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Статья посвящена оценке продуктивности бычков и кастратов абердин-ангусской 

породы в условиях северо-восточной зоны Беларуси. В данном регионе страны этим 

направлением в животноводстве начало заниматься крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Весна-Агро», которое в отрасли мясного скотоводства предполагает создать 

высокую конкуренцию на отечественном, а также зарубежном рынках высококаче-

ственной племенной и продовольственной продукции от мясного скота.  
Установлено, что процедура кастрации максимально снижает продуктивность 

молодняка непосредственно в период ее проведения. Так, если за первый месяц исследо-

ваний бычки обоих групп росли практически одинаково, то на втором месяце жизни, 
когда, согласно методике проведения исследований, бычков опытной группы кастриро-

вали, их живая масса составила 73,8 кг, что на 10,4 % достоверно ниже (Р<0,01). Аб-

солютный прирост живой массы снизился на 3,8 кг, а среднесуточный – на 126,6 г, в то 
время как бычки контрольной группы начали расти более интенсивно. Их абсолютный 

прирост увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 кг, а среднесуточный – 

на 90,0 г. Достоверная разница между группами по абсолютному приросту составила 
6,9 кг (31,8 %), а по среднесуточному – 230,0 г (31,8 %) в пользу молодняка контрольной 

группы. (Р<0,01). 

В дальнейшем кастраты практически одинаково с бычками реагируют на техноло-

гические особенности их выращивания и откорма, но уступают им по абсолютному и 

среднесуточному приростам. В целом за 18 месяцев опыта у бычков абсолютный при-

рост составил 527, 6 кг, а у кастратов – 496,8 кг, что на 6,2 % меньше. Среднесуточ-
ный прирост у бычков – 977,0 г, а у кастратов – 920,0 г. Разница между показателями 

составила 57 г, или 6,2 % в пользу контроля.  

Ключевые слова: бычки, кастраты, мясное скотоводство, абердин-ангусская поро-
да, живая масса, среднесуточный прирост. 

The article is devoted to the evaluation of the productivity of bulls and castrates of the Ab-

erdeen-Angus breed in the conditions of the north-eastern zone of Belarus. In this region of the 
country, the peasant farm "Vesna-Agro" began to engage in this direction in animal husband-
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ry, which in the beef cattle breeding industry intends to create high competition in the domestic 

as well as foreign markets for high-quality breeding and food products from beef cattle. 

It has been established that the castration procedure maximally reduces the productivity of 
young animals directly during the period of its implementation. So, if in the first month of 

research the bulls of both groups grew almost the same, then in the second month of life, when, 

according to the research methodology, the bulls of the experimental group were castrated, 
their live weight was 73.8 kg, which is 10.4 % significantly lower ( P<0.01). The absolute 

increase in live weight decreased by 3.8 kg, and the average daily weight gain by 126.6 g, 

while the bulls of the control group began to grow more intensively. Their absolute gain in-
creased by 2.7 kg compared to the previous month, and the average daily gain increased by 

90.0 g. A significant difference between the groups in terms of absolute gain was 6.9 kg 

(31.8 %), and in terms of average daily gain – 230.0 g (31.8 %) in favor of the young animals 
of the control group (P<0.01). 

In the future, castrates almost the same as bulls react to the technological features of their 
cultivation and fattening, but they are inferior to them in absolute and average daily gains. In 

general, for 18 months of experience in bulls, the absolute increase was 527.6 kg, and in cas-

trates – 496.8 kg, which is 6.2 % less. The average daily gain in bulls is 977.0 g, and in cas-
trates – 920.0 g. The difference between the indicators was 57 g, or 6.2 % in favor of the con-

trol. 

Key words: bulls, castrates, beef cattle breeding, Aberdeen Angus breed, live weight, av-
erage daily gain. 

 

Введение. В Республике Беларусь начинают активно появляться 

специализированные предприятия по разведению скота мясного 

направления продуктивности, которые способствуют увеличению 

производства и улучшению качества говядины [1]. 

Для эффективной оценки состояния той или иной породы крупного 

рогатого скота необходимо знать ее характеристику, биологические 

особенности и возможности для дальнейшего разведения с учетом 

природно-климатичесих условий, экологической и экономической си-

туации в стране [5]. 

В скотоводстве интенсивность роста, а также качество мяса молод-

няка крупного рогатого скота во многом зависит от пола и физиологи-

ческого состояния животного [2]. 

К числу мероприятий способствующих изучению продуктивных 

качеств сельскохозяйственных животных, относится кастрация. Среди 

многих хирургических операций, имеющих большое экономическое 

значение, она занимает важное место [3]. 

В нашей стране и за рубежом посвящены многочисленные работы 

по изучению влияния кастрации, сроков ее проведения, воздействию 

на рост, развитие, мясную продуктивность и качество продуктов убоя 

животных. Результаты исследований, а в последующем сделанные на 

их основе научные выводы носят противоречивый характер [4]. 
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В связи с этим, нами проведены исследования, целью которых яв-

лялась оценка влияния кастрации на продуктивные качества бычков 

абердин-ангусской породы, полученных и выращиваемых в условиях 

северо-восточной зоны Беларуси. 

Применение методов, снижающих половую активность животного 

при доращивании и откорме, позволяет получить наиболее управляе-

мых и удобных в эксплуатации животных, способствует снижению 

травматизма, повышению мясной продуктивности. Спокойные живот-

ные лучше откармливаются, их мясо более нежное и калорийное, и у 

самцов оно лишено специфического запаха и вкуса. К методам сниже-

ния половой активности относят применение препаратов, препятству-

ющих выработке половых гормонов, а также традиционный способ 

удаления семенников путём кастрации [8, 9]. 

Кастрация бычков производится кровавым и бескровным метода-

ми. Из кровавого метода широко применяются открытый и закрытый 

способы, из бескровного – перкутанное размозжение семенных кана-

тиков. 

Открытый и закрытый способы кастрации сводятся к удалению се-

менников и их придатков, что полностью исключает спермиогенную и 

гормональную функции половых желез. 

Бескровный метод кастрации включает два основных самостоя-

тельных способа: либо перкутанное нарушение целостности семенных 

канатиков, либо самих семенников. Многие исследователи считают, 

что перкутанный метод кастрации лучше влияет на повышение мясной 

продуктивности по сравнению с кровавым способом. 

Перкутанное нарушение целости семенных канатиков – может 

быть достигнуто тремя основными приемами: а) перкутанное размоз-

жение семенных канатиков путем сдавливания их в области шейки 

мошонки специальными щипцами через кожу или посредством под-

кожного обрывания; б) перкутанная перевязка семенных канатиков 

осуществляется проведением иглы с нитью через шейку мошонки во-

круг семенного канатика. Как при размножении, так и при перевязке 

семенного канатика происходит нарушение питания семенника и по-

следующая его атрофия; в) эластрация– сдавливание семенного кана-

тика (наложение эластического резинового кольца на шейку мошонки 

(рис. 1), приводящее к полному некрозу и отторжению семенников 

вместе с мошонкой [10]. 
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Рис .  1 .  Эластратор и резинки для проведения кастрации  
 

Petherick, J. Carol и другие учёные считают, что эластрация менее 
болезненна, чем хирургический метод, а поведенческие реакции жи-
вотных, связанные с болью, отличаются в зависимости от метода ка-
страции [11]. 

Акопян К. А. (1969) пришел к выводу, что при интенсивном выра-
щивании бычков до 18 мес. целесообразно проводить их кастрацию в 
возрасте 1,5 мес., что по сравнению с более поздними сроками ее про-
ведения на 2–3 мес. обуславливает лучшую интенсивность прироста 
живой массы, повышает оплату корма продукцией. 

Исследованиями Н. И. Осиповой (2007) по изучению влияния сро-
ков кастрации на мясную продуктивность скота различных пород 
установлено, что оптимальным сроком ее проведения при выращива-
нии молодняка до 2 лет является возраст бычков 3–4 мес. 

И. М. Доннки и др. (2007) утверждают, что лучшим сроком удале-
ния семенников у бычков является 5–6-месячный возраст [4]. 

Многие авторы считают, что кастрацию кровавым способом, как и 
использование эластрации лучше проводить в раннем возрасте, объяс-
няя это тем, что молодые животные легче переносят операцию и про-
исходит более быстрое заживление [12]. 

Основная часть. Экспериментальная часть работы была выполне-
на в период с апреля 2021 по октябрь 2022 года в крестьянско-
фермерском хозяйстве «Весна-Агро» Горецкого района. Хозяйство 
специализируется на разведении мясного скота абердин-ангусской 
породы, молочного скота черно-пестрой породы, а также выращива-
нии зерновых и зернобобовых культур для обеспечения кормами име-
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ющегося поголовья. Объектом исследований являлись телята абердин-
ангусской породы. 

Для достижения поставленной цели в хозяйстве из бычков абердин-
ангусской породы, родившихся в апреле, было сформировано 2 груп-
пы: контрольная и опытная, согласно схеме опыта, представленной в 
табл. 1. Группы формировались по принципу аналогов с учетом живой 
массы при рождении и физиологического состояния телят.  

 

Таблица  1 .  Схема опыта 
 

Группы 
Количество 

голов 
Возраст 

отъёма, мес. 
Продолжительность 

опыта  

1-контрольная (бычки) 10 6  
от рождения до  

18-месячного возраста 

2-опытная (кастраты) 10 6  
от рождения до  

18-месячного возраста 
 

Бычки контрольной группы не подлежали кастрации, а опытной – 
были кастрированы в возрасте от одного до двух месяцев способом 
эластрации (сдавливания шейки мошонки с помощью резинки).  

С момента рождения до 6-месячного возраста телята обоих групп 
выращивались на подсосе по системе «корова-телёнок». После отъёма 
в 6 мес. обе группы также находились в одинаковых условиях кормле-
ния и содержания. Содержание скота с 6 до 12-месячного возраста бы-
ло групповым беспривязным в разных секциях, на глубокой периоди-
чески сменяемой подстилке, в помещениях лёгкого типа. Тип кормле-
ния сенажно-силосный. С 12-месячного возраста и до конца опыта 
бычки и кастраты находились на открытой откормочной площадке с 
наличием навесов для укрытия в непогоду, содержание и тип кормле-
ния аналогичны предыдущему периоду.  

Оценку продуктивности молодняка до 6-месячного возраста прово-
дили путём ежемесячного взвешивания, а в дальнейшем, после отъёма 
от матерей, через каждые 3 месяца. Живую массу определяли путём 
индивидуального взвешивания весовым комплексом TW-1 (рис. 2) в 
конце каждого месяца, утром – до кормления. На основании динамики 
живой массы опытных животных рассчитали среднесуточный прирост, 
абсолютную и относительную скорости роста. 

Материалы исследований обработаны методом вариационной ста-
тистики по П. Ф. Рокицкому на персональном компьютере с использо-
ванием программы Microsoft Office Excel. Из статистических показате-
лей рассчитывали среднюю арифметическую (Х), ошибку средней 
арифметической (х).  

Достоверность разницы показателей обозначалась следующими 
символами: * – P<0,05 вероятность ошибки значимая; ** – Р<0,01 ве-
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роятность ошибки очень значимая; *** – Р<0,001 вероятность ошибки 
максимально значимая. 

 

 
 

Рис .  2 . Весовой комплекс TW-1 
 

Важным фактором, определяющим эффективность прироста говя-
дины, и одним из основных показателей, характеризующих развитие 
животного и уровень мясной продуктивности, является живая масса. 

Динамика живой массы молодняка контрольной и опытной групп с 
момента рождения до 18-ти месячного возраста представлена на рис. 3. 

 

  
 

Рис .  3 .  Динамика живой массы подопытных животных по периодам выращивания 
 

Как видно из рис. 3, живая масса бычков контрольной и опытной 
групп на начало исследований была практически одинаковой. Разница 
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между группами в изучаемом показателе составляла 0,4 кг или 1,5 %, и 
была недостоверной.  

Анализ динамики роста подопытного молодняка показал, что за 
первый месяц исследований бычки обоих групп росли практически 
одинаково. На втором месяце жизни, согласно методике проведения 
исследований, бычков опытной группы кастрировали, что не могло не 
сказаться на их интенсивности роста. К концу второго месяца исследо-
ваний живая масса бычков контрольной группы составила 81,5 кг, что 
на 10,4 % достоверно (Р<0,01) выше, чем опытной. В дальнейшем, до 
18 месяцев сохраняется тенденция превосходства контрольной группы 
над опытной. Причем, максимальная разница между группами наблю-
дается в пятимесячном возрасте, когда живая масса бычков составила 
184,7 кг, а кастратов – 164,5 кг, что на 20,2 кг или на 12,3 % больше 
первых. Достоверность разницы показателей была высокая (Р<0,01).  

При снятии молодняка с откорма в возрасте 18 месяцев живая мас-
са у бычков составляла 554, 6 кг, а у кастратов – 523,4 кг. Исследуе-
мый показатель у контрольной группы был на 31,2 кг или 5,96 % до-
стоверно выше, чем у опытной (Р<0,05). 

Интенсивность роста животных за конкретный промежуток време-
ни, характеризующаяся показателями абсолютного и среднесуточного 
приростов живой массы, представлена в табл. 2.  

 

Таблица  2 .  Абсолютные и среднесуточные приросты молодняка по периодам 

выращивания 
 

Периоды  
выращивания, мес. 

Абсолютный прирост, кг Среднесуточный прирост, г 
контрольная 

группа 
опытная группа 

контрольная 
группа 

опытная группа 

0–1 25,9±1,4 25,5±1,5 863,3±23,9 850,0±38,4 

1–2 28,6±1,2 21,7±2,3** 953,3±54,2 723,3±45,2** 
2–3 31,3±2,3 27,4±3,5* 1043,3±28,1 913,3±84,9* 
3–4 34,4±3,2 30,1±2,3 1146,7±65,9 1003,3±120,3** 

4–5 37,5±4,2 33,2±4,5* 1250,0±120,0 1106,7±89,3 
5–6 39,6±6,4 35,7±6,5 1320,0±124,2 1190,0±105,5 
6–9 77,0±3,2 76,1±4,2* 855,6±54,3 845,6±65,2* 

9–12 91,4±5,2 89,0±3,7* 1015,6±106,3 988,9±94,3* 
12–15 87,6±3,5 86,9±4,8 973,3±74,3 965,6±65,5 
15–18 74,3±2,3 71,2±1,2 825,6±54,2 791,1±45,3 

0–18 527,6±6,2 496,8±5,3 977,0±68,7 920,0±53,3* 
 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в первый месяц иссле-

дований, до проведения кастрации, продуктивность бычков контроль-

ной и опытной групп существенно не отличалась. Разница между 

группами по абсолютному приросту за месяц составила 0,4 кг, или 

1,5 %, по среднесуточному – 13,3 г, или 1,6 % и была недостоверной.  
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В период проведения кастрации опытной группы бычков (2-й ме-

сяц исследований) их продуктивность значительно снизилась по от-

ношению к предыдущему месяцу: абсолютный прирост живой массы 

снизился на 3,8 кг, а среднесуточный – на 126,6 г, в то время как бычки 

контрольной группы начали расти более интенсивно. Их абсолютный 

прирост увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,7 кг, а 

среднесуточный – на 90,0 г. Разница между группами по абсолютному 

приросту составила 6,9 кг (31,8 %), а по среднесуточному – 230,0 г 

(31,8 %) в пользу молодняка контрольной группы. Достоверность раз-

ницы показателей была высокая (Р<0,01). 

На третьем месяце исследований и абсолютные и среднесуточные 

приросты молодняка контрольной и опытной групп увеличились по 

отношению к предыдущему месяцу. Так, в контрольной группе при-

рост показателей составил 2,7 кг и 90,0 г, а в опытной – 5,7 кг и 190,0 г 

соответственно. Следовательно, кастраты на третьем месяце исследо-

ваний росли более интенсивно, частично компенсируя отставание в 

продуктивности, связанное со стрессовой ситуацией послеоперацион-

ного периода. Сравнительная оценка продуктивных качеств бычков и 

кастратов на 3 месяце исследований показала, что по абсолютному и 

среднесуточному приростам кастраты уступили бычкам 14,2 %. 

В дальнейшем и бычки, и кастраты практически одинаково реаги-

ровали на технологические особенности их выращивания и откорма: 

отъем от матерей и перевод на сенажно-силосный тип кормления.  

До момента отъема, который согласно методике проведения иссле-

дований осуществлен в 6 месяцев, абсолютный прирост молодняка 

контрольной и опытной групп поступательно увеличивался и достиг 

своего максимума. На четвертом месяце исследований бычки приба-

вили в росте 34,4 кг, на пятом – 37,5, на шестом – 39,6 кг, а кастраты –

30,1 кг, 33,2 и 35,7 кг соответственно. Разница между группами со-

ставляла 3,9-4,3 кг в пользу бычков, причем только на пятом месяце 

исследований она была достоверной – Р<0,05.  

По среднесуточным приростам сложилась схожая ситуация. Наши-

ми исследованиями установлено, что данный показатель, как у бычков, 

так и у кастратов увеличивается до окончания подсосного периода. 

Именно перед отъемом среднесуточные приросты достигли своего 

максимума: у бычков – 1320 г, а у кастратов – 1190 г. В этом возрасте 

разница между контрольной и опытной группами составила 130 г, или 

10,9 % в пользу контроля. 



11 

За 3 месяца выращивания молодняка после отъема от матерей в 

контрольной группе абсолютный прирост составил 77,0 кг, что на 

0,9 кг больше, чем в опытной, при достоверности разницы Р<0,05. По 

среднесуточным приростам телят установлена аналогичная ситуация: 

кастраты уступали в данном показателе бычкам в среднем 10,0 г, или 

1,2 % (Р<0,05). 

В следующем периоде исследований наблюдается рост изучаемых 

показателей. Абсолютный прирост бычков в период с 9- до 12-

месячного возраста увеличился по отношению к предыдущему перио-

ду на 14,4 кг, а кастратов – на 12,9 кг. По среднесуточным приростам 

увеличение показателя составило 160,0 г и 143,3 г соответственно. 

Следовательно, бычки достоверно превосходили кастратов на 2,7 %. 

В период с 12 до 15 месяцев абсолютный прирост у бычков и у ка-

стратов был практически одинаковым. Разница между группами в дан-

ном показателе составила 0,7 кг, или 0,8 %. По среднесуточным при-

ростам молодняк опытной группы уступал контрольной 7,7 г, или 

0,8 %. Достоверность разницы по обоим показателям не установлена. 

На заключительном этапе откорма достоверной разницы в абсо-

лютных и среднесуточных приростах между бычками и кастратами, 

как и в предыдущем периоде, не выявлено.  

В целом за опытный период (18 мес.) абсолютный прирост у быч-

ков составил 527,6 кг, а у кастратов – 496,8 кг, что на 6,2 % меньше. 

Среднесуточный прирост молодняка за весь период исследований у 

контрольной группы составил 977,0 г, а у опытной – 920,0 г и отличал-

ся на 57 г, или 6,2 % в пользу контроля (Р<0,05).  

Заключение. Исследованиями по изучению интенсивности роста 

бычков и кастратов абердин-ангусской породы установлено, что про-

цедура кастрации максимально снижает продуктивность молодняка 

непосредственно в период ее проведения. В дальнейшем кастраты 

практически одинаково с бычками реагируют на технологические осо-

бенности их выращивания и откорма, но уступают им по абсолютному 

и среднесуточному приростам. В целом за 18 месяцев опыта у бычков 

абсолютный прирост составил 527, 6 кг, а у кастратов – 496,8 кг, что 

на 6,2 % меньше. Среднесуточный прирост у бычков – 977,0 г, а у ка-

стратов – 920,0 г. Разница между показателями составила 57 г, или 

6,2 % в пользу контроля.  
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В результате проведенных исследований установлено, что витамин С (аскорбино-
вая кислота) является жизненно важным биологическим активным веществом для 
цыплят-бройлеров, так как обладает антиоксидантными и иммунопротекторными 
свойствами. 

Под влиянием добавки в комбикорм витамина С в последний период выращивания 
(35–42 дня) повышается абсолютный и среднесуточный прирост живой массы одной 
головы цыплят-бройлеров (соответственно на 63,2 и 9,1 г), конверсия корма, улучшает-
ся гематологический статус цыплят-бройлеров. Добавка Витамина С в комбикорм 
положительно влияет на внешний вид тушки птицы, повышает отношение съедобных 
частей тушки к несъедобным, способствует повышению убойного выхода на 0,6 %. 
Скармливание комбикорма с добавлением витамина С оказало положительное влияние 
на увеличение доли съедобных частей к живой массе, что выразилось в более высоких 
значениях этого показателя в опытной группе –50,06 % против 47,92 % в контрольной 
группе. Установлено, что по результатам органолептической оценки мясо цыплят-
бройлеров опытной группы по внешнему виду, аромату, вкусу, консистенции и сочности 
превосходило мясо цыплят-бройлеров из контрольной группы. Экономические расчеты 
показали, что прибыль от реализации мяса бройлеров в опытной группе составила 
4,646 руб., в том числе на 1 голову 0,66 руб. При этом уровень рентабельности произ-
водства мяса бройлеров в опытной группе составил 42,86 %. Таким образом, добавле-
ние витамина С в состав комбикорма цыплят-бройлеров, в дозе 3 % на 1 т финишного 
комбикорма способствует повышению продуктивных показателей и конверсии корма в 
мясную продукцию, а также рентабельности производства мяса цыплят-бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, продуктивность, витамин С, убойный выход, 
качество мяса, рентабельность. 

As a result of the research, it was found that vitamin C (ascorbic acid) is a vital biologi-

cally active substance for broiler chickens, as it has antioxidant and immunoprotective proper-

ties. 

Under the influence of the addition of vitamin C to the compound feed in the last growing 
period (35–42 days), the absolute and average daily gain in live weight of one head of broiler 

chickens increases (by 63.2 and 9.1 g, respectively), feed conversion and the hematological 

status of chicken-broilers improves. The addition of Vitamin C to compound feed has a positive 
effect on the appearance of the poultry carcass, increases the ratio of edible parts of the car-

cass to inedible parts, and helps to increase the slaughter yield by 0.6 %. Feeding compound 

feed with the addition of vitamin C had a positive effect on increasing the proportion of edible 
parts to live weight, which resulted in higher values of this indicator in the experimental group 

– 50.06 % versus 47.92 % in the control group. It was established that according to the results 
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of the organoleptic evaluation, the meat of broiler chickens of the experimental group in ap-

pearance, aroma, taste, texture and juiciness was superior to the meat of broiler chickens from 

the control group. Economic calculations showed that the profit from the sale of broiler meat 
in the experimental group amounted to 4.646 rubles, including 0.66 rubles per head. At the 

same time, the level of profitability of broiler meat production in the experimental group was 

42.86 %. Thus, the addition of vitamin C to the compound feed of broiler chickens, at a dose of 
3 % per 1 ton of final compound feed, improves productivity and feed conversion into meat 

products, as well as the profitability of broiler meat production. 

Key words: broiler chickens, productivity, vitamin C, slaughter yield, meat quality, profit-
ability. 

 

Введение. Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей 
животноводства. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль аг-
ропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается 
быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой 
продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание 
птицы требует меньших затрат живого труда и материальных средств 
на единицу продукции, чем в других отраслях животноводства.  

В 2020 году потребление куриного мяса вышло на первое место 
среди общего объема потребления мяса в мире. Если в 1970-х годах в 
мире производилось около 20 млн тонн мяса птицы, то в 1990 году его 
производство удвоилось, а к 2020 году достигло 120 млн тонн.  

Главная цель, с которой человек разводит сельскохозяйственную 
птицу, – это получение высокопитательных и диетических пищевых 
продуктов: мяса и яиц. Мясо сельскохозяйственной птицы обладает 
высокими питательными и диетическими качествами. Протеина в мясе 
птицы примерно такое же количество, как в свинине и баранине. Со-
держание незаменимых аминокислот значительно больше, чем в мясе 
других животных. Жир мяса птицы весьма питательный, так как со-
держит больше олеиновых кислот, чем стеариновых.  

При переработке мяса птицы получают фасованное мясо, колбасы, 
сосиски, копченое мясо, паштеты, кулинарные изделия (котлеты, 
пельмени и др.), консервы. 

Аскорбиновая кислота – самое известное из жизненно важных био-
логически активных веществ, классифицируемых как витамины. 
В организме человека и животных аскорбиновая кислота участвует в 
циклическом биохимическом процессе и в обмене веществ (аминокис-
лотном, углеводном и минеральном). Аскорбиновая кислота обладает 
антиоксидантными и иммунопротекторными свойствами. В организме 
птицы витамин С вырабатывается, однако его синтез и уровень ис-
пользования в разные периоды жизни различаются, а значит, и по-
требность в аскорбиновой кислоте на каждом этапе выращивания бу-
дет неодинаковой [1]. 
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Цель работы – изучение продуктивности и качества мяса цыплят-
бройлеров при обогащении финишного комбикорма витамином С. 

Аскорбиновая кислота представляет собой белый кристаллический 
порошок без запаха, с выраженным кислым вкусом. Препарат хорошо 
растворяется в воде. При смешивании с компонентами комбикорма 
равномерно распределяется по всей массе. 

Препятствует нарушению целостности стенки кровеносных сосу-
дов и кровоточивости их при цинге. При ее участии происходит вклю-
чение пролина и лизина в белки, последующее их гидроксилирование 
и включение в полипептидную систему коллагена – важного компо-
нента соединительной ткани. Способствует фиксации железа в процес-
се синтеза гемоглобина, восстанавливает метгемоглобин в эритроци-
тах. Участвует в окислении углеводов в пентозном цикле, регулирует 
синтез кортикостероидов, гормонов щитовидной, поджелудочной и 
половых желез, активизирует репродуктивную деятельность, подвиж-
ность спермиев [2].  

Обогащение комбикормов витамином С способствует улучшению 
сохранности молодняка и взрослых особей, повышению бактерицид-
ной активности сыворотки крови и увеличению в ней концентрации 
гемоглобина [1]. 

При недостатке витаминов в комбикормах у птицы наблюдаются 
гиповитаминозы, при избытке – гипервитаминозы, а при их отсутствии 
– авитаминозы. Все они сопровождаются, как правило, нарушением 
обмена веществ, снижением устойчивости к инфекциям и повышенной 
смертностью, истощением и замедлением роста у молодняка, сниже-
нием оплодотворенности и выводимости яиц, вывода молодняка [3]. 

Определяющим фактором рентабельного высокопродуктивного 
птицеводства является прочная кормовая база при полном обеспече-
нии организма птицы всеми необходимыми нутриентами. Снижение 
производственных издержек на корма возможно при использовании 
дополнительных (традиционных и нетрадиционных) кормовых компо-
нентов, повышая, таким образом, продуктивность и сохранность пого-
ловья [4–8]. 

Современные методы ведения птицеводства на промышленной ос-
нове с использованием новых высокопродуктивных линий и кроссов 
птицы требуют дальнейших научных разработок по совершенствова-
нию системы нормирования и режима кормления птицы, а также спо-
собов, обеспечивающих эффективное использование питательных ве-
ществ кормов при оптимальном протекании обменных процессов в 
организме. 
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Основная часть. Исследования проводились в ЗАО «Серволюкс-
Агро» Могилевского района на цыплятах-бройлерах кросса РОСС-308. 
Цыплята-бройлеры содержались в типовом птичнике на 95 тыс. голов 
при клеточном содержании (фирма-производитель «Big Dutchman»). 

Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу анало-
гов были сформированы две группы цыплят-бройлеров (опытная и 
контрольная) по 70 голов в каждой группе.  

Период выращивания бройлеров разделили на этапы: с 1-го по 14-й 
день – первый, с 15-го по 28-й день – второй, с 29-го по 42-й день – 
третий. Схема проведения научно-хозяйственного опыта представлена 
в табл. 1. 

 

Таблица  1 .  Схема опыта 
 

Группа 
Количество 

голов 
Продолжительность 

опыта, дней 
Условия кормления 

Контрольная 70 42 Финиш ПК-6 

Опытная 70 42 

Финиш ПК-6 + вита-
мин С 3 % на 1 т 

комбикорма в период 
35–42 день 

 

Для кормления цыплят-бройлеров использовались комбикорма: в 
период 1–14 дней – Стартер ПК-5-1, в период 15–28 – Гроуэр ПК-5-2, в 
период 29–42 дня – Финиш ПК-6.  

Добавление витамина С в виде кристаллического порошка белого 
цвета производилось цыплятам-бройлерам опытной группы на заклю-
чительной стадии откорма (35–42 дня) путем ступенчатого смешива-
ния с комбикормом в количестве 3 % на 1 т комбикорма на комбикор-
мовым заводе ОАО «Экомол» (Витебская область). 

Для выявления клинико-физиологических нарушений птицу еже-
дневно осматривали, при этом обращали внимание на ее поведение, 
подвижность, перьевой покров, потребление корма и воды. Ежене-
дельно фиксировали изменения живой массы путем индивидуального 
взвешивания. На основании взвешиваний по окончании каждого из 
периодов выращивания и за весь опыт рассчитывали абсолютный и 
относительный прирост живой массы цыплят-бройлеров. Ежедневно 
контролировали сохранность птицы. 

Для определения конверсии корма учитывали возраст, живую мас-
су и суточное потребление корма. Суточное потребление корма рас-
считывалось на 1 голову. Учет кормов вели групповым методом. 

Морфологические и биохимические показатели крови определя-
лись у 10 голов цыплят-бройлеров из каждой группы. Анализы крови 
проводились в биохимической лаборатории ЗАО «Серволюкс-Агро». 
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Контрольный убой всех цыплят-бройлеров проводился в убойном 
цехе ЗАО «Серволюкс-Агро» механическим способом. Проводилась 
органолептическая оценка тушки цыплят-бройлеров. Мясо оценива-
лось по внешнему виду, текстуре, сочности, водянистости, плотности, 
нежности, запаху, вкусовым качествам и т.д. Разделка тушки произво-
дились с полным потрошением, определялись убойный выход, масса 
мышц, отношение съедобных частей к несъедобным. 

Дегустационная оценка мяса и бульона проводилась специальной 
комиссией в лаборатории ЗАО «Серволюкс-Агро» по 9-бальной шкале.  

Результаты исследований показали (табл. 2), что интенсивность ро-
ста цыплят-бройлеров до 35 дня выращивания была практически оди-
наковой без достоверных различий. 
 

Таблица  2 .  Интенсивность роста цыплят-бройлеров, г 
 

Показатели 
Контрольная 

группа 
Опытная 
группа 

Живая масса при посадке 40,4 ± 1,5 40,5 ± 1,7 
Живая масса в 7 дней 189,1 ± 6,5 189,2 ± 8,1 
прирост живой массы за 1–7 день 148,7 ± 6,8 148,8 ± 8,5 
Среднесуточный прирост живой массы за 1–7 день 21,2 ± 1,0 21,3 ± 1,2 
Живой массы в 14 дней 480,3 ± 16,6 480,2 ± 19,3 
Прирост живой массы за 7–14 день 291,3 ± 18,9 290,9 ± 20,1 
Среднесуточный прирост живой массы за 7–14 
день 

41,6 ± 2,7 41,6 ± 2,9 

Живая масса в 21 день 929,0 ± 23,1 929,4 ± 29,6 
Прирост живой массы за 14–21 день 448,7 ± 33,2 449,2 ± 34,7 
Среднесуточный прирост живой массы за 14–21 
день 

64,1 ± 4,7 64,2 ± 5,0 

Живая масса в 28 день 1501,3 ± 16,3 1501,0 ± 32,9 

Прирост живой массы за 21–28 день 572,3 ± 30,4 572,0 ± 32,9 

Среднесуточный прирост живой массы за 21–28 
день 

81,8 ± 4,3 81,7 ± 4,7 

Живая масса в 35 день 2144,5 ± 49,1 2144,4 ± 64,5 

Прирост живой массы за 28–35 день 643,2 ± 54,3 643,1 ± 65,3 

Среднесуточный прирост живой массы за 28–35 
день 

91,9 ± 7,8 91,9 ± 9,3 

Живая масса в 42 день 2809,7 ± 35,7 2873,1 ± 40,2 
± к контрольной группе  63,4 
Прирост живой массы за 35–42 день 665,3 ± 66,8 728,6 ± 74,2 
± к контрольной группе  63,3 
Среднесуточный прирост живой массы за 35–42 
день 

95,0 ± 9,5 104,1 ± 10,5 

± к контрольной группе  9,1 
Прирост живой массы за период опыта 2769,4 ± 35,9 2832,6 ± 40,4 
± к контрольной группе  63,2 
Среднесуточный прирост за период опыта 65,9 ± 0,9 67,4 ± 1,0 
± к контрольной группе  1,5 
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Под влиянием дополнительной добавки в комбикорм витамина С в 

последний период выращивания (35–42 дня) абсолютный прирост жи-

вой массы одной головы цыплят-бройлеров в опытной группе был 

выше, чем в контрольной на 63,2 г. Среднесуточный прирост живой 

массы в последний период выращивания цыплят-бройлеров в опытной 

группе был выше, чем в контрольной, на 9,1 г. 

В среднем за период исследований в опытной группе среднесуточ-

ный прирост цыплят-бройлеров был на 1,5 г выше, чем в контрольной 

группе. Сохранность поголовья в опытной группе составила 100 %, а в 

контрольной – 99 %.  

Конверсия корма в опытной и контрольной группе представлена в 

табл. 3. 
 

Таблица  3 .  Конверсия корма цыплят-бройлеров при обогащении финишного  

комбикорма витамином С, г 
 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 3, конверсия корма на 

всех периодах выращивания цыплят-бройлеров была практически 

одинаковой, за исключением последнего периода (35–42 дня), где этот 

показатель в контрольной группе был несколько выше – 1,69. 

Морфологические и биохимические показатели крови представле-

ны в табл. 4. 

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что в опытной группе, где 

добавлялся витамин С в комбикорм, показатели крови выше, чем в 

контрольной. При этом все показатели находились в пределах физио-

логической нормы.  

  

Опытная группа Контрольная группа 

Возраст 

Жи-

вая 
мас-

са, г 

Суточное 

потребле-
ние корма, 

г 

Кон-

версия 

корма 

Возраст 

Жи-

вая 
мас-

са, г 

Суточное 

потреб-
ление 

корма, г 

Кон-

вер-
сия 

корма 

1 40,5 13 0,32 1 40,4 13 0,32 

7 189,2 165 0,87 7 189,1 165 0,87 

14 480,2 537 1,12 14 480,3 537 1,12 

21 929,4 1180 1,27 21 929 1180 1,27 

28 1501,4 2116 1,41 28 1501,3 2116 1,41 

35 2144,4 3319 1,55 35 2144,5 3319 1,55 

42 2873,1 4739 1,65 42 2809,7 4739 1,69 

Среднее 

значе-

ние 

1165,5 1724,1 1,2 

Среднее 

значе-

ние 

1156,3 1724,1 1,2 
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Таблица  4 .  Морфологические и биохимические показатели крови 
 

Показатель Ед. изм. 
Группа 

контрольная опытная 

эритроциты 10¹²/л 3,08 ± 0,09 3,44 ± 0,12* 

гематокрит % 34,53 ± 0,64 35,44 ± 0,64 

гемоглобин г/л 102,31 ± 3,54 107,8 ± 3,07 

псевдоэозинофилы % 26,88 ± 0,85 27,80 ± 0,98 

эозинофилы % 8,64 ± 1,25 9,08 ± 0,83 

моноциты % 3,00 ± 0,11 4,63 ± 1,11 

лимфоциты % 59,63 ± 2,29 58,35 ± 2,06 

общий белок г/л 75,3 ± 0,22 77,8 ± 0,15 

СОЭ  1,88 ± 0,29 2,38 ± 0,33 

Фракции: альбумины 

% 

49,6 ± 0,13 51,3 ± 0,12 

α-глобулины 16,7 ± 0,10 13,9 ± 0,18 

β-глобулины 11,4 ± 0,30 11,0 ± 0,34 

γ-глобулины 21,5 ± 0,08 23,8 ± 0,15 

глюкоза ммоль/л 49,95 ± 0,22 54,48 ± 0,26 

холестерол ммоль/л 2,20 ± 0,11 1,94 ± 0,10 

кальций ммоль/л 23,14 ± 0,26 23,62 ± 0,28 

фосфор ммоль/л 5,70 ± 0,12 6,12 ± 0,13 

лейкоциты 1012/л 33,66 ± 2,45 30,42 ± 3,14 

Пр имечание : * – различия достоверны при Р <0,05. 
 

Одним из наиболее важных морфологических показателей крови 

является количество эритроцитов. Функции эритроцитов в организме 

самые разнообразные это перенос адсорбированных на их поверхности 

питательных и биологически активных веществ, регуляция кислотно-

щелочного равновесия и водно-солевого обмена, нормализация состо-

яния иммунной системы и регуляция свертывания крови. 

Установлено, что более высокий уровень обменных процессов 

имела птица опытной группы, что нашло отражение в достоверно бо-

лее высоких значениях эритроцитов и гемоглобина в крови. Так, со-

держание эритроцитов в крови у цыплят-бройлеров опытной группы 

составило 3,44×10¹²/л против 3,08×10¹²/л в контрольной группе 

(P<0,05). Содержание гемоглобина в крови в опытной группе состави-

ло 107,8 г/л, а в контрольной – 102,31. Следует отметить, что количе-

ство лейкоцитов в крови цыплят-бройлеров опытной группы снизи-

лось на 3,24×1012/л. Это свидетельствует об активизации обменных 

процессов в организме цыплят-бройлеров под влиянием добавки вита-

мина С, которой обогащался финишный комбикорм птицы. 

Характеристика тушки цыплят-бройлеров представлена в табл. 5. 
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Таблица  5 .  Характеристика тушки 
 

Наименование показателей 
Характеристика тушки 

Контрольная Опытная 

Упитанность (состояние 

мышечной системы и нали-
чие подкожных жировых 

отложений)  

Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. 

Киль грудной кости не выделяется. Отложения под-
кожного жира в области нижней части живота незна-

чительные 

Степень удаления оперения Оперение полностью удалено 

Степень обескровливания Хорошее 

Запах Свойственный свежему мясу 

Цвет: мышечной ткани Бледно-розовое Слегка розоватое 

кожи Бледно-желтое 
Бледно-желтоватый с 

розовым оттенком 

подкожного и внутреннего 

жира 
Бледно-желтый Слегка желтый 

Консистенция 
Мышцы плотные, упругие, при надавливании обра-

зующаяся ямка быстро выравнивается 

Мышцы на разрезе 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного пят-
на нафильтровальной 

бумаге, бледно-розовые 

Слегка влажные, не 
оставляют влажного 

пятна на фильтроваль-

ной бумаге, слегка ро-
зовое 

Состояние кожи 
Кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и 

кровоподтеков 

Состояние костной системы 
Костная система без переломов и деформаций, киль 

грудной кости хрящевидный, легко сгибаемый 
 

Из данных табл. 5 видно, что добавка витамина С в комбикорм 

цыплят-бройлеров способствовала изменению цвета мышечной ткани 

у птицы опытной группы. В контрольной группе цвет мышечной ткани 

был бледно-розовым, а в опытной − слегка розовым. Подкожный и 

внутренний жир в контрольной группе цыплят-бройлеров был бледно-

желтый, а в опытной – слегка желтый. Следовательно, можно сказать, 

что добавка витамина С в комбикорм цыплят-бройлеров положительно 

повлияла на внешний вид тушки птицы. 

В табл. 6 приведены результаты контрольного убоя и анатомиче-

ской разделки тушек цыплят-бройлеров. 

По результатам контрольного убоя цыплят-бройлеров установлено, 

что показатель массы потрошеной тушки в контрольной группе в 

среднем составил 2024,3 г, а в опытной группе, где цыплята-бройлеры 

получали дополнительно витамин С в составе комбикорма, соответ-

ственно 2087,1 г, что на 62,8 г больше. 

Анатомическая разделка тушек цыплят-бройлеров показала, что 

убойный выход в контрольной группе в среднем составил 72,0 %, а в 
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опытной группе − 72,6 %, что выше, чем в контрольной группе на 

0,6 %. 
 

Таблица  6 .  Результаты контрольного убоя и анатомической разделки тушек 

цыплят-бройлеров 
 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Масса, г: 

предубойная 2809,7 2873,1 

непотрошеной тушки 2575,1 2637,9 

потрошеной тушки 2024,3 2087,1 

кожи с подкожным жиром 76,7 74,2 

внутреннего жира 34,3 35,5 

Убойный выход, % 72 72,6 

Масса мышц, г: 

всего 1419,1 1524,3 

грудных 610,3 698,8 

бедра 324 337 

голени 244,5 245,5 

шеи и каркаса 240,3 243 

Удельная доля мышц в тушке, %: 

грудных 43,1 45,8 

бедра 22,8 22,1 

голени 17,2 16,2 

шеи и каркаса 16,9 15,9 

Удельная доля мышц в непотрошеной тушке, %: 

всего 55,1 57,7 

грудных 23,7 26,5 

бедра 12,6 12,8 

голени 9,5 9,3 

шеи и каркаса 9,3 9,1 

Съедобные части тушки, г 1204,9 1257,9 

Несъедобные части тушки, г 549,2 561,2 

Доля съедобных частей к живой массе, % 49,48 50,06 

Доля несъедобных частей к живой массе, % 22,55 22,34 

Отношение съедобных частей тушки к несъе-

добным 
2,19 2,24 

 

По массе мышц в тушках бройлеры в опытной группе превосходи-

ли бройлеров контрольной группы на 105,2 г. 

Одним из важных показателей, дающих более объективную харак-

теристику мясной продуктивности цыплят-бройлеров, является отно-

шение съедобных частей тушки к несъедобным. Установлено, что этот 

показатель в контрольной группе составил 2,19, а в опытной группе – 

2,24. Скармливание комбикорма с добавление витамина С оказало по-

ложительное влияние на показатель доли съедобных частей к живой 
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массе, что выразилось в более высоких значениях этого показателя в 

опытной группе − 50,06 % против 47,92 % в контрольной группе.  

Для определения пищевой ценности мяса и дегустационной оценки 

было взято белое мясо грудной мышцы цыплят-бройлеров контроль-

ной и опытной групп. 

Данные органолептической оценки мяса цыплят-бройлеров пред-

ставлены в табл. 7. 
 

Таблица  7. Органолептическая оценка мяса цыплят-бройлеров, баллов 
 

Группа 
Внеш-

ний вид 
Аромат Вкус 

Консистен-

ция 

(нежность, 
жесткость) 

Соч-

ность 

Общая 

оценка 

Опытная 
7,74 ± 

0,32 

8,00 ± 

0,41 

8,51± 

0,25 

7,75 ± 

0,32 

8,26 ± 

0,43 

8,05 ± 

0,12 

Контроль-
ная 

7,50 ± 
0,25 

7,75 ± 
0,24 

8,25 ± 
0,13 

7,50 ± 
0,25 

8,00 ± 
0,29 

7,8 ± 
0,12 

 

Установлено, что по результатам органолептической оценки мясо 

цыплят-бройлеров опытной группы по внешнему виду, аромату, вкусу, 

консистенции и сочности превосходило мясо цыплят-бройлеров из 

контрольной группы. По общей оценке, мясо цыплят-бройлеров опыт-

ной группы превосходило на 0,25 балла мясо цыплят-бройлеров кон-

трольной группы. 

Дегустационная оценка бульона из мяса цыплят-бройлеров, кото-

рая оценивалась по четырем показателям, представлена в табл. 8. 
 

Таблица  8 .  Результаты дегустационной оценки бульона из мяса цыплят-

бройлеров, балл 
 

Группа 
Внешний 

вид 
Аромат Вкус 

Навари-
стость 

Общая 
оценка 

Опытная 
8,74 ± 

0,13*  

8,25 ± 

0,24*  

8,25 ± 

0,24*  
8,55 ± 0,25*  

8,45 ± 

0,12*  

Контроль-
ная 

8,50 ± 0,25  8,00 ± 0,41  7,75 ± 0,24  8,00 ± 0,29  8,06 ± 0,16 

 

Из данных табл. 8 видно, что при дегустационной оценке бульона 

из мяса цыплят-бройлеров, наибольшие значения получил бульон из 

мяса цыплят-бройлеров опытной группы − 8,45 балла против 8,06 бал-

ла у бульона из мяса цыплят-бройлеров контрольной группы, что на 

0,39 балла выше. Проведенная дегустация показала, что добавление 

витамина С в комбикорм для цыплят-бройлеров улучшило дегустаци-

онную оценку бульона из мяса цыплят-бройлеров. Таким образом, до-
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бавление витамина С в комбикорм оказывает стимулирующее дей-

ствие на биологическую и пищевую ценность мяса бройлеров. 

Заключение. Результаты исследований показали, что под влияни-

ем добавки в комбикорм витамина С в последний период выращивания 

(35–42 дня) повышается абсолютный и среднесуточный прирост жи-

вой массы одной головы цыплят-бройлеров (соответственно на 63,2 и 

9,1 г), конверсия корма, улучшает гематологический статус цыплят-

бройлеров, положительно влияет на внешний вид тушки птицы, по-

вышает отношение съедобных частей тушки к несъедобным, способ-

ствует повышению убойного выхода на 0,6 %. 

Скармливание комбикорма с добавлением витамина С оказало по-

ложительное влияние на увеличение доли съедобных частей к живой 

массе, что выразилось в более высоких значениях этого показателя в 

опытной группе – 50,06 % против 47,92 % в контрольной группе. 

Установлено, что по результатам органолептической оценки мясо 

цыплят-бройлеров опытной группы по внешнему виду, аромату, вкусу, 

консистенции и сочности превосходило мясо цыплят-бройлеров из 

контрольной группы.  

Следовательно, добавление витамина С в состав комбикорма цып-

лят-бройлеров, в дозе 3 % на 1 т финишного комбикорма способствует 

повышению продуктивных показателей и конверсии корма в мясную 

продукцию, а также рентабельности производства мяса цыплят-

бройлеров. 
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Важное значение в повышении продуктивности телят принадлежит минеральным 
веществам. Для нормальной жизнедеятельности минеральные вещества требуются 
животным на протяжении всей их жизни. Главным источником минеральных веществ 
для сельскохозяйственных животных в молочный период выращивания являются корма 
животного происхождения. Молоко – энергетический источник питания, оно является 
жизненно необходимым фактором, с которым связана вся функциональная деятель-
ность клеток животного организма. 

На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях республики имеется 
опыт использования как товарного, так и сборного нетоварного молока для выпойки 
телят в молочный период выращивания. В результатах оценки минерального состава 
сборного нетоварного молока отмечается более высокая концентрация содержания 
фосфора (+ 1,79 мг/100 мл), натрия (+ 5,04 мг/100 мл), меди (+ 3,3 мкг/100 мл), цинка 
(+ 3,5 мкг/100 мл) и железа (+ 13,4 мкг/100 мл) по сравнению с товарным молоком, что 
положительно характеризует данную продукцию и позволяет считать ее полноценным 
кормом для молодняка крупного рогатого скота. 

В публикации представлены данные по исследованию минерального состава сыво-
ротки крови бычков, выращиваемых с использованием сборного нетоварного молока, 
для получения говядины в молочном скотоводстве. Анализ показал, что у бычков, полу-
чавших нетоварное молоко с 10-го дня жизни отмечается повышение содержания 
кальция, фосфора, железа, меди и цинка на 0,09 ммоль/л, 0,02 ммоль/л, 0,67 ммоль/л, 
0,71 мкмоль/л, 1,76 мкмоль/л соответственно на протяжении периода исследований.  

Результаты проведенных исследований указывают на то, что использование сбор-
ного нетоварного молока при выращивании бычков для производства говядины не ока-
зывает отрицательного влияния на минеральный состав сыворотки крови молодняка. 

Ключевые слова: нетоварное молоко, бычки, кальций, фосфор, магний, железо, 
медь, цинк.  

Important role in increasing the productivity of calves belongs to minerals. For normal 

life, minerals are required by animals throughout their lives. The main source of minerals for 
farm animals during the dairy period of cultivation are feeds of animal origin. Milk is an ener-

gy source of nutrition, it is a vital factor with which all the functional activity of the cells of an 

animal organism is associated. 
To date, agricultural enterprises of the republic have experience in using both marketable 

and prefabricated non-marketable milk for feeding calves during the milk growing period. The 

results of the assessment of the mineral composition of bulk non-commercial milk note a higher 
concentration of phosphorus (+ 1.79 mg / 100 ml), sodium (+ 5.04 mg / 100 ml), copper 

(+ 3.3 μg / 100 ml), zinc (+ 3.5 µg/100 ml) and iron (+ 13.4 µg/100 ml) compared to commer-
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cial milk, which positively characterizes this product and allows us to consider it a complete 

feed for young cattle. 

The publication presents data on the study of the mineral composition of the blood serum 
of bulls grown using prefabricated non-marketable milk to obtain beef in dairy cattle breeding. 

The analysis showed that in bulls who received non-commercial milk from the 10th day of life, 

there was an increase in the content of calcium, phosphorus, iron, copper and zinc by 
0.09 mmol/l, 0.02 mmol/l, 0.67 mmol/l, 0.71 µmol/l, 1.76 µmol/l, respectively, during the study 

period. 

The results of the conducted studies indicate that the use of prefabricated non-marketable 
milk when growing bulls for beef production does not adversely affect the mineral composition 

of the blood serum of young animals. 

Key words: non-marketable milk, bulls, calcium, phosphorus, magnesium, iron, copper, 
zinc. 

 

Введение. Основным кормом телят молочного периода в хозяй-
ствах Беларуси является цельное молоко. В настоящее время на вы-
пойку одного теленка его расходуют 250–400 л. В переводе на сухое 
вещество телятам скармливают в нашей стране около 12–16 % валово-
го производства молочных продуктов. В развитых странах с учетом 
вторичных молочных продуктов скармливают не более 6–8 %, заменив 
остальное количество заменителем [3].  

Сопоставление расхода цельного молока на выпойку телят в раз-
личных странах показывает, что в хозяйствах нашей страны его ис-
пользуется больше, чем на фермах зарубежных стран. В Англии и Да-
нии для этих целей расходуется 7 % годового удоя, в Голландии – 4 %, 
США – 2,5 %, в Республике Беларусь – от 10 до 12 %, а в отдельных 
случаях – до 15 % [7, 9].  

В реализации генетического потенциала высокопродуктивных жи-
вотных решающим фактором является уровень кормления и полно-
ценность рационов, зависящая не только от наличия энергии, органи-
ческих веществ, но и от поступления, макро- и микроэлементов [8].  

Роль минеральных веществ в поддержании процессов жизнедея-
тельности молодняка крупного рогатого скота хорошо известна. Каж-
дая их клетка организма содержит те или иные минеральные элемен-
ты. Они входят в состав структурных элементов тела животного. Об-
разование новых клеток у растущих животных немыслимо без отло-
жения в них минеральных веществ. Основное назначение которых за-
ключается в поддержании солевого состава, кислотно-щелочного рав-
новесия в тканях, осмотического давления, а также для обеспечения 
необходимого водного обмена в организме. Минеральные вещества 
нужны для образования крови, желудочного сока, слюны, костных 
тканей и др. [1, 2, 4, 5, 10, 12–15].  

Молоко является источником питательных веществ, способствую-
щее правильному росту и развитию молодняка в целом, а также оно 
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необходимо для поддержания животных в здоровом состоянии и нор-
мального размножения в будущем. 

На сегодняшний день в сельскохозяйственных предприятиях рес-
публики имеется опыт использования как товарного, так и сборного 
нетоварного молока для выпойки телят в молочный период выращива-
ния. В результатах оценки минерального состава сборного нетоварно-
го молока отмечается более высокая концентрация содержания фосфо-
ра (+ 1,79 мг/100 мл), натрия (+ 5,04 мг/100 мл), меди 
(+ 3,3 мкг/100 мл), цинка (+ 3,5 мкг/100 мл) и железа 
(+ 13,4 мкг/100 мл) по сравнению с товарным молоком, что положи-
тельно характеризует данную продукцию и позволяет считать ее пол-
ноценным кормом для молодняка крупного рогатого скота [1, 10, 11]. 

Приведенные данные свидетельствуют о важной роли минеральных 
веществ в физиологических процессах при развитии организма живот-
ных. Поэтому вопрос об обеспечение минеральными веществами мо-
лодняка крупного рогатого скота на всех этапах его выращивания, 
включая молочный период, приобретает важное значение.  

Целью исследований является анализ минерального состава сыво-
ротки крови бычков при выращивании с использованием сборного 
нетоварного молока. 

Основная часть. Для достижения поставленной цели проведен 
научно-хозяйственный опыт в РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого райо-
на, Могилевской области по схеме, представленной в табл. 1 [10, 11].  

 

Таблица  1 .  Схема проведения исследований 
 

Группа 
животных 

Количе-
ство 

телят в 
группе 

Продол-
житель-

ность 
опыта, 
дней 

Период 
жизни, 
дней 

Отличительные особенности 
кормления 

Контрольная 10 60 
1–3 Молозиво 
4–45 Цельное товарное молоко 

1-опытная 10 60 
1–3 Молозиво 
4–45 Цельное нетоварное молоко 

2-опытная 10 60 
1–3 Молозиво 
4–9 Цельное товарное молоко 

10–45 Цельное нетоварное молоко 

3-опытная 10 60 
1–3 Молозиво 
4–19 Цельное товарное молоко 

20–45 Цельное нетоварное молоко 
 

Объектом исследований являлась кровь подопытных бычков в 7- и 
30-дневном возрасте. Для исследований кровь у телят контрольной и 
опытных групп отбирали из яремной вены утром до кормления. 
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Исследования крови проводились в НИИ прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» гос-
ударственная академия ветеринарной медицины».  

Полученные результаты индивидуального учета биометрически 
обработаны методом вариационной статистики с использованием па-
кета программ Microsoft Office Ecxel. Из статистических показателей 
рассчитали среднюю арифметическую (М) и ошибку средней арифме-
тической (m) с определением степени достоверности разницы между 
группами. Достоверность разницы определяли по критерию Стьюден-
та при трех уровнях значимости: * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** –
 P≤0,001. При Р≥0,05 – разницу принято считать недостоверной [10]. 

Минеральные вещества входят в состав всех органов и тканей ор-
ганизма, играют важную роль в процессах обмена. При недостатке 
макро- и микроэлементов нарушается нормальное течение физиологи-
ческих процессов, что, в свою очередь, ведет к задержке роста и разви-
тия молодняка, снижению продуктивности, возникновению различно-
го рода заболеваний. 

С физиологической точки зрения организм крупного рогатого скота 
считается обеспеченным минеральными веществами, если содержание 
наиболее важных макро- и микроэлементов в сыворотке крови находит-
ся в следующих пределах: кальция – 1,62–3,37 ммоль/л, фосфора – 0,81–
2,72 ммоль/л, магния – 0,53–1,64 ммоль/л, железа – 15,2–37,6 мкмоль/л, 
меди – 6,28–24,3 мкмоль/л и цинка – 15,3–33,7 мкмоль/л [6]. 

Данные по минеральному составу сыворотки крови подопытных 
телят представлены в табл. 2. 

 

Таблица  2 . Минеральный состав сыворотки крови бычков 
 

Показатели 
Возраст, 

дней 

Группа 
Контроль-

ная 
1-опытная 2-опытная 3-опытная 

Кальций, 
ммоль/л 

7 2,25±0,04 2,26±0,02 2,23±0,02 2,29±0,08 
30 2,19±0,04 2,48±0,07** 2,32±0,12 2,34±0,04 

Фосфор, 
ммоль/л 

7 2,04±0,16 2,14±0,05 2,18±0,10 2,33±0,07 
30 1,90±0,19 2,15±0,04 2,20±0,07 2,26±0,15 

Магний, 
ммоль/л 

7 1,43±0,26 1,12±0,19 1,57±0,11 1,62±0,15 
30 1,15±0,44 1,20±0,30 0,74±0,13 1,10±0,22 

Железо, 
ммоль/л 

7 0,98±0,22 1,69±0,58 1,18±0,28 1,54±0,46 
30 1,30±0,21 1,33±0,28 1,85±0,31 1,45±0,23 

Медь, 
мкмоль/л 

7 21,25±3,37 23,26±1,57 22,10±0,72 23,09±2,67 
30 22,48±2,51 22,20±1,59 22,81±1,81 24,50±3,40 

Цинк, 
мкмоль/л 

7 23,54±2,85 21,07±1,29 21,30±1,15 24,68±2,82 
30 23,30±2,16 23,74±1,39 23,06±0,59 25,83±3,86 

Пр имечание : ** – Р≥0,99. 
 

Исходя из результатов исследований, приведенных в табл. 2, видно, 
что в 7-дневном возрасте содержание кальция в сыворотке крови быч-
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ков 1-й и 3-й опытных групп было выше, чем у телят контрольной 
группы на 0,44 % и 1,78 % соответственно, и ниже на 0,89 % по срав-
нению с результатами 2-й опытной группы. В конце месяца данный 
показатель был выше контроля во всех опытных группах на 13,24 %, 
5,94 и 6,85 %.  

При изучении динамики содержания кальция было установлено, 
что у телят опытных групп показатель увеличился на 9,73 %, 4,04, 
2,18 %, а в контрольной группе снизился на 2,67 %. Однако, достовер-
ная разница по сравнению с молодняком контрольной группы отмече-
на была только в группе у телят, которые получали цельное нетовар-
ное молоко с 4-го по 45-й день.  

Содержание фосфора в сыворотке крови бычков в 7-дневном воз-
расте в опытных группах было выше, чем в контрольной группе на 
0,10 ммоль/л, 0,14 и 0,29 ммоль/л (4,90 %, 6,86 и 14,22 %) соответ-
ственно. На 30-й день исследований содержание фосфора в сыворотке 
крови молодняка в опытных группах было выше, чем в крови у телят 
контрольной группы на 0,25 ммоль/л, 0,30 и 0,36 ммоль/л (13,16 %, 
15,79 и 18,95 %) соответственно. На протяжении периода исследова-
ний наблюдаем понижение содержания фосфора в сыворотке крови в 
контрольной и 3-й опытной группах на 6,86 % и 3,00 %, а у бычков 1-й 
и 2-й опытных групп повышение – на 0,47 % и 0,92 % соответственно 
(разница недостоверна). 

По содержанию магния в 7-дневном возрасте бычки 2-й и 3-й 
опытных групп были на 0,14 ммоль/л и 0,19 ммоль/л соответственно 
лучше контроля, а 1-й опытной группы – на 0,31 ммоль/л хуже. В 30-
дневном возрасте наблюдаем увеличение содержания магния на 
0,05 ммоль/л (4,35 %) у бычков, получавших нетоварное молоко с 4-го 
дня жизни. Следует отметить, что, несмотря на некоторые отличия в 
изучаемом показателе между контролем и опытными группами, уста-
новленная разница не была достоверной. 

С возрастом у телят контрольной группы отмечается понижение 
содержание магния в сыворотке крови на 0,28 ммоль/л, во второй 
опытной – на 0,83 ммоль/л, в третьей – 0,52 ммоль/л, а в первой опыт-
ной группе отмечается повышение данного показателя на 
0,08 ммоль/л. При этом количество данного макроэлемента в сыворот-
ке крови бычков всех групп находилось в пределах физиологической 
нормы.  

По содержанию железа в сыворотке крови подопытных бычков бы-
ло установлено, что в 7-дневном возрасте разница между контрольной 
и опытными группами составила 0,71 ммоль/л, 0,20 и 0,56 ммоль/л в 
пользу опытных. Аналогичная тенденция между контрольной и опыт-
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ными группами сохранилась и в 30-дневном возрасте: 0,03 ммоль/л, 
0,55 и 0,15 ммоль/л.  

На протяжении исследования наблюдается увеличение содержания 
железа в сыворотке крови в контрольной и во 2-й опытной группах на 
0,32 ммоль/л (32,65 %) и 0,67 ммоль/л (56,78 %) соответственно, и по-
нижение данного показателя в 1-й и 3-й опытных группах – на 
0,36 ммоль/л (21,30 %) и 0,09 ммоль/л (5,84 %) соответственно. 

Содержание меди в сыворотке крови у молодняка опытных групп в 
7-ми дневном возрасте было выше по сравнению с контрольной на 
9,46 % в 1-й группе, 4,00 % во 2-й и 8,66 % в 3-й. Разница по количе-
ству меди в 30-дневном возрасте между 2-й опытной группой и кон-
трольной составила 0,33 мкмоль/л в пользу опытной. В тоже время 
данный показатель в 1-й опытной группе был ниже, чем в контроль-
ной, на 0,28 мкмоль/л и выше, чем в 3-й опытной группе – на 
2,02 мкмоль/л.  

Оценивая динамику результатов исследований на протяжении ме-
сяца видим, что у бычков контрольной, 2-й и 3-й опытных групп отме-
чается повышение содержания меди в сыворотке крови на 
1,23 мкмоль/л (5,79 %), 0,71 (3,21 %) и 1,41 мкмоль/л (6,11 %) соответ-
ственно, а в 1-й опытной группе – понижение на 1,06 мкмоль/л (4,56 %). 

Изучение содержания цинка в сыворотке крови телят в 7-дневном 
возрасте показало, что у телят, получавших нетоварное молоко с 20-го 
дня жизни, показатель был выше контроля на 1,14 мкмоль/л, и на 
3,61 мкмоль/л и 3,38 мкмоль/л по сравнению с молодняком 1-й и 2-й 
опытных групп соответственно.  

Наивысшее содержание цинка в сыворотке крови телят в 30-
дневном возрасте наблюдается у бычков 3-й опытной группы. Оно 
составило 25,83 мкмоль/л, а это больше, чем у молодняка контроль-
ной, 1-й и 2-й опытных групп на 2,53 мкмоль/л, 2,09 и 2,77 мкмоль/л 
соответственно. 

У бычков опытных групп выявлена тенденция к увеличению дан-
ного показателя с возрастом на 12,67 %, 8,26 и 4,66 %, а в контрольной 
группе снижение содержания цинка на 1,02 %. 

Заключение. Исследованиями установлено, что у бычков, полу-
чавших нетоварное молоко с 10-го дня жизни, на протяжении всего 
периода изучения наблюдалось повышение содержания в сыворотке 
крови кальция, фосфора, железа, меди и цинка на 0,09 ммоль/л 
(4,04 %), 0,02 ммоль/л (0,92 %), 0,67 ммоль/л (56,78 %), 0,71 мкмоль/л 
(3,21 %), 1,76 мкмоль/л (8,26 %) соответственно.  

Результаты проведенных исследований указывают на то, что ис-
пользование сборного нетоварного молока при выращивании бычков 
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для производства говядины не оказывает отрицательного влияния на 
минеральный состав сыворотки крови молодняка. 
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На птицефабриках Республики Беларусь при производстве пищевого яйца, исполь-
зуют различные кроссы кур, при этом стремясь получить наибольший экономический 

эффект. Фабрики подбирают птицу в зависимости от экономических возможностей, 

кормовой базы, климатических условий. Задача специалиста найти кросс с низкими 
затратами кормов и высокими производственными показателями. Одним из таких 

яичных кроссов кур является Хайсекс Браун. В то же время на отечественных птице-

фабриках успешно используется птица кросса Тетра. Целью исследования было рас-
считать затраты корма на производство 10 яиц и на один килограмм яйцемассы по 

кроссам Тетра и Хайскс Браун, определить экономическую эффективность использова-

ния данных кроссов. Исследование осуществляли в условиях ОАО «1-я Минская птице-
фабрика» Минского района. В результате куры исследуемых кроссов характеризовались 

хорошими производственными показателями. Исходя из результатов исследований, 

можно сделать вывод, что несушки кросса Хайсекс Браун в условиях птицефабрики 
показывают лучшие производственные показатели. На протяжении всех возрастных 

периодов они имели более низкие затраты корма на производство 10 яиц и на один 

килограмм яйцемассы. Проведенный экономический расчет показал, что использование 
кросса Хайсекс Браун при уровне яйценоскости 301,4 шт. может обеспечить возмож-

ность получения дополнительного дохода в размере 37,27 руб. в расчете на 1 голову. 

Ключевые слова: кроссы кур яичного направления продуктивности, яйценоскость, 
сохранность, затраты корма, экономическая эффективность. 

In the poultry farms of the Republic of Belarus, in the production of food eggs, various 

crosses of chickens are used, while striving to obtain the greatest economic effect. Factories 
select poultry depending on economic opportunities, food supply, climatic conditions. The task 

of a specialist is to find a cross with low feed costs and high production rates. One of these egg 

crosses of chickens is Hisex Brown. At the same time, domestic poultry farms successfully use 

the Tetra cross bird. The aim of the study was to calculate the cost of feed for the production of 

10 eggs and per kilogram of egg mass for Tetra and Hiskes Brown crosses, to determine the 
economic efficiency of using these crosses. The study was carried out in the conditions of 

OJSC "1st Minsk Poultry Farm" of the Minsk region. As a result, the hens of the studied cross-

es were characterized by good production indicators. Based on the results of the research, it 
can be concluded that the laying hens of the Hisex Brown cross in a poultry farm show the best 

production performance. Throughout all age periods, they had lower feed costs for the produc-

tion of 10 eggs and per kilogram of egg mass. The economic calculation carried out showed 
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that the use of the Hisex Brown cross at an egg production level of 301.4 pcs. can provide an 

opportunity to receive additional income in the amount of 37.27 rubles per 1 head. 

Key words: crosses of hens of the egg direction of productivity, egg production, safety, 
feed costs, economic efficiency. 

 

Введение.Одной из ключевых отраслей современной экономики 
является сельское хозяйство. В условиях глобализации экономики в 
настоящее время агропромышленная политика направлена на дости-
жение высокоэффективного, надежного производства и обеспечение 
страны качественной сельскохозяйственной продукцией и достижени-
ем продовольственной безопасности. 

Птицеводство является наиболее перспективной и динамично раз-
вивающейся отраслью сельского хозяйства благодаря технологиче-
ским особенностям производства, потребительским свойствам, до-
ступности для основной массы населения и относительно низкому 
уровню потребительских цен. Птицеводство, как вид экономической 
деятельности, стоит на стыке между сельским хозяйством и промыш-
ленностью, обеспечивая население диетическими продуктами питания 
(мясо, яйца и т.д.), а промышленность сырьем для переработки (перо, 
пух, помет и т. д.). 

Задача специалиста птицефабрики – добиться увеличения продук-
тивности птицы, получить качественную продукцию при минималь-
ных затратах. В процессе содержания несушек мелочей не бывает: на 
рентабельность влияет выбранный кросс, оборудование, микроклимат, 
корма, ветеринарные мероприятия, кадры и другие факторы. Одним из 
важнейших резервов повышения эффективности работы птицеводче-
ских предприятий является переход на содержание птицы продуктив-
ных яичных кроссов. Что касается кроссов, то отечественных практи-
чески не осталось. Фабрики выбирают зарубежную птицу в зависимо-
сти от экономических возможностей, кормовой базы, климатических 
условий и др. Данное обстоятельство вызывает озабоченность, так как 
наступает полная зависимость племенных ресурсов от иностранных 
производителей, что противоречит принципу продовольственной неза-
висимости. Необходимо отстаивать интересы отечественных птицево-
дов и увеличивать производство яичной продукции с использованием 
отечественной птицы [1, 2]. 

Необходимость использования отечественных кроссов обусловлена 
рядом причин: во-первых, потребностью в обеспечении продоволь-
ственной независимости и безопасности нашей страны, во-вторых, 
производственно-технологическими факторами, т.к. импортная птица 
отселекционирована на иных кормовых рационах. Иная технология 
выращивания и содержания птицы потребует значительных дополни-
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тельных капиталовложений и может усилить импортную зависимость 
в сфере материально-технического обеспечения птицефабрики [3]. 

Селекционная работа с кроссами яичного направления направлена 
на создание линий и кроссов кур с высокой интенсивностью яйценос-
кости в течение 78 недель жизни. Учеными-селекционерами разрабо-
таны новые кроссы кур яичного направления с яйценоскостью 340–
350 шт. яиц в год. Разница между отдельными яичными кроссами по 
яйценоскости кур составляет до 30 %, по расходу кормов на 1000 яиц – 
до 16 %. Мировой и отечественный опыт доказал, что в хозяйства, не-
ритмично обновляющие кроссы птицы, становятся неконкурентоспо-
собными [4]. 

Основной задачей повышения яичной продуктивности кур генети-
ческими методами является их селекция по выбранным критериям. 
Выбор направления селекции при работе с яичными кроссами опреде-
ляется в значительной степени тем, что селекционеры приблизились к 
физиологическому пределу яйценоскости. Современная селекция яич-
ных кроссов направлена на повышение адаптационных свойств, кон-
версии корма, создание и совершенствование аутосексных линий и 
кроссов. В настоящее время генетические подходы позволили достиг-
нуть значительных успехов в селекции кур-несушек, однако необхо-
димо учитывать зависимость степени реализации генетического по-
тенциала кур-несушек от технологических факторов [5]. 

По окраске скорлупы яиц кроссы делятся на два типа: белые и ко-
ричневые. Все белые кроссы – результат скрещивания сочетающихся 
линий белых леггорнов. Коричневые также могут использовать лег-
горнов, но применяются и линии из таких пород, как род-айленд, нью-
гемпшир и прочих. Леггорны в этом случае передают гибридам улуч-
шенную яйценоскость, но белый цвет скорлупы утрачивается. Цвет-
ные кроссы дают более массивных птиц с более высоко сохранностью, 
но уменьшенной яичной продуктивностью. И, несмотря на повышен-
ную массу яиц, затраты на их выращивание больше. Связано это с по-
вышенным соотношением между расходуемыми кормовыми единица-
ми и выходом конечной продукции. Кроссы с коричневой скорлупой 
яйца пользуются большим спросом. Они намного спокойнее, легче 
переносят стрессы производственных условий, более устойчивы к жа-
ре. Кроме того, окраска перьев позволяет проще сортировать по полу 
уже суточных цыплят (меньше трудозатраты). В итоге мировое произ-
водство коричневых яиц постоянно растет. В Бельгии их доля в про-
даже составила в 2017 году около 70 %, в Великобритании – более 
85 %, в Испании и Италии – по 86 %, а во Франции и вовсе 96 %. 
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В США, Голландии и Германии традиционно сохраняется спрос на 
белые яйца, но и там наблюдается аналогичная тенденция, причем рас-
тет не только экспорт, но и потребление внутри рынка. В выборе пого-
ловья для промышленного птицеводства (в том числе для материнско-
го стада) профессионалы ориентируются в первую очередь на генети-
ческий потенциал и продуктивность кросса [6, 7]. 

Таким образом, генетические подходы позволили достигнуть зна-
чительных успехов в работе с кроссами яичного направления продук-
тивности, что подтверждается созданием новых высокопродуктивных 
кроссов. Однако проблема генетического совершенствования кур-
несушек не теряет своей актуальности, так как направления селекции 
не остаются неизменными. В то же время необходимо учитывать, что 
степень реализации генетического потенциала кур-несушек зависит от 
параметров используемой технологии [8, 9]. 

Целью нашей работы являлось изучение производственных показа-
телей и экономической эффективности выращивания кроссов кур яич-
ного направления продуктивности Тетра и Хайсекс Браун.  

Основная часть. Исследования были проведены в условиях 
ОАО «1-я Минская птицефабрика» Минского района. Объектом ис-
следований являлась птица яичного направления продуктивности Тет-
ра и Хайсекс Браун. В процессе исследований изучали продуктивные 
качества двух кроссов и экономическую эффективность их использо-
вания. В задачу наших исследований входило: 

– рассчитать затраты кормов в зависимости от возраста кур-
несушек (в расчете на группу); 

– проанализировать затраты корма на 10 яиц и на 1 кг яйцемассы; 
– рассмотреть вопрос экономической эффективности использова-

ния двух кроссов. 
Большое внимание уделялось созданию в помещениях для содер-

жания птицы необходимого микроклимата. Микроклимат – важная 
составляющая в производственном процессе содержания поголовья. 
Комфортная окружающая среда способствует формированию крепкой 
конституции, повышает продуктивность птицы и резистентность её 
организма. Температура воздуха в птичнике находилась в пределах 
16–21 °С. Однако, в зимнее время она колебалась от 16 до 19 °С в за-
висимости от температуры воздуха внешней среды. Относительная 
влажность в птицеводческих помещениях поддерживалась на уровне 
60–70 %, а в зимний период в пределах 55–60 %. В холодный период 
года скорость движения воздуха находилась в пределах 0,1–0,4 м/с. 
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Концентрация вредных газов в воздухе птичника находилась в до-
пустимых пределах: углекислоты – до 0,20 %, аммиака – не более 
10 мг/м3, сероводорода – не более 5 мг/м3. Вентиляционное оборудо-
вание в птицеводческих помещениях было отрегулировано на необхо-
димую температуру и работало в автоматическом режиме. Продолжи-
тельность светового дня для птицы различалось в зависимости от воз-
раста и регулировалось автоматически с помощью реле времени. 

Полноценное кормление – одно из основных условий высокой про-
дуктивности птицы и рентабельного производства продукции птице-
водства. На птицефабрике осуществляли двукратную смену рационов 
для кур-несушек: с 22 до 47 недель, а затем с 48 недели и до конца 
эксплуатации. Фазовое кормление учитывает изменения потребности 
кур-несушек в питательных веществах в зависимости от возраста и 
продуктивности. Учитывая это, в первую фазу, когда происходит ин-
тенсивное нарастание массы яиц, уровень обменной энергии в 100 г 
корма должен составлять 1,130 МДж, а во вторую фазу допустимо 
снижение до 1,088 МДж. 

Учитывая сказанное выше, следует отметить, что рационы, исполь-
зованные для кормления кур-несушек, как в первую, так и во вторую 
фазу, соответствовали существующим рекомендациям.  

Цифровой материал экспериментальных исследований подвергнут 
математической и статистической обработке. Статистическую обра-
ботку полученного цифрового материала проводили с использованием 
программного пакета Microsoft Excel. Полученные данные сведены в 
таблицы. 

У птицы яичного направления продуктивности уровень кормления 
должен обеспечивать удержание заводской кондиции. Перекорм не 
стимулирует яйценоскость и вреден во многих отношениях. Прежде 
всего, он приводит к чрезмерному ожирению птицы, является причи-
ной возникновения такого распространенного заболевания как «син-
дром жировой печени». Для динамики яйценоскости таких кур харак-
терны медленный подъем и быстрый спад продуктивности при значи-
тельном сокращении сроков эксплуатации. Практикой отмечено, что 
куры-несушки способны, по сравнению с истинной, физиологически 
обусловленной потребностью на поддержание жизни и продукции, 
поедать корма больше в среднем на 7–10 %. Постоянный избыточный 
уровень кормления ведет к снижению использования питательных ве-
ществ вследствие перестройки организма на неэкономический обмен. 

В ходе исследований на птицефабрике вели строгий учет за расхо-
дованием кормов. 
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Таблица  1 .  Затраты кормов в зависимости от возраста кур-несушек (в расче-

те на группу), кг 
 

Возрастные 
периоды, дней 

Расход кормов по периодам 
Тетра Хайсекс Браун В % к контролю 

141–180 158915 184741 116,25 

181–210 116718 181434 155,45 
211–240 116353 181413 155,92 

241–270 116730 182629 156,45 
271–300 113591 178268 156,94 
301–330 110421 173915 157,50 

331–360 109270 172889 158,22 
361–390 106320 169084 159,03 

391–420 103584 165763 160,03 

421–450 100828 162306 160,97 
451–480 96984 157000 161,88 
481–510 93918 153325 163,25 

ИТОГО 1343623 2062767 153,52 
 

С возрастом затраты корма снижаются по двум кроссам. Показате-
ли расхода кормов по группе Хайсекс Браун несколько выше. Это свя-
зано с более высоким поголовьем в этой группе. 

Сопутствующим показателем яичной продуктивности, в значитель-
ной мере определяющим эффективность производства яиц, является 
расход корма на 10 яиц или на один килограмм яичной массы. Эти 
данные отражены в табл. 2. 
 

Таблица  2 .  Затраты корма на производство продукции 
 

Возрастные 

периоды, 

дней 

Затраты корма на 10 яиц 
Затраты корма на 1 кг 

яйцемассы 

Тетра 
Хайсекс 

Браун 

В % к 

контролю 
Тетра 

Хайсекс 

Браун 

В % к 

контро-
лю 

141–180 4,63 1,61 34,77 8,69 2,90 33,37 

181–210 1,35 1,22 90,37 2,44 2,10 86,07 

211–240 1,34 1,20 89,55 2,41 2,01 83,40 

241–270 1,35 1,26 93,33 2,37 2,07 87,34 

271–300 1,37 1,28 93,43 2,41 2,09 86,72 

301–330 1,42 1,32 92,96 2,48 2,14 86,29 

331–360 1,47 1,37 93,20 2,57 2,20 85,60 

361–390 1,52 1,40 92,11 2,64 2,24 84,85 

391–420 1,60 1,42 88,75 2,77 2,24 80,29 

421–450 1,62 1,45 89,51 2,79 2,51 89,96 

451–480 1,72 1,49 86,63 2,96 2,57 86,82 

481–510 1,84 1,60 86,96 3,16 2,48 78,48 

441–510 1,61 1,37 85,09 2,83 2,26 79,86 
 

Первый возрастной период 141–180 дней имеет очень разрознен-

ные данные, что связано с разным достижением возраста начала яйце-



37 

носкости у этих кроссов. Но в последующие возрастные периоды бо-

лее низкие затраты корма на производство 10 яиц и на 1 кг яйцемассы 

имели несушки кросса Хайсекс Браун. 

Необходимо отметить, что у кур-несушек современных высокопро-

дуктивных кроссов затраты корма на производство 10 яиц достигают 

1,3–1,4 кг корма, а на 1 кг яичной массы – 2,2–2,3 кг. Таким образом, 

птица опытной группы полностью смогла реализовать свой высокий 

генетический потенциал яичной продуктивности, соответствующий 

мировым стандартам. 

На экономическую эффективность птицеводства большое влияние 

оказывают следующие факторы: условия кормления, содержания пти-

цы, оплата труда обслуживающего персонала. 

Экономическая оценка проведенных исследований представлены в 

ниже следуемой табл. 3. 
 

Таблица  3 . Эффективность использования кур-несушек  
 

Показатели Тетра 
Хайсекс  

Браун 

Поголовье кур-несушек, гол.   

Начальное 36480 56450 

Конечное 26546 43562 

Сохранность поголовья, % 85,48 87,63 

Сохранено дополнительно кур-несушек, гол.  2954 

Яйценоскость, шт. 263,5 301,4 

Валовой сбор яиц, тыс. штук 8331,96 15072,66 

Получено дополнительной продукции, тыс. шт.  6740,7 

Стоимость дополнительной продукции, тыс. руб.  2041,07 

Дополнительные затраты -всего, тыс. руб.  177,21 

в т. ч.    

  заработная плата  20,67 

  прочие прямые затраты  156,54 

Условно-чистый доход- всего, тыс. руб.  1863,87 

в том числе на 1 голову, руб.  37,27 
 

Анализ произведенных расчетов, позволяет сделать вывод об эф-

фективности использования выбранных для проведения исследования 

кроссов кур-несушек. 

Вместе с тем следует отметить, что использование кросса Хайсекс 

Браун при уровне яйценоскости 301,4 шт. может обеспечить возмож-

ность получения дополнительного дохода в размере 37,27 руб. в расче-

те на 1 голову. 

Заключение. Исходя из результатов исследований, можно сделать 

вывод, что несушки кросса Хайсекс Браун в условиях птицефабрики 
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показывают лучшие производственные показатели. На протяжении 

всех возрастных периодов они имели более низкие затраты корма на 

производство 10 яиц и на 1 кг яйцемассы. 

Проведенный экономический расчет показал, что использование 

кросса Хайсекс Браун при уровне яйценоскости 301,4 шт. может обес-

печить возможность получения дополнительного дохода в размере 

37,27 руб. в расчете на 1 голову. 

Исследования показали, что в условиях ОАО «1-я Минская птице-

фабрика» Минского района использование кросса Хайсекс Браун явля-

ется наиболее экономически целесообразно. 
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Активное использование современных технологий в животноводстве способствует 
не только повышению качества и конкурентоспособности производимой продукции, но 
и успешной ее реализации. Одним из наиболее перспективных направлений развития 
отечественного молочного скотоводства является его роботизация, которая откры-
вает новые возможности для получения качественной молочной продукции.  

В статье изучены технологические особенности роботизированных доильных си-
стем и определение факторов, влияющих на их применение. Установлено, что использо-
вание доильного робота для доения коров способствует возникновению новой техноло-
гии, основная суть которой заключается в самообслуживании животного и которая 
оставляет корове право на свободу выбора времени и частоты посещения доильного 
бокса. Частота посещения доильных роботов лактирующими коровами в первую оче-
редь зависит от разового удоя. Применение доильных роботов требует иной организа-
ции технологического процесса производства молока с соответствующей планировкой 
коровника в отличие от традиционных животноводческих помещений. 

Установлено, что при использовании роботизированных доильных систем нужно 
уделить особое внимание подбору основного стада коров по морфофукциональным 
свойствам вымени, а также учитывать конституцию животного. 

Применение роботов для доения животных снижает эксплуатационные затраты 
на производства молока на 30 %, повышает продуктивность коров на 15–20 %, суще-
ственно улучшает качество реализуемой продукции и исключает ручной труд при доении 
животных. Что способствует увеличению продолжительности хозяйственного ис-
пользования животных. Это обеспечивается за счет естественного добровольного 
доения, систематического контроля полноценности кормления и диагностики заболе-
ваний животных по биохимическим показателям молока животных. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, молоко, корова, роботизированные до-
ильные установки, инновационные технологии. 

The active use of modern technologies in animal husbandry contributes not only to im-
proving the quality and competitiveness of products, but also to their successful sale. One of 

the most promising areas for the development of domestic dairy cattle breeding is its robotiza-

tion, which opens up new opportunities for obtaining high-quality dairy products. 
The article studied the technological features of robotic milking systems and the definition 

of factors affecting their use. It has been established that the use of a milking robot for milking 

cows contributes to the emergence of a new technology, the main essence of which is the self-
service of the animal and which leaves the cow the right to choose the time and frequency of 

visiting the milking box. The frequency of visits to milking robots by lactating cows primarily 

depends on a single milk yield. The use of milking robots requires a different organization of 
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the technological process of milk production with the appropriate layout of the barn, in con-

trast to traditional livestock buildings. 

It has been established that when using robotic milking systems, special attention should 
be paid to the selection of the main herd of cows according to the morphological and function-

al properties of the udder, and we should also take into account the constitution of the animal. 

The use of robots for milking animals reduces the operating costs of milk production by 
30 %, increases the productivity of cows by 15–20 %, significantly improves the quality of 

products sold and eliminates manual labor when milking animals. That contributes to an in-

crease in the duration of the economic use of animals. This is ensured by natural voluntary 
milking, systematic monitoring of the usefulness of feeding and diagnosis of animal diseases 

according to the biochemical parameters of animal milk. 

Key words: dairy cattle breeding, milk, cow, robotic milking machines, innovative tech-
nologies. 

 

Введение. В Республике Беларусь придается большое значение 
обеспечению продовольственной безопасности страны. Все принима-
емые государственные программы в области развития молочного ско-
товодства в Беларуси предусматривают значительное увеличение про-
изводства молока. Такое внимание молочному скотоводству, как ве-
дущей отрасли нашего животноводства, является неслучайным. Разви-
тию данной отрасли способствуют природные условия, позволяющие 
производить продукцию с максимальным использованием наиболее 
дешевых кормов, составляющих основу рационов жвачных животных 
[1, 2, 3, 4]. 

Повысить эффективность и конкурентоспособность молочного ско-
товодства невозможно без внедрения новейших технологий и техниче-
ских средств. Технологическая модернизация и переоснащение молоч-
ных ферм, комплексов, освоение наукоемких инновационных техноло-
гий, связанных с механизацией, автоматизацией производственных 
процессов, позволят не только увеличить объемы производства высо-
кокачественного молока, но и создадут условия для повышения произ-
водительности труда и решения проблемы дефицита кадров за счет 
автоматизации технологических процессов и высокого уровня зара-
ботной платы [5, 6, 7]. 

Цель исследования – определение факторов, влияющих на эффек-
тивность применения роботизированных систем доения коров в мо-
лочном скотоводстве Республики Беларусь. 

Основная часть. Молочная отрасль в Беларуси является одним из 
главных поставщиков на внутренний и внешний рынок молока и мо-
лочных продуктов. Молочные продукты в удельном весе экспорта 
сельскохозяйственной продукции играют ведущую роль. Беларусь яв-
ляется лидером в СНГ по производству продовольствия на душу насе-
ления. Страна уверенно входит в десятку мировых производителей 
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молока, а производство молока и мяса на душу населения ежегодно 
увеличивается [8]. 

По итогам 2022 года В Республике Беларусь начитывается 
1079 предприятий по производству молока. В 26 хозяйствах получили 
от коровы свыше 10 тыс. кг. молока. Согласно данным Минсель-
хозпрода Беларуси, по итогам 2022 года в сельхозорганизациях страны 
получили 7869,1 тыс. тонн молока. Это на 3,7 % больше, чем в 
2021 году [9]. 

Основным фактором, позволяющим осуществлять эффективное ве-
дение молочного скотоводства, является обновление производствен-
ных мощностей молочно-товарных ферм. По данным Минсельхозпро-
да, если в 2016 году было построено 10 новых ферм и проведена ре-
конструкция 137 действующих, то уже в 2019 году проведена работа 
по завершению ранее начатых строительством (реконструкцией) 
149 молочно-товарных ферм. На начало 2020 года численность таких 
ферм увеличена почти в 3 раза и составила 1621 ферму. Ввод в эксплу-
атацию новых ферм позволил закрыть фермы с устаревшими помеще-
ниями и оборудованием, на которых энерго – и трудозатраты не обес-
печивали эффективное производство молока. Сократилось вдвое и ко-
личество ферм с доением в молокопровод. Средний размер одной 
МТФ в 2020 году составил 368 голов против 256 голов в 2010 году, а 
количество операторов машинного доения сократилось более чем на 
13 тыс. человек Благодаря модернизации молочной отрасли по состоя-
нию на 1 января 2020 года в республике имелось 903,6 скотомест для 
продуктивного дойного стада, где производится 65 % молока по со-
временным технологиям, а продуктивность коров на 408 кг выше 
среднереспубликанского показателя. Одновременно с этим обновление 
производственных мощностей позволило увеличить реализацию моло-
ка сортом «экстра» [11]. 

Необходимо обратить внимание на еще одно преимущество новых 

технологий. Это возможность производить молоко высокого качества, 

реализовывать его сортом «экстра», что выгодно из-за разницы в цене 

производителям, а также переработчикам, которые из качественного 

молока производят конкурентоспособные на внутреннем и внешнем 

рынке молокопродукты, а также расширяют их ассортимент [10, 11]. 

Перспективным направлением модернизации молочного скотовод-

ства является создание роботизированных ферм, оснащенных иннова-

ционными системами добровольного доения коров, обеспечивающими 

постоянное выполнение комплекса технологических операций, повто-

ряющихся в строго определенной последовательности, уменьшающи-

ми стрессовую нагрузку на животных, исключающими травмы и вос-
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паления вымени, снижающими уровень заболеваемости коров, позво-

ляющими повысить производительность труда, качество производи-

мой продукции и увеличить продуктивное долголетие животных. 
Использование роботов для доения коров способствует возникно-

вению практически новой технологии, основная суть которой заклю-
чается в самообслуживании животного, и которая оставляет корове 
право на свободу выбора времени и частоты посещения доильного 
бокса. Исследования показывают, что животные достаточно быстро 
привыкают к доению роботом и самостоятельно посещают доильный 
бокс. При этом увеличивается частота доений у высокопродуктивных 
коров, что благотворно сказывается на здоровье вымени животного и 
способствует повышению продуктивности до 20 % [12, 13]. 

Фоктор, на который необходимо обратить особое внимание при ро-
ботизированном доении – качество производимой продукции. Иссле-
дованиями по сравнительному анализу качества молока, производимо-
го на роботизированной доильной установке и на линейной доильной 
установке с использованием молокопровода, доказано, что уровень 
реализации молока сортом «экстра» на комплексе с доением коров на 
роботизированной доильной установке составил 64,8 %, а на ферме с 
доением коров в молокопровод – 21,9 %, что на 42,9 п.п.  или практи-
чески в 3 раза меньше. Существенная разница в качестве продукции 
объясняется, в первую очередь тем, что при доении коров на роботе 
осуществляются более тщательная преддоильная подготовка вымени 
коров, сдаивание и удаление первых струек молока. Кроме того, для 
производства высококачественной продукции очень важно, что робот 
осуществляет диагностику качества молока каждого животного, что 
позволяет своевременно отсекать продукцию с повышенным содержа-
нием соматических клеток и не допускать её смешивания с товарной. 
Следовательно, внедрение в производство роботизированного доения 
позволяет существенно улучшить качество реализуемой продукции [14].  

Анализ результатов зарубежных исследований и данных фирм-
изготовителей роботизиролванных систем доения позволил сформиро-
вать общие требования, которым должны отвечать животные при дое-
нии их роботом: крепкая, плотная или нежно-плотная конституция, 
крепкие правильно поставленные конечности и крепкий копытный 
рог, без выраженных недостатков; хорошо или умеренно развитая му-
скулатура; повышенная резистентность к заболеваниям, спокойный 
темперамент, уравновешенный тип нервной деятельности; хорошая 
приспособляемость к машинному доению на высокопроизводительных 
доильных установках; возраст не старше второго отела, так как моло-
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дые животные, особенно первотелки, обладают большими адаптаци-
онными возможностями по сравнению со взрослыми коровами; спо-
собность хорошо поедать корма и давать высокие надои без ручного 
додаивания; хорошая воспроизводительная способность; высокая мо-
лочная продуктивность; плотно прикрепленное вымя, одинаковые по 
размеру соски. 

Ряд фирм-изготовителей доильных роботов, учитывая конструк-
тивные возможности и функциональные возможности своих машин, 
разрабатывают свои требования [6, 15]. 

Роботизированные системы доения состоят из системы управления 
и доильного оборудования на одно доильное место. Все стадии про-
цесса доения модуль доильного места выполняет автоматически: про-
мывка сосков до подсоединения; контроль цвета и электропроводимо-
сти молока; доение; обработка сосков; снятие доильных стаканов. 

Это касается также дезинфекции доильных стаканов и их промывки 
снаружи между дойками. 

Модуль доильного места самостоятельно выполняет подсоедине-
ние и снятие доильных стаканов, как автономная система. Таким обра-
зом доение на каждом доильном месте выполняется полностью авто-
матически. Расположение модулей доильных мест в качестве раздели-
телей мест обеспечивает на доильной карусели свободный доступ к 
животному и вымени [16]. 

Для использования роботизированных систем доения нужно делать 
подбор стада по конституции животного и морфофункциональным 
свойствам вымени. 

Использование роботов показало, что не все коровы охотно посе-
щают доильный бокс. В результате исследований выявили основные 
требования, выполняя которые увеличат частоту посещения коровами 
автоматизированной доильной системы. Необходимо организовать 
движение коров в помещении таким образом, чтобы оно стимулирова-
ло их к регулярному посещению доильных боксов. Выбор способа 
движения (свободного или управляемого) зависит от планировки жи-
вотноводческого помещения и состава стада.  

Медлительных коров, которые посещают доильного робота менее 
двух раз в сутки, необходимо подгонять к боксу. Рекомендуется под-
гонять коров с интервалом между доениями 14 часов и больше. В те-
чение короткого промежутка времени животные привыкают к необхо-
димости посещения доильного робота. Только животные со здоровыми 
копытами охотно посещают доильный бокс, поэтому стоит регулярно 



44 

контролировать состояние копыт и своевременно выполнять уход за 
ними. 

Доильный робот должен надежно работать 24 часа в сутки. Каждая 

неисправность и простой оборудования оказывают влияние на интер-

валы между доениями, что может вызвать стресс у животных с после-

дующими негативными последствиями. 

Применение роботизированных систем обеспечивает постоянное 

фиксированное выполнение технологических операций, повторяю-

щихся в строго определенной последовательности, что позволяет 

уменьшить стрессовую нагрузку на животных. Эффективность исполь-

зования роботизированных систем для доения коров заключается не 

только в исключении ручного труда, но и в создании для молочного 

скота наиболее благоприятных условий с точки зрения физиологии. 

Кроме, того доильные роботы позволяют оценивать состояние каждой 

из четвертей вымени и своевременно выявлять признаки мастита. Для 

диагностики субклинических маститов используют два параметра – 

электропроводимость и температура молока. Для большей точности 

диагностики мастита ученные разработали компьютерный анализ трех 

переменных величин – надоя, температуры и электропроводимости 

молока. 

Роботы для автоматизированной системы доения выполняют мно-

жество функций, которые ранее были частично возложены на доярок. 

Они подготавливают вымя перед подключением доильного аппарата, 

находят соски и подключают к ним доильный аппарат, своевременно 

его снимают, дезинфицируют сосковую резину и подсчитывают коли-

чество шагов коровы, сделанных ею после последней дойки (выявле-

ние коров в охоте). Роботы подают сигналы селекционным воротам 

для выборки проблемных коров, измеряют удой молока, кислотность, 

температуру, содержание соматических клеток и так далее [6, 16]. 

Заключение. Использование роботизированных систем доения яв-

ляется перспективным направлением в молочном скотоводстве Бела-

руси. Основным достоинством роботизированных комплексов доения 

является существенная экономия затрат труда. При этом достигается 

высокий уровень физиологичности доения вследствие строгого со-

блюдения технологии.  Эффективность использования роботизирован-

ных систем доения коров заключается не только в преимуществах ав-

томатизации индустриального производства, но и в достижении тех-

нологического эффекта путем создания физиологически более благо-

приятных условий для коров. Роботизированное доение гарантирует 
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наивысшее качество молока, а его уникальные функции управления 

обеспечивают полный контроль над стадом. 
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Технология выращивания крупного рогатого скота должна обеспечивать соблюде-
ние следующих требований: направление технологического процесса по периодам от-
корма; специализация зданий для содержания крупного рогатого скота в соответствии 
с возрастными и физиологическими особенностями; сохранение состава каждой перво-
начально сформированной группы телят на последующих этапах откорма. 

В статье рассматривается изучение влияния различных способов содержания быч-
ков на откорме на их интенсивность роста, затраты кормов на 1кг прироста.   

Можно отметить, что бычки, которых содержали беспривязно, имели более высо-
кую живую массу, чем сверстники из контрольной группы, которых содержали на при-
вязи. За период выращивания живая масса в контрольной группе составила – 395,1 кг, в 
опытной ‒ 395,5 кг, или 8,6 % больше, чем у бычков контрольной группы.  

Бычки опытной группы имели более высокие показатели прироста живой массы. 
Прирост живой массы животных второй группы за весь опытный период составил 
98,6 кг, что выше, чем в первой группе на 3,1 кг, или 3,2 % соответственно. Наибольшее 
превосходство опытных групп над контрольной наблюдалось на третьем месяце опы-
та. От животных опытной группы получено на 6,9 % абсолютного прироста живой 
массы больше, чем от контрольной группы, где бычки содержались привязно.  

В целом за период выращивания у бычков контрольной группы среднесуточный при-
рост составил – 791,7 г, а в опытной группе ‒ 821,7 г, или на 30 г выше, чем в контроль-
ной группе.  

Затраты кормов, при беспривязном способе содержания бычков на откорме на 
один килограмм прироста был ниже на 3,6 %, а расход переваримого протеина – на 
3,8 %, чем при содержании бычков на привязи.  

Ключевые слова: бычки, откорм, живая масса, среднесуточный и абсолютный 
прирост, затраты кормов, кормовые единицы, переваримый протеин.  

The technology of growing cattle must ensure compliance with the following requirements: 

the direction of the technological process according to the periods of fattening; specialization 

of buildings for keeping cattle in accordance with age and physiological characteristics; 

preservation of the composition of each initially formed group of calves at subsequent stages of 
fattening. 

The article discusses the study of the influence of various ways of keeping bull-calves for 

fattening on their growth rate, feed costs per 1 kg of weight gain. 
It can be noted that bulls that were kept loose had a higher live weight than their peers 

from the control group, which were kept on a leash. During the growing period, the live weight 

in the control group was 395.1 kg, in the experimental group – 395.5 kg or 8.6 % more than in 
the bulls of the control group. 
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Bulls of the experimental group had higher rates of live weight gain. The increase in live 

weight of animals of the second group for the entire experimental period was 98.6 kg, which is 

higher than in the first group by 3.1 kg, or 3.2 %, respectively. The greatest superiority of the 
experimental groups over the control group was observed in the third month of the experiment. 

From the animals of the experimental group, 6.9 % of the absolute increase in live weight was 

obtained more than from the control group, where the bulls were kept tethered. 
In general, during the growing period in the bulls of the control group, the average daily 

gain was 791.7 g, and in the experimental group – 821.7 g, or 30 g higher than in the control 

group. The cost of feed, with a loose method of keeping bulls for fattening per one kilogram of 
weight gain, was lower by 3.6 %, and the consumption of digestible protein was 3.8 % lower 

than when keeping bulls on a leash. 

Key words: bulls, fattening, live weight, average daily and absolute gain, feed costs, feed 
units, digestible protein. 

 

Введение. В системе мер по обеспечению интенсивного роста быч-
ков, и предупреждению заболеваний приоритетное значение имеет 
создание оптимальных гигиенических и технологических условий вы-
ращивания животных [1, 3]. Поэтому решить вопрос о выборе наибо-
лее эффективного способа содержания животных возможно лишь с 
учетом конкретных производственно-хозяйственных условий. Техно-
логия выращивания бычков должна учитывать биологические особен-
ности роста и развития животных, способность формирования у них 
высокой продуктивности, быть экономически выгодной. 

Как и в любой другой отрасли, выращивание крупного рогатого 
скота требует правильного подхода к уходу именно за молодняком. 
Это тот случай, когда верно заложенный фундамент обеспечивает 
устойчивость и надежность, поэтому строгое соблюдение всех совре-
менных требований в процессе роста телят в итоге обеспечивает пло-
довитость взрослых особей, отменные характеристики заготовленного 
мяса и, с высокой долей вероятности, рекордные надои молока с каж-
дой коровы. 

Выращивание молодняка крупного рогатого скота достаточно кро-
потливый и сложный процесс, хотя при строгом соблюдении разрабо-
танных специалистами норм любые риски ухудшения состояния пого-
ловья сводится к минимуму. Примечательно, что основы эффективно-
го роста закладываются в первые три месяца с момента рождения, по-
этому именно в этот период времени. 

Биологическая проблема роста и развития животных является од-
ной из наиболее обширных и разносторонних, имеющих большое тео-
ретическое и практическое значение. Знание многообразной сущности 
процесса роста, а также его закономерностей, позволит научиться 
управлять развитием организма в нужном человеку направлении. Воз-
действуя, так или иначе, на одинаковых по качеству и происхождению 
телят, можно вырастить совершенно различных по продуктивности 
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животных. Это возможно на основание знания закономерностей инди-
видуального развития животных и факторов, обуславливающих этот 
процесс. Индивидуальное развитие протекает в условиях сложного 
взаимодействия организма и внешней среды. 

Накопленные экспериментальные данные и анализ работы ком-
плексов с полным циклом производства говядины показывает, что весь 
процесс выращивания и откорма целесообразно разделить на 3 перио-
да, длительность которых определяется биологическими потребностя-
ми молодняка к условиям кормления и содержания на определенных 
стадиях их роста и развития. 

Основная задача при откорме скота – добиться наибольших приро-
стов живой массы и тем самым увеличить продуктивность животных. 
В молочном скотоводстве для получения мяса используют молодняк и 
выбракованный взрослый скот. 

В организационно-технологическом отношении все технологии 
производства говядины можно объединить в три группы: первая – тех-
нология с полным циклом производства, включающая выращивание 
телят и откорм молодняка до 14–18-месячного возраста; вторая – тех-
нология доращивания в сочетании с интенсивным откормом; третья – 
технология интенсивного откорма молодняка и взрослого скота. 

Наиболее прогрессивна и экономически эффективна технология с 
полным циклом производства. Ее успешно используют на многих дей-
ствующих комплексах, и она заложена как в существующие типовые 
проекты, так и в разрабатываемые. При этом как показывают научные 
исследования и производственная практика, на таких комплексах мо-
жет успешно применяться различный уровень интенсивности произ-
водства. Полученные материалы показывают, что чем выше интенсив-
ность производства, тем выше годовая производительность комплекса 
и его экономическая эффективность [1–8]. 

Целью работы является анализ и сравнение интенсивности роста 
бычков в зависимости от способа содержания.  

Основная часть. Для проведения исследования были сформирова-
но две группы (по 10 гол. в каждой) по принципу пар-аналогов, с уче-
том даты рождения, живой массы, пола и состояния здоровья бычков 
(рис. 1). Различия заключались в том, что, содержание бычков было 
разное: бычки 1-й группы содержались на привязи, а 2-й группы бес-
привязно с содержанием в помещениях облегченного типа, которое 
было построено в 2019 году (рис. 1). Исследования проводились в те-
чение 120 дней. Объектом исследований являлись бычки белорусской 
черно-пестрой породы, выращиваемые для получения говядины. Ана-
лиз результатов выращивания и откорма бычков проводится по дан-
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ным ежемесячной отчётности. При исследовании учитывались средне-
суточные приросты, абсолютный прирост, затраты кормов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис . 1. Схема проведения исследований 
 

Бычки содержались беспривязно по 10 голов в станке на глубокой 

подстилке с площадью пола на одно животное 6,0 м2 и фронтом корм-

ления 0,6 м и привязно с шириной стойла 1,5 м и длиной 2,3 м. 
 

 
а)              б) 

Рис .  2 .  Содержание бычков (а ‒ привязное,  

б ‒ беспривязное в помещении облегченного типа) 

2-я группа 

беспривязный (n=10) 

мониторинг основных параметров микроклимата, живая масса 

бычков, среднесуточный, абсолютный и  относительный при-

рост, затраты корма на 1 кг прироста 

1-я группа 

привязный (n=10) 

Способы содержания: 

Изучаемые показатели: 
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Контроль за интенсивностью роста телят осуществляли путем вы-

борочного взвешивания в отдельные периоды откормочного периода. 

По данным взвешивания устанавливали среднесуточную и абсолют-

ную скорость роста. 

Кормление бычков организовано с учетом их возраста, живой мас-

сы и периода выращивания. Период роста – 11,5–15,5 мес. Среднесу-

точные приросты колеблются от 700 до 900 г. Основное внимание об-

ращается на обеспечение стабильного, полноценного и экономичного 

кормления для формирования тканей организма. Раздача кормов мо-

лодняку в виде полнорационных кормосмесей производится мобиль-

ным кормораздатчиком два раза в сутки на кормовой стол. Молодняк 

имеет свободный доступ к кормам. Кормление животных подопытных 

групп было одинаковым и осуществлялось по рационам, принятым на 

предприятии. Рационы кормления составляли в соответствии с имею-

щимися в хозяйстве запасами и набором кормов.  

Бычки получают полнорационную кормосмесь, состоящую из се-

нажа, силоса и комбикорма. Структура рациона, следующая: зеленая 

масса многолетних трав – 17,3 %; силос кукурузный – 28,8 %; комби-

корм – 33,4 %; сенаж – 20,5 % потребление кормов подопытными быч-

ками согласно рациону.  

При проведении экспериментальной части работы изучались зооги-

гиенические условия содержания бычков в помещении ежедекадно. 

Об интенсивности роста скота за определенный период времени 

можно судить по живой массе, а также по абсолютному и среднесуто-

чному приростам. Живая масса животного, характеризующая количе-

ство его тканей, определялась взвешиванием ежемесячно на протяже-

нии опыта, на основании чего рассчитывались абсолютный и средне-

суточный приросты. 

При выращивании бычков по изучаемой технологии и оптимально-

го уровня содержания и кормления при проведении эксперименталь-

ных исследований была получена высокая интенсивность роста жи-

вотных. 

Результаты взвешивания молодняка контрольной и опытной групп 

представлены в табл. 1. В начале опыта бычки двух групп по живой 

массе не имели существенных различий. Так, живая масса бычков кон-

трольной группы была на 2 кг (0,7 %) меньше, чем масса бычков вто-

рой опытной группы. 
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Таблица  1 .  Динамика живой массы подопытных бычков, кг 
 

Возраст, месяцев 
Группа 

1 (контрольная) 2 (опытная) 

Начало опыта 

11,5 
294,6±0,7 296,6+2,7 

12,5 318,0±1,0 319,0±3,1 

13,5 342,5±1,6 343,5+3,2 

14,5 367,3±2,4 370,0±3,4 

В конце опыта 

15,5 
392,1±2,1 395,5±3,7 

 

В последующие месяцы содержания бычки опытной группы превы-

шали своих сверстников из контрольной группы на 1,0 кг и 2,7 кг, или 

на 0,3 и 0,7 % соответственно. 

Опыт был завершен при живой массе бычков первой группы 

392,1 кг, второй – 395,5 кг. Животные первой группы уступали бычкам 

второй группы по этому показателю на 3,4 кг, или на 0,9 %. 

Изменение абсолютного прироста живой массы бычков по месяцам 

и в целом за весь опытный период представлено в табл. 2 
 

Таблица  2 .  Абсолютный прирост живой массы, кг 
 

Месяцы 

содержания 

Группа 

1 (контрольная) 2 (опытная) 2-я к 1-й в % 

Первый 22,8±0,98 22,4±0,81 98,3 

Второй 23,4±1,29 24,5±0,59 104,7 

Третий 24,5±0,68 26,2±0,72 106,9 

Четвертый 24,8±0,54 25,5±0,64 102,8 

За четыре месяца 95,5±1,58 98,6+1,88 103,2 
 

За первый месяц от животных второй группы получено 22,4 кг аб-

солютного прироста, что на 0,4 кг (1,7 %) меньше, чем от первой груп-

пы. Наибольшее превосходство опытных групп над контрольной 

наблюдалось на третьем месяце опыта. От животных второй опытной 

группы получено на 6,9 % абсолютного прироста живой массы боль-

ше, чем от контрольной. 

Абсолютный прирост живой массы животных второй группы за 

весь опытный период составил 98,6, что выше, чем в первой группе на 

3,1 кг, или 3,2 % соответственно. 

Об интенсивности роста можно судить, исходя из среднесуточных 

приростов (табл. 3).  
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Таблица  3 .  Среднесуточный прирост подопытных бычков, г 
 

Группа 
Возраст, месяцев В среднем 

за опыт 11,5–12,5 12,5–13,5 13,5–14,5 14,5–15,5 

1 (контрольная) 760,0±34,9 782,8±40,9 819,4±22,7 826,7±19,2 791,7±13,5 

2 (опытная) 746,8±32,6 816,7+19,1 873,3±21,4 850,0±22,7 821,7 ± 15,5 

2-я к 1-ой в % 98,2 104,3 106,5 103,1 103,7 
 

Нами установлено, что более высокий среднесуточный прирост 

живой массы был получен от бычков опытной группы в возрасте 13,5–

14,5 месяцев – 873,3 г, что выше по сравнению с бычками контрольной 

группы на 53,9 г. Следует отметить, что в за весь период бычки второй 

группы по среднесуточному приросту превосходили бычков кон-

трольной группы на 3,7 %. Наибольшая разница в пользу опытных 

бычков между второй и первой группами отмечена в третий месяц со-

держания, и она составила 6,5 %. 

Наряду с уровнем продуктивности бычков важным показателем 

эффективности его производства являются затраты кормов на единицу 

продукции. Затраты кормов на 1 кг прироста при откорме бычков 

представлены в табл. 4. 
 

Таблица  4 . Затраты кормов на 1 кг прироста 
 

Группа 

Сред-
несу-

точный 
при-

рост, г 

Содержится 
в рационе 

Затрачено на 1 кг прироста 

к. ед., 
кг 

пер. 
прот., г 

к. 
ед., 
кг 

в % 
к 

контр. 

пер. 
прот., г 

в % к 
контр. 

1 (контроль-
ная) 

791,7 8,00 675,3 10,1 100 853 100 

2 (опытная) 821,7 8,00 675,3 9,73 96,4 822 96,2 
 

Применение различных способов содержания при откорме бычков 
в опытной трупе, при одинаковой питательней ценности рационов, 
позволило получить более высокий среднесуточный прирост. Исходя 
из этого, затраты кормов на 1 кг прироста в опытной группе был ниже. 
Так, у бычков второй группы расход кормовых единиц на один кило-
грамм прироста был ниже на 3,6%, расход переваримого протеина – на 
3,8 %, чем в контрольной группе.  

Заключение. Как показывают полученные данные живая масса 
бычков в обеих группах с возрастом значительно увеличивается. Так, 
если в начале опыта живая масса бычков составила 294,6‒296,6 кг, то в 
возрасте 15,5 месяцев она увеличилась на 95,5 кг в контрольной груп-
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пе и на 98,6 кг опытной группе. При сравнении групп можно отметить, 
что бычки, которых содержали беспривязно, имели более высокую 
живую массу, чем сверстники из контрольной группы, которых содер-
жали на привязи.  

Таким образом, за 4 месяца выращивания живая масса в конце 
опыта в контрольной группе составил 392,1 кг, в опытной ‒ 395,5 кг 
или 0,9 % больше, чем у бычков контрольной группы.  

Бычки опытной группы имели более высокие показатели прироста 
живой массы. Прирост живой массы животных второй группы за весь 
опытный период составил 98,6 кг, что выше, чем в первой группе на 
3,1 кг, или 3,2 % соответственно. Наибольшее превосходство опытных 
групп над контрольной наблюдалось на третьем месяце опыта. От жи-
вотных второй опытной группы получено на 6,9 % абсолютного при-
роста живой массы больше, чем от контрольной группы, где бычки 
содержались привязно.  

В целом за период выращивания у бычков контрольной группы 
среднесуточный прирост составил 791,7 г, а в опытной группе ‒ 
821,7 г, или на 30 г выше, чем в контрольной группе.  

Затраты кормов, при беспривязном способе содержания бычков на 
откорме на один килограмм прироста был ниже на 3,6 %, а расход пе-
реваримого протеина – на 3,8 %, чем при содержании бычков на при-
вязи.  
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В опыте ремонтных свинок распределили в две группы по 30 голов в каждой. Жи-
вотные контрольной группы получали основной рацион, в супоросный период комбикорм 

СК-1, а в подсосный СК-10. Свиноматкам опытной группы в первые девять недель 

супоросности дополнительно к основному рациону вводили добавку 3,0 мг витамина В9 
на 1 кг сухого вещества корма. С целью изучения роста и сохранности полученного от 

свиноматок приплода, при различных источниках обогрева и локализации тепла, под-

опытные группы были разделены на две подгруппы каждая. Поросята первых подгрупп 
в подопытных группах содержались в течение всего подсосного периода под инфра-

красными лампами мощностью 250 Вт или на обогреваемом полу. Источником обогре-

ва поросят, во-вторых, подгруппах подопытных групп в первые две недели жизни были 
лампы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а локализации тепла – 

брудеры. 

Установлено, что добавка в рацион свиноматок в первые девять недель супоросно-
сти витамина В9 в дозе 3,0 мг на 1 кг сухого вещества корма способствовала увеличе-

нию на 8,7 % (Р ≤ 0,05) их многоплодия. Применение брудеров в подсосный период сов-

местно в его первые две недели с обогреваемым полом или лампами накаливания мощно-
стью 100 Вт способствовало увеличению живой массы на 8,6–9,1 % (Р≤ 0,05–0,01), 

среднесуточного прироста на 10,7–11,5 % (Р≤0,01), сохранности поросят на 2,8–3,5 %, 

массы гнезда свиноматок при отъеме на 11,6–14,1 % (Р≤ 0,01–0,001) в сравнении с обо-
гревом поросят-сосунов только от инфракрасных ламп мощностью 250 Вт или приме-

нением обогреваемого пола.  

Ключевые слова: свиноматка, поросята, витамин, брудер, продуктивность. 
In the experiment, replacement pigs were divided into two groups of 30 animals each. An-

imals of the control group received the basic diet, during the gestation period mixed feed SK-1, 

and during the suckling period SK-10. Sows of the experimental group in the first nine weeks of 

gestation, in addition to the main diet, were given an additive of 3.0 mg of vitamin B9 per 1 kg 

of dry matter of feed. In order to study the growth and preservation of the offspring obtained 
from sows, with various sources of heating and localization of heat, the experimental groups 

were divided into two subgroups each. Piglets of the first subgroups in the experimental groups 

were kept during the entire sucking period under infrared lamps with a power of 250 W or on a 
heated floor. The source of heating for piglets in the second subgroups of the experimental 

groups in the first two weeks of life was incandescent lamps with a power of 100 W or a heated 

floor, and heat localizations were brooders. 
It was found that the addition of vitamin B9 to the diet of sows in the first nine weeks of 

gestation at a dose of 3.0 mg per 1 kg of dry matter of feed contributed to an increase in their 
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multiplicity by 8.7 % (P ≤ 0.05). The use of brooders during the suckling period together with a 

heated floor or incandescent lamps with a power of 100 W in their first two weeks contributed 

to an increase in live weight by 8.6–9.1 % (Р≤ 0.05–0.01), an average daily gain by 10.7–
11.5 % (P≤0.01), piglet survival rate by 2.8–3.5 %, sow nest weight at weaning by 11.6–

14.1 % (P≤ 0.01–0.001) in comparison with heating suckling pigs with only 250 W infrared 

lamps or using a heated floor. 
Key words: sow, piglets, vitamin, brooder, productivity. 
 

Введение. В условиях промышленной технологии производства 
свинины при кормлении свиноматок преимущественно концентратами 
распространенной является недостаточность витамина В9. Они не мо-
гут в полной мере обеспечить свои потребности в нем за счет синтеза в 
организме. Поэтому возникает необходимость обогащения этим вита-
мином рационов для данной половозрастной группы животных. Этот 
водорастворимый витамин необходим для синтеза ДНК, РНК, пурино-
вых и пиримидиновых основ, белков, аминокислот, нормального кро-
ветворения. Он принимает участие в делении клеток, работе иммунной 
системы, в процессе заживления ран, формировании нервной трубки у 
плода, преобразовании гомоцистеина в метионин, способствует соеди-
нению белковой группы гема в гемоглобине и миоглобине, выступает 
кофактором некоторых биохимических преобразований. В печени ви-
тамин преобразовывается в дигидрофолиевую, которая впоследствии 
превращается в тетрагидрофолат. Его всасывание происходит в тонком 
кишечнике. При дефиците этого витамина наблюдаются развитие ме-
галобластной анемии, отставания в росте, угнетение функции костного 
мозга, нарушения состояния слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта, кожных покровов. Он играет важную роль при бе-
ременности, а недостаток витамина у супоросных несет угрозу разви-
тия у плодов врожденных патологий, не вынашиванием беременности. 
Таким же важным мероприятием, как обеспечение животных кормами, 
биологически активными веществами, считается создание оптималь-
ного микроклимата в помещениях, поскольку дополнительные из-
держки на обогрев помещений экономически оправдывают себя боль-
ше, чем дополнительные расходы на повышение качества кормов. Со-
здание для молодняка непосредственно в зонах его размещения требу-
емых тепловых условий с использованием инфракрасных облучателей, 
электрообогреваемых полов, ковриков и брудеров обеспечивает эко-
номию электрической и тепловой энергии, увеличение продуктивно-
сти животных [1–6]. 

Целью исследования явилось обоснование повышения продуктив-
ности свиноматок путем введения в рацион добавки витамина В9, ро-
ста и сохранности поросят при оптимизации их обогрева. 
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Основная часть. Научно-хозяйственный опыт провели на свино-
водческом комплексе СПК «Овсянка имени И. И. Мельника» Горецко-
го района. Условия содержания подопытных животных в опыте были 
одинаковыми. Условно-супоросных свиноматок, свиноматок заключи-
тельного периода супоросности и подсосных свиноматок с поросятами 
содержали в индивидуальных станках, свиноматок с установленной 
супоросностью – группами по 12–13 голов в станке. Локальный обо-
грев поросят осуществляли с помощью инфракрасных ламп мощно-
стью 250 Вт или обогреваемого пола.   

В опыте ремонтных свинок белорусской крупной белой породы с 
учетом возраста, живой массы, физиологического состояния распреде-
лили в две группы по 30 голов в каждой. Животные контрольной 
группы получали основной рацион, в супоросный период комбикорм 
СК-1, а в подсосный СК-10. В 1 кг комбикорма содержалось 1,5–2,2 мг 
витамина Вс соответственно. Свиноматкам опытной группы в первые 
девять недель супоросности дополнительно к основному рациону вво-
дили добавку 3,0 мг витамина В9 на 1 кг сухого вещества корма. С це-
лью изучения роста и сохранности полученного от свиноматок при-
плода, при различных источниках обогрева и локализации тепла, под-
опытные группы были разделены на две подгруппы каждая. Поросята 
первых подгрупп в подопытных группах содержались в течение всего 
подсосного периода под инфракрасными лампами мощностью 250 Вт 
или на обогреваемом полу. Источником обогрева поросят во вторых 
подгруппах подопытных групп в первые две недели жизни были лам-
пы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а локали-
зации тепла – брудеры [7]. 

Кормили животных по принятой в хозяйстве технологии: до опоро-
са два, подсосных маток – четыре раза в сутки сухими комбикормами. 
Добавку витамина В9 ступенчато перемешивали с небольшим количе-
ством комбикорма, приготовленный таким образом премикс смешива-
ли с оставшимся комбикормом и скармливали животным в один прием 
в утреннее кормление.  

Продуктивность свиноматок изучали по количеству поросят при 
опоросе, многоплодию и крупноплодности, массе гнезда на 21 и 
28 день лактации, росту и сохранности поросят-сосунов.  

Цифровые данные были обработаны статистически с использова-
нием программы Statystica 10.0 для оперативной системы Windows. 
Критерии Стьюдента на достоверность различий сравниваемых пока-
зателей оценивали по двум уровням достоверности: * P≤0,05; ** P≤0,01; 
*** P≤0,001. 



57 

Результаты исследований показали, что от осемененных опороси-
лось в опытной группе на 18,2 % свиноматок больше, чем в контроль-
ной (табл. 1). 

 

Таблица  1 .  Воспроизводительная способность свиноматок  
 

Показатели 
Группы 

контрольная опытная 

Опоросившиеся матки, гол. 22 26 

Рожденные поросята, гол  209 268 

в т.ч. мертворожденные, % 5,74 6,00 

При опоросе в гнезде поросят, гол 9,50±0,21 10,31±0,18** 

в т.ч. живых, гол. 8,95±0,13 9,73±0,14** 

 ** Р≤0,01– по сравнению с контрольной группой. 
 

Количество поросят в гнезде в опоросе в опытной группе было на 
8,5 % (Р≤0,01) выше, чем в контрольной группе. Многоплодие свино-
маток в контрольной группе составило 8,95 поросенка, а в опытной – 
на 8,7 % (Р≤0,001 выше в сравнении с контролем. Средняя живая масса 
новорожденных у свиноматок в первой и второй подгруппах опытной 
группы была на 3,0–3,7 % ниже, чем в первой и второй подгруппах 
контрольной группы, что видимо, обусловлено отрицательной корре-
ляционной связью между крупноплодностью и многоплодием свино-
маток (табл. 2).  

На 21 день средняя живая масса поросят во второй подгруппе кон-
трольной группы была на 7,4 % (Р≤0,05) выше, в сравнении с первой 
подгруппой. Среднесуточный прирост поросят за этот период жизни 
во второй подгруппе контрольной группы был на 10,3 % (Р≤0,05) вы-
ше в сравнении с первой подгруппой. В этом возрасте средняя живая 
масса в первой подгруппе опытной группы была ниже, чем первой 
подгруппы контрольной группы на 5,5 %. Во второй подгруппе опыт-
ной группы живая масса поросенка была выше на 2,3 и 7,8 % (Р≤0,01) 
в сравнении с первыми подгруппами контрольной и опытной групп. 
Среднесуточный прирост за первые три недели жизни у поросят пер-
вой подгруппы опытной группы был на 5,5 % ниже, чем в первой под-
группе контрольной группы. Во второй подгруппе опытной группы 
этот показатель был выше, чем в первых подгруппах контрольной и 
опытной групп – на 4,5 и 10,6 % (Р≤0,01) соответственно.  

В 28-дневном возрасте живая масса поросенка в второй подгруппе 
контрольной группы была на 9,1 % (Р≤0,05) выше, а среднесуточный 
прирост в последнюю неделю подсосного периода – на 14,2 % (Р≤0,05) 
выше в сравнении с первой подгруппой. В целом за подсосный период 
среднесуточный прирост поросят во второй подгруппе контрольной 
группы был на 11,5 % (Р≤0,05) выше в сравнении с первой подгруп-
пой. В этом возрасте у поросят первой подгруппы опытной группы 
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живая масса была ниже в сравнении с первой подгруппой контрольной 
группы на 3,4 %. Во второй подгруппе опытной группы она была вы-
ше, чем в первых подгруппах контрольной и опытной групп на 4,9 и 
8,6 % (Р≤0,01). Среднесуточный прирост поросят в последнюю неделю 
подсосного периода в первой подгруппе опытной группы был выше, 
чем в первой подгруппе контрольной группы на 1,6 %, а во второй 
подгруппе он был достоверно (Р≤0,01) выше, чем в первых подгруппах 
контрольной и опытной групп на 12,5 % и 10,7 %. В первой подгруппе 
опытной группы за подсосный период он был ниже в сравнении с пер-
вой подгруппой контрольной группы на 3,3 %, а второй подгруппе 
опытной группы, этот показатель был достоверно (Р≤0,001) выше в 
сравнении с первыми подгруппами контрольной и опытной групп на 
7,0 и 10,7 %. 

 

Таблица  2 .  Показатели роста и сохранности поросят 
 

Показатели 

Группы 
контрольная опытная 

подгруппы 
1-я 2-я 1-я 2-я 

Живая масса, кг:     
при рождении 1,35±0,01 1,33±0,01 1,30±0,02 1,29±0,02 
в возрасте 21 дня 5,54±0,14 5,95±0,10* 5,26±0,11 5,67±0,07** 
в возрасте 28 дней 7,37±0,19 8,04±0,17* 7,12±0,13 7,73±0,08** 
Среднесуточный  
прирост, г: 

 

с 1-го по 21-й день 209,5±6,1 231,1±4,9* 198,0±4,9 219,0±3,2** 
с 22-го по 28-й день 261,5±9,1 298,6±11,3* 265,8±6,0 294,3±4,0** 
с 1-го по 28-й день 223,0±6,8 248,6±6,6* 215,6±4,8 238,6±3,1*** 
Поросят всего, гол.:     
при опоросе 98 99 125 128 
в возрасте 28 дней 92 94 117 123 
пало 7 4 8 5 
в т.ч. задавлено свино-
маткой 

3  3  

Сохранность, % 92,9±1,92 95,9±1,54 93,5±2,70 96,1±2,11 
Масса гнезда подсос-
ных свиноматок, кг: 

    

при опоросе 12,15±0,23 11,85±0,14 12,51±0,15 12,69±0,25 
на 21 день лактации 46,31±0,46 50,87±0,40*** 47,34±0,78 53,64±0,76*** 

на 28 день лактации 61,61±0,65 68,74±0,32*** 64,08±1,02 73,13±1,14*** 

* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001 между подгруппами группы 
 

Сохранность поросят в первой подгруппе опытной группы была на 

0,6 % выше в сравнении в первой подгруппой контрольной группы. Во 

вторых подгруппах контрольной и опытных групп сохранность поро-

сят была на 2,8–3,5 % выше, в сравнении с этим показателем в первых 
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подгруппах. Падеж молодняка в первых подгруппах контрольной и 

опытной групп повысился из-за задавливания поросят свиноматками.  

Масса гнезда свиноматок в опоросе в первой и второй подгруппах 

опытной группы была выше контроля на 2,6–7,2 %, что, видимо, обу-

словлено более высоким многоплодием свиноматок этих подгрупп, 

несмотря на низкую крупноплодность. 

По массе гнезда на 21 день лактации свиноматки второй подгруппы 

контрольной группы превышали первую на 9,8 % (Р≤0,001). Свино-

матки первой подгруппы опытной группы превышали первую под-

группу контрольной группы по этому показателю на 2,2 %. Масса 

гнезда свиноматок второй подгруппы опытной группы превышала 

первые подгруппы контрольной и опытных групп на 15,8 % (Р≤0,001) 

и 13,3 % (Р≤0,001) соответственно. 

Масса гнезда свиноматок во второй подгруппе контрольной группы 

на 28 день лактации была на 11,6 % (Р≤0,001) выше, в сравнении с 

первой подгруппой. У свиноматок первой подгруппы опытной группы 

она в этот период была на 4,0 % выше, чем в первой подгруппе кон-

трольной группы. По этому показателю вторая подгруппа опытной 

группы превышала первую и вторую подгруппы контрольной группы 

на 18,7 % (Р≤0,001) и 6,4 % (Р≤0,01), первую подгруппу опытной 

группы – на 14,1 % (Р≤0,001). 

Заключение. Добавка в рацион свиноматок в первые девять недель 

супоросности витамина В9 в дозе 3,0 мг на 1 кг сухого вещества корма 

способствовала увеличению на 8,7 % (Р ≤ 0,05) их многоплодия. При-

менение брудеров в подсосный период совместно в его первые две 

недели с обогреваемым полом или лампами накаливания мощностью 

100 Вт способствовало увеличению  живой массы на 8,6–9,1 % (Р≤ 

0,05–0,01), среднесуточного прироста на 10,7–11,5 % (Р≤0,01), сохран-

ности поросят на 2,8–3,5 %, массы гнезда свиноматок при отъеме на 

11,6–14,1 % (Р≤ 0,01–0,001) в сравнении с обогревом поросят-сосунов 

только от инфракрасных ламп мощностью 250 Вт или применением 

обогреваемого пола.  
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Огромное значение для повышения естественной резистентности и продуктивно-

сти животных имеют минеральные вещества и витамины. Физиологическая роль ко-

торых неоспорима и многообразна, они необходимы при регулировании обмена веществ, 
поддержании осмотического давления и кислотно-щелочного равновесия в тканях, 

создают нормальные условия для работы сердца, мускулатуры и нервной системы. При 

недостатке микроэлементов и витаминов снижается лизоцимная функция крови, 
уменьшается активность фагоцитоза. 

Высокий выход здоровых телят во многом зависит от минерального и витаминного 

питания коров в сухостойный период, так как это влияет на дальнейший рост, разви-
тие, мясную и молочную продуктивность сельскохозяйственных животных. Если в 

рационах беременных животных будет недостаточно минеральных веществ, то мате-

ринский организм деминерализуется, что отрицательно влияет на развитие плода не 
только в эмбриональный период, но и после рождения приплода. 

Необходимо не только балансировать рационы по всем питательным веществам, 

но и учитывать все другие факторы, благоприятствующие поддержанию здоровья и 
способствующие росту продуктивности в конкретных условиях окружающей среды. 

В данной статье представлены результаты исследований и проведен сравнитель-

ный анализ биохимических и иммунологических показателей крови телят, матерям 
которых был введен комплексный йодоселеносодержащий профилактический препарат 

«Йодис-вет». 

Полученные результаты исследований позволяют утверждать, что применение 
комплексного профилактического препарата «Йодис-вет» положительно влияет на 

гуморальные факторы защиты и позволяет улучшить физиологическое состояние ор-

ганизма животных. 

Ключевые слова: телята, резистентность, полноценное питание, микроэлементы, 

витамины, «Йодис-вет». 
Of great importance for increasing the natural resistance and productivity of animals are 

minerals and vitamins, the physiological role of which is undeniable and diverse. They are 

necessary for regulating metabolism, maintaining osmotic pressure and acid-base balance in 
tissues, creating normal conditions for the functioning of the heart, muscles and nervous sys-

tem. With a lack of trace elements and vitamins, the lysozyme function of the blood decreases, 

the activity of phagocytosis decreases. 
The high yield of healthy calves largely depends on the mineral and vitamin nutrition of 

cows during the dry period, as this affects the further growth, development, meat and milk 
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productivity of farm animals. If there are not enough minerals in the diets of pregnant animals, 

then the maternal organism demineralizes, which negatively affects the development of the 

fetus not only in the embryonic period, but also after the birth of the offspring. 
It is necessary not only to balance diets for all nutrients, but also to take into account all 

other factors that promote health and productivity in specific environmental conditions. 

This article presents the results of studies and a comparative analysis of the biochemical 
and immunological parameters of the blood of calves whose mothers were injected with the 

complex iodine-selenium-containing prophylactic drug «Jodis-vet». 

The obtained research results allow us to state that the use of the complex prophylactic 
drug «Jodis-vet» has a positive effect on humoral protective factors and improves the physio-

logical state of the animal organism. 

Key words: calves, resistance, good nutrition, microelements, vitamins, «Jodis-vet». 
 

Введение. Многочисленными исследованиями отечественных и за-
рубежных ученых установлено, что при определении потребности жи-
вотных в минеральных веществах и витаминах следует учитывать их 
соотношение между собой и с другими биологически активными ве-
ществами на основе сбалансированного кормления. Минеральные 
компоненты и витамины являются обязательными составными частя-
ми ферментов, без которых невозможен процесс обмена веществ. 
В связи с этим, недостаток или избыток в кормах отдельных микро-
элементов и витаминов может вызвать у животных патологические 
процессы, в результате которых значительно снижается продуктив-
ность, а иногда даже наступает их гибель [3, 4, 6, 12, 13]. 

Несбалансированный рацион по энергии, основным питательным 
веществам, микроэлементам и витаминам нарушает процессы метабо-
лизма в организме животного, что приводит к расстройству регулиру-
ющей функции нервной системы и нарушению деятельности эндо-
кринных желез. Недостаток веществ, участвующих в обменных про-
цессах при формировании плода отрицательно сказывается на его ро-
сте и развитии, рождается слабое с низкой жизнеспособностью потом-
ство [7, 8, 9, 14]. 

Обеспечить необходимый уровень микроэлементов и витаминов в 
рационе возможно лишь при наличии высококачественных кормов. 

В процессе заготовки и хранения качество кормов значительно 
ухудшается, а длительный недостаток незаменимых микроэлементов и 
витаминов в рационах приводит к расстройству клинико-
физиологического, биохимического и морфологического статуса жи-
вотных, что является лимитирующим фактором в достижении высокой 
продуктивности и качественной продукции животноводства [5, 10, 16]. 

Одновременный дефицит йода и селена приводит к более выра-
женному гипотиреодизму и снижению функциональной активности 
гормонов щитовидной железы. Сочетание этих элементов оказывает 
регулирующее значение практически на все виды обмена веществ в 
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организме. Они катализируют биохимические процессы, активизируют 
образование ферментов, гормонов и витаминов, обладают иммуности-
мулирующими, антиоксидантными и антистрессовыми воздействиями, 
участвуют в процессах обезвреживания ядовитых веществ и синтезе 
антител, устраняют депрессию роста и увеличивают иммунобиологи-
ческую реактивность организма [1, 11]. 

Дефицит их влечет за собой ряд нарушений во многих системах ор-
ганизма, обуславливает расстройство обмена веществ, снижает вос-
производительную способность. Длительный и острый недостаток вы-
зывает специфические заболевания, такие как энзоотический зоб и 
беломышечная болезнь у новорожденных телят [2, 12, 18, 19]. 

Оптимизация минерального и витаминного питания животных яв-
ляется одним из важнейших условий повышения продуктивности, со-
хранности и улучшения их здоровья. Необходимо изыскать пути обо-
гащения рационов не только основными питательными веществами, но 
и комплексными минеральными добавками и препаратами, которые 
усиливают энергетические и обменные процессы в организме и влия-
ют на уровень естественной резистентности организма [15, 16, 17]. 

В связи с этим большой интерес представляет комплексный профи-
лактический йодоселеносодержащий препарат «Йодис - вет», в состав 
которого входят: аскорбиновая, фолиевая, пантотеновая кислоты, ка-
лия йодид, селенит натрия. Всем подопытным животным препарат 
вводился перорально. 

Целью работы являлось изучение биохимических и иммунологиче-
ских показателей крови телят, матерям которых вводили комплексный 
профилактический йодоселеносодержащий препарат «Йодис - вет». 

Основная часть. Для выполнения поставленной цели в 
РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района Могилевской области прово-
дился научно-хозяйственный опыт на сухостойных коровах черно-
пестрой породы и родившихся от них телятах. По принципу аналогов 
подбирали клинически здоровых животных, учитывая их возраст в 
отелах, продуктивность, живую массу. Сухостойный период составлял 
шестьдесят дней. Было подобрано четыре группы коров по десять го-
лов в каждой. Первая контрольная группа получала основной рацион, 
который состоял из сена тимофеечного, сенажа злакового и концен-
трированных кормов. Вторая опытная группа к основному рациону 
дополнительно получала комплексный йодоселеносодержащий про-
филактический препарат «Йодис-вет», в количестве 100 мл на одну 
голову. Третья опытная группа дополнительно к основному рациону 
получала препарат в количестве 125 мл на одну голову, а четвертая 
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опытная группа 150 мл на одну голову. Опытные животные содержа-
лись в одинаковых условиях. 

Комплексный йодоселеносодержащий профилактический препарат 
«Йодис-вет» включает в себя несколько составляющих: натрий фос-
форнокислый, аскорбиновую кислоту, фолиевую кислоту, пантотено-
вую кислоту, натрия селенит, калия йодит. Всем подопытным живот-
ным препарат вводился перорально. 

Экспериментальные данные обрабатывались с помощью пакета 
статистических программ на персональном компьютере. 

Согласно методике проведения исследований, проведен сравни-
тельный анализ иммунобиологической реактивности новорожденных 
телят, матерям которых был введен комплексный йодоселеносодер-
жащий профилактический препарат «Йодис-вет». Следует отметить, 
что эффективность иммунной защиты организма теленка всецело за-
висит от иммунологической реактивности материнского организма 
(таблица). 

 

Показатели гуморальных и клеточных факторов защиты организма телят 
 

Возраст, 
дней 

Группы 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 
БАСК, % 

5 45,1 ± 0,41 45,6 ± 0,50 45,8 ± 0,62 45,7 ± 0,52 

15 45,2 ± 0,48 45,6 ± 0,52 46,7 ± 0,50* 46,1 ± 0,53 

30 46,6 ± 0,58 46,9 ± 0,56 48,36 ± 0,48* 47,9 ± 0,38* 
60 49,3 ± 0,72 50,1 ± 0,74 51,4 ± 0,72* 50,4 ± 0,7 

90 51,5 ± 0,58 51,6 ± 0,7 51,9 ± 0,68 51,7 ± 0,75 
ЛАСК, % 

5 15,7 ± 0,46 16,2 ± 0,47 17,2 ± 0,23** 16,8 ± 0,25* 

15 16,3 ± 0,56 16,8 ± 0,59 17,8 ± 0,34* 17,3 ± 0,52 
30 17,3 ± 0,42 17,6 ± 0,53 18,9 ± 0,50* 18,2 ± 0,42 
60 21,9 ± 0,65 22,1 ± 0,64 23,7 ± 0,48* 23,4 ± 0,6 

90 23,8 ± 0,61 24,1 ± 0,61 24,3 ± 0,6 24,2 ± 0,65 
ФАЛ, % 

5 34,7 ± 0,43 34,9 ± 0,67 35,3 ± 0,64 35,2 ± 0,40 

15 34,6 ± 0,48 35,0 ± 0,65 35,2 ± 0,46 35,1 ± 0,40 
30 37,3 ± 0,54 37,5 ± 0,38 38,4 ± 0,44 38,0 ± 0,43 

60 40,1 ± 0,73 40,5 ± 0,60 40,7 ± 0,54 40,6 ± 0,53 
90 40,3 ± 0,64 40,8 ± 0,66 41,1 ± 0,52 41,0 ± 0,52 

 

Нашими исследованиями установлено, что за период опыта бакте-
рицидная, лизоцимная активность сыворотки крови и фагоцитарная 
активность лейкоцитов была выше во 2-й, 3-й и в 4-й опытных группах 
по отношению к контрольной группе животных. 

Под бактерицидной активностью сыворотки крови понимают спо-
собность подавлять рост микроорганизмов в зависимости от активно-
сти всех гуморальных факторов неспецифической устойчивости. Бак-
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терицидная активность сыворотки крови телят в пятидневном и девя-
ностодневном возрасте была выше во 2-й, 3-й и в 4-й опытных группах 
по отношению к контрольной группе, но без достоверной разницы. 
В пятнадцатидневном возрасте этот показатель также превышал кон-
троль, но в 3-й опытной группе имел достоверное значение и составил 
46,7 % (Р<0,05), что на 1,5 % выше, чем в контрольной группе. Бакте-
рицидная активность сыворотки крови в месячном возрасте имела до-
стоверное значение как в 3-й, так и в 4-й опытных группах. Значение 
бактерицидной активности сыворотки крови телят составило 48,36 % 
(Р<0,05) и 47,9 % (Р<0,05) соответственно, что превысило контроль на 
1,76 % в 3-й и на 1,3 % в 4-й группах. В возрасте двух месяцев в 3-й 
опытной группе бактерицидная активность сыворотки крови телят 
составила 1,4 % (Р<0,05), что на 2,1 % выше контроля. 

Лизоцим стимулирует фагоцитоз нейтрофилов, макрофагов и син-
тез антител, активно участвует в разрушении клеточных стенок боль-
шинства бактерий. 

В наших исследованиях было отмечено, что лизоцимная актив-
ность сыворотки крови телят в пятидневном возрасте в 3-й и в 4-й 
опытных группах превышала на 1,5 % (Р<0,01) и 1,1 % (Р<0,05) соот-
ветственно. по сравнению с контрольной группой. В пятнадцатиднев-
ном возрасте этот показатель также превышал контроль во всех опыт-
ных группах, но в 3-й опытной группе имел достоверное значение и 
составил 17,8 % (Р<0,05), что на 1,5 % больше, чем в контрольной 
группе. Эта тенденция сохранилась в месячном, двухмесячном и трех-
месячном возрасте опытных телят. Лизоцимная активность сыворотки 
крови в 3-й опытной группе в тридцатидневном возрасте увеличилась 
на 1,6 % (Р<0,05), а в шестидесятидневном возрасте 1,8 % (Р<0,05) 
соответственно. 

Под фагоцитарной активностью лейкоцитов следует понимать про-
цесс поглощения и переваривания антигенов специальными клетками -
фагоцитами. 

Как видно из полученных данных, этот показатель был выше во 2-й, 
3-й и 4-й опытных группах по отношению к контрольной, но не имел 
достоверных различий. 

Заключение. Анализируя полученные данные, следует отметить, 
что введение в рацион животных комплексного йодоселеносодержа-
щего препарата «Йодис-вет» согласно схеме опыта, стабилизирует 
гуморальные факторы защиты и позволяет улучшить физиологическое 
состояние. Наилучшие результаты по данным показателям были отме-
чены у животных третьей опытной группы, которым был введен пре-
парат в количестве 125 мл на одну голову в сутки. 
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Дифференцированно установить эффективность энергетических затрат (живого 
труда, топлива и электроэнергии, машин и оборудования, материалов, зданий и соору-

жений и т.д.) при выполнении технологических процессов и операций, определить пол-

ную энергоемкость этих процессов позволяет энергетический анализ [1].  
В статье представлены результаты энергетического анализа процесса приготов-

ления и раздачи кормов и навозоудаления на фермах и комплексах по производству мо-

лока различной мощности – СПФ «Будагово» (268 голов), МТФ «Жажелка» (750 голов), 
МТК «Березовица» (850 голов), МТК «Рассошное» (1000 голов) ГП «ЖодиноАгроПлемЭ-

лита» Смолевичского района и МТК «Устенский» (1200 голов) Оршанского района. 

Установлено, что наибольшие энергозатраты на приготовление и раздачу кормов в 
расчете на голову были установлены на СПФ «Будагово» (231,17 кг у.т.), наименьшие - 

на МТК «Рассошное» (122,99 кг у.т/гол.). В расчете на 1 голову скота наиболее энерго-

емким явился процесс навозоудаления, осуществляемый бульдозером на МТФ «Жажел-
ка» (103,44 кг у.т.), наименее энергоемким, осуществляемый скреперными установками 

на комплексе «Березовица» (23,30 кг у.т.). Самые распространенные и менее энергоем-

кие системы удаления навоза из помещений для дойных коров при беспривязном боксо-
вом их содержании – скреперные (23,30-46,07 кг у.т/гол.). 

На основании энергоанализа обоснованы технологические приемы в направлении 

формирования энергосберегающих технологий приготовления и раздачи кормов и удале-
ния навоза, заключающиеся в применении экономичных машин и агрегатов для погрузки 

и раздачи кормов, для уборки, погрузки и транспортирования навоза, а также энерго-

сберегающих приемов для механизации приготовления и раздачи кормов и навозоудале-

ния; устранении лишних и сокращении холостых пробегов кормораздатчиков, тракто-

ров во время уборки навоза, оптимальной загрузке кормораздатчиков и прицепов для 
подвоза кормов и вывоза навоза, рациональном размещении животноводческих пред-

приятий и объектов кормопроизводства, площадок для хранения и биотермического 

обеззараживания навоза; использовании малоэнергоёмких насосов для перемешивания и 
перекачки навозных стоков; сокращении затрат труда механизаторов-трактористов 

путем совмещения выполнения технологических операций по раздаче кормов и уборке 

навоза. 
Ключевые слова: коровы, молочно-товарный комплекс, приготовление и раздача 

кормов, кормораздатчики, навозоудаление, энергоанализ. 
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Energy analysis allows us to establish differentially the efficiency of energy costs (human 

labor, fuel and electricity, machinery and equipment, materials, buildings and structures, etc.) 

when performing technological processes and operations, and to determine the total energy 
intensity of these processes. 

The article presents the results of an energy analysis of the process of preparing and dis-

tributing feed and manure removal on farms and milk production complexes of various capaci-
ties – agricultural production branch "Budagovo" (268 heads), milk farm "Zhazhelka" 

(750 heads), dairy complex "Berezovitsa" (850 heads), dairy complex "Rassoshnoye" 

(1000 heads), state enterprise "ZhodinoAgroPlemElita" in Smolevichi district and dairy com-
plex "Ustensky" (1200 heads) in Orsha district. It has been established that the highest energy 

costs for the preparation and distribution of feed per head were set at the agricultural produc-

tion branch "Budagovo" (231.17 kg of reference fuel), the smallest – at the dairy complex 
"Rassoshnoye" (122.99 kg of reference fuel per head). In terms of 1 head of livestock, the most 

energy-intensive process was manure removal, carried out by a bulldozer at the milk farm 
"Zhazhelka" (103.44 kg of reference fuel), the least energy-intensive was carried out by scrap-

er installations at the Berezovitsa complex (23.30 kg of reference fuel). The most common and 

less energy-intensive systems for removing manure from premises for dairy cows with loose 
box housing are scrapers (23.30–46.07 kg of reference fuel per head). 

Based on the energy analysis, technological methods are substantiated in the direction of 

the formation of energy-saving technologies for the preparation and distribution of feed and 
manure removal, which consist in the use of economical machines and units for loading and 

distributing feed, for cleaning, loading and transporting manure, as well as energy-saving 

methods for mechanizing the preparation and distribution of feed and manure removal; elimi-
nation of unnecessary and reduction of idle runs of feeders and tractors during manure clean-

ing, optimal loading of feeders and trailers for the delivery of feed and manure, the rational 

placement of livestock enterprises and fodder production facilities, sites for storage and bio-
thermal disinfection of manure; the use of low-energy pumps for mixing and pumping manure; 

reduction of labor costs of machine operators-tractor drivers by combining the performance of 

technological operations for the distribution of feed and manure cleaning. 
Key words: cows, dairy complex, feed preparation and distribution, feeders, manure re-

moval, energy analysis. 
 

Введение. Среди большого комплекса вопросов по механизации 

животноводства наибольшее значение имеет создание новой техники, 

обеспечивающей снижение затрат ручного труда, потребления топлива 

и электрической энергии, уменьшение металлоемкости и рациональное 

использование кормов. Животноводство в настоящее время располагает 

высокомеханизированными мобильными техническими средствами [2]. 

Неустойчивое экономическое положение агропромышленного 

комплекса республики вызывает необходимость использования крите-

рия энергетической оценки технологических процессов [3].  

Изучение средств раздачи и приготовления кормов и уборки наво-

за, режима их работы, а также энергопотребления по этим процессам 

по элементам затрат на фермах и комплексах по производству молока 

позволит обосновать технологические приемы в направлении форми-

рования энергосберегающих технологий приготовления и раздачи 
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кормов и навозоудаления, применение которых будет способствовать 

снижению энергоемкости производства молока в целом. 

Цель исследований – провести энергетический анализ процесса 

приготовления и раздачи кормов и навозоудаления на фермах и ком-

плексах по производству молока и на его основании обосновать техно-

логические приемы в направлении формирования энергосберегающих 

технологий приготовления и раздачи кормов и удаления навоза. 

Основная часть. В качестве объекта исследования были взяты: 

молочно-товарные фермы и комплексы ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 

Смолевичского района (СПФ «Будагово» (мощность фермы по проек-

ту 268 голов), МТФ «Жажелка» (мощность фермы по проекту 750 го-

лов), МТК «Березовица» (мощность комплекса по проекту 850 голов), 

МТК «Рассошное» (мощность комплекса по проекту 1000 голов) и 

МТК «Устенский» Оршанского района (мощность комплекса по про-

екту 1200 голов), расположенный в РПУП «Устье» НАН Беларуси 

Оршанского района. 

В процессе выполнения работы были изучены следующие показа-

тели: мощность и среднегодовое поголовье фермы (комплекса), техно-

логическое оборудование, режим его работы, расход топлива и элек-

троэнергии, фактическая энергоемкость процессов жизнеобеспечения 

и обслуживания животных по удельному расходу ТЭР (топливо-

энергетических ресурсов) в условном топливе кг/гол с учетом прямых, 

косвенных и совокупных затрат энергии. 

Для оценки энергопотребления были использованы основные ме-

тодики [4–8]. Полную энергоёмкость (совокупные энергозатраты Езатр.) 

выполнения производственных процессов определяли как сумму со-

ставляющих прямых затрат энергии Епр., косвенных затрат энергии 

Екос., инвестиционных затрат энергии Еинв. и затрат энергии живого 

труда Еж.тр. по формуле (1):  
 

Езатр. = Епр. + Екос. + Еинв. + Еж.тр.    (1) 
 

Прямые затраты энергии включали в себя расход топлива машина-

ми, применяемыми для приготовления и раздачи кормов (тракторов, 

погрузчиков) и расход электроэнергии, затраченной на смешивание, 

измельчение кормов в бункере кормораздатчика; расход топлива на 

работу бульдозера и расход электроэнергии, затраченной на работу 

скреперной системы и насосов. 

Инвестиционные затраты энергии состояли из энергозатрат, ове-

ществленных в энергоносителях (на добычу, переработку и доставку 

топлива), из энергозатрат на производство машин и оборудования для 
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приготовления и раздачи кормов, энергозатраты на материалоемкость 

машин и оборудования для навозоудалении и из энергозатрат, ове-

ществленных в зданиях и сооружениях, предназначенных для хране-

ния и приготовления кормов (склады для концентратов, траншеи для 

хранения сенажа и силоса, навесы для сена) для хранения и утилиза-

ции навоза (навозохранилища, КНС, станция перекачки стоков).  

Затраты энергии живого труда включали в себя затраты труда ме-

ханизатора (тракториста); механизатора (водителя трактора) – при 

уборке с помощью бульдозера, слесаря по навозоудалению – при 

уборке скреперными установками. 

Результаты исследования показали, что на всех изучаемых живот-

новодческих объектах корма раздавались мобильным способом в виде 

полнорационной кормосмеси 2 раза в сутки на кормовой стол прицеп-

ными кормораздатчиками-смесителями как с вертикальными, так и с 

горизонтальными рабочими органами. На трех изучаемых объектах 

погрузчики кормов представлены машинами отечественного произ-

водства ОАО «Амкодор» (на МТК «Березовица» – Амкодор 342В, на 

МТК «Рассошное» – Амкодор 352, на МТФ «Жажелка» – Амкодор 527 

на самоходном шасси с телескопической стрелой). На МТК «Устен-

ский» используется фронтальный погрузчик БМЕ-1565 (ВМЕ-1565) с 

удлиненной стрелой и ковшом на конце, на СПФ «Будагово» – трактор 

МТЗ-82 с навесным ковшом. 

Изучение раздатчиков-смесителей кормов показало, что на СПФ 

«Будагово» используется смеситель-раздатчик кормов СРК-11В «Хо-

зяин» ООО «Запагромаш» с одним вертикальным шнеком (грузоподъ-

емность 3,5 т, вместимость бункера 10 м3). Машина агрегатируется с 

трактором МТЗ-920. На МТФ «Жажелка», МТК «Березовица» и МТК 

«Рассошное» используется прицепной вертикальный смеситель-

раздатчик кормов СРК – 14В «Хозяин» с двумя вертикальными шне-

ками (грузоподъемность 5,5 т, вместимость бункера 14 м3). Агрегати-

руется кормораздатчик с тракторами класса 1,4-2,0 (МТЗ-82, МТЗ-920 

и МТЗ-320). На МТК «Устенский» раздача кормов осуществляется 

измельчителем-смесителем-раздатчиком кормов ИСРК-15Ф «Хозяин» 

с загрузочной фрезой (грузоподъемность 4,5 т, объем бункера 15 м3), 

предназначенным для измельчения, перемешивания и раздачи кормо-

вых смесей. Агрегатируется ИСРК-15Ф с трактором 2 класса 

(МТЗ 2022.3).  

Результаты выполненного энергоанализа процесса приготовления и 

раздачи кормов мобильным способом на изучаемых молочных фермах 
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и комплексах (табл. 1) показали, что в расчете на одно животное 

наименее энергоемким явился процесс приготовления и раздачи кор-

мов, осуществляемый на комплексе «Рассошное» (122,99 кг у.т/гол.), 

наиболее энергоемким – на СПФ «Будагово» (231,17 кг у.т/гол.). 
 

Таблица  1 .  Совокупные и поэлементные затраты энергии на приготовление и 

раздачу кормов для молочных ферм и комплексов в расчете на 1 голову, кг у.т/гол. 
 

Показатель 

Наименование ферм и комплексов 

Будагово Жажелка 
Березо-

вица 

Рассош-

ное 

Устен-

ский 

Среднее поголовье, гол. 219 380 591 800 738 

Затраты электроэнергии 6,02 2,21 2,06 2,30 2,39 

Затраты жидкого топ-

лива 
35,24 44,40 44,58 49,71 30,57 

Затраты энергии, ове-

ществленные в энерго-

носителях 

28,33 17,78 17,30 19,32 15,12 

Затраты энергии, ове-
ществленные в маши-

нах и оборудовании 

116,42 59,94 45,28 27,75 52,32 

Затраты энергии, ове-
ществленные в зданиях 

и сооружениях 

29,23 14,48 12,41 18,75 20,36 

Затраты энергии живого 

труда 
15,93 8,78 5,97 5,15 4,74 

Суммарные энергоза-

траты на приготовление 

и раздачу кормов 

231,17 147,59 127,60 122,99 125,49 

 

Как показывают полученные данные, удельный вес энергии, ове-

ществленной в машинах и оборудовании, в энергозатратах на приго-

товление и раздачу кормов, довольно значителен. Наибольшие затраты 

в расчете на 1 голову отмечены на СПФ «Будагово» (116,42 кг у.т.) и 

МТФ «Жажелка» (59,94 кг у.т.) при имеющемся в обслуживании пого-

ловье коров.  

Наибольший удельный вес приходился на энергию, овеществлен-

ную в топливе, и расходуемую тракторами и погрузчиками при разда-

че кормов. Затраты по этому показателю колебались от 30,57 до 

49,71 кг у.т. на голову. Большая доля затрат приходилась и на затраты 

по доставке энергоносителей потребителю (от 15,12 до 

28,33 кг у.т/гол.). Самые высокие затраты энергии живого труда в рас-

чете на голову оказались на СПФ «Будагово», что в 1,8–3,4 раза выше, 

чем на других фермах. 

Таким образом, энергоанализ работы молочных ферм и комплексов 

показал, что величина энергозатрат на раздачу кормов зависит от 
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мощности фермы (комплекса). Установлено, что с увеличением пого-

ловья КРС затраты энергии в расчете на голову, связанные с раздачей 

кормов, уменьшаются. 

Результаты исследования процесса навозоудаления на изучаемых 

молочных фермах и комплексах показали, что уборка навоза в зданиях 

коровников для дойного стада (беспривязное боксовое содержание с 

использованием измельченной соломенной подстилки) на СПФ «Буда-

гово», МТК «Рассошное», МТК «Березовица» и МТК «Устенский» 

осуществляется скреперной системой, а на МТФ «Жажелка» – бульдо-

зером.  

В каждом коровнике на СПФ «Будагово», МТК «Рассошное», 

МТК «Березовица» и МТК «Устенский» функционирует по 2 комплек-

та цепной дельтаскреперной системы, которые отличаются количе-

ством скребков. Режим работы скреперных установок автоматический 

или ручной, по мере накопления навозной массы (через каждые 1,5–2 ч 

или 3–4 ч, но не менее 4 раз в интервале времени с 6–00 до 19–00 ч). 

Очищая навозные проходы, скреперные установки сдвигают навоз 

к торцу (СПФ «Будагово», МТК «Березовица») или к центру коровни-

ка (МТК «Рассошное» и МТК «Устенский») и сбрасывают его в попе-

речный (приемный) навозосборный канал, расположенный ниже уров-

ня пола здания. Далее по поперечному каналу навоз самотеком посту-

пает в приемный резервуар станции перекачки стоков (навозосборник, 

предварительный накопитель или навозоприемник) для текущего 

накопления. Сюда же, по каналам, перекрытым решетками, поступает 

навоз из доильного зала, преддоильной площадки и скотопрогонов. 

В приемном накопителе размещены погружные насосы гомоге-

низаторы различных марок (Landia, LJM, Houle Dml4, ER2-E) для пе-

ремешивания навозных стоков, их измельчения и загрузки. После по-

лучения однородной массы полученный навоз по навозопроводной 

ПВХ трубе перекачивается в навозохранилище (МТК «Березовица», 

МТК «Рассошное», МТК «Устенский»). Навозохранилище – открытое 

наземное, построено по принципу лагуны, дно и стены которой бето-

нированы.  

Периодически или ежедневно навоз вывозится из навозохранилища 

автотранспортом. Для этой цели используются емкости мобильного 

транспорта МЖУ–20 (грузоподъемность 20 т) в агрегате с трактором 

МТЗ-3522 (СПФ «Будагово», МТК «Березовица», МТК «Рассошное») 

и МВЖУ-12 (грузоподъемность 12 т) в агрегате с трактором МТЗ-2022 

(МТК «Устенский»).  
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На МТК «Устенский» в предварительном накопителе расположены 

2 загрузочных насоса для перекачки стоков с измельчителем (ER2-E): 

один качает навоз в навозопровод, идущий в первую лагуну, второй – 

во вторую лагуну. Вывозится навоз в полевые навозохранилища мо-

бильными самозагружающимися цистернами ежедневно. 

На МТФ «Жажелка» навозоудаление осуществляется ежедневно 

трактором МТЗ-920, агрегатированным бульдозерной навеской БН-1, 

который перемещает подстилочный навоз в открытые навозохранили-

ща (площадку для кратковременного хранения навоза), расположен-

ные с обратной стороны коровников. Площадка бетонирована, выпол-

нена с уклоном в 30–40 градусов, имеет П-образную форму. Стены 

площадки железобетонные высотой около 0,5 м. Накопившийся навоз 

1 раз в месяц ковшовым погрузчиком Амкодор 352, грузится в мо-

бильный транспорт (трактор МТЗ-3522 в агрегате с прицепом ПМФ-

20) и вывозится на специальные полевые площадки для компостирова-

ния. 

Результаты выполненного энергоанализа процесса навозоудаления 

из помещений для содержания дойного стада на изучаемых животно-

водческих объектах (табл. 2) показали, что в расчете на одно животное 

наиболее энергоемким, явился процесс навозоудаления, осуществляе-

мый бульдозером на МТФ «Жажелка» (103,44 кг у.т.), наименее энер-

гоемким, осуществляемый скреперными установками на комплексе 

«Березовица» (23,30 кг у.т.). В расчете на одну голову скота затраты 

энергии при уборке навоза бульдозером оказались в 2,2–4,4 раза или 

на 55,5–77,5 % выше, чем при уборке навоза скреперами. 
 

Таблица  2 .  Совокупные и поэлементные затраты энергии на выполнение 

процесса удаления навоза на молочных фермах и комплексах за 2021 год, кг у.т/гол. 
 

Наимено-

вание ферм 

и комплек-
сов 

Пого-

ловье 

Прямые энергоза-

траты 
Овеществленные энергозатраты Сум-

марные 

энерго-
затраты 

электро- 
энергии 

топлива 
энергоно-

сители 

машины и 

оборудова-

ние 

здания и 
сооружения 

Будагово 219 3,01 – 10,04 18,41 29,23 46,07 

Жажелка 380 – 49,33 11,55 31,70 14,48 103,44 

Березовица 591 2,06 – 6,86 7,70 12,41 23,30 

Рассошное 800 2,30 – 7,68 6,50 18,75 24,59 

Устенский 738 2,39 – 7,96 7,17 20,36 27,42 
 

Анализ данных табл. 2 свидетельствует, что удельный вес энергии, 
овеществленной в машинах и оборудовании, в энергозатратах на уда-
ление навоза мобильным способом, довольно значителен, что связано 
с использованием высокопроизводительного (25 т/ч) энергоемкого 
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трактора по сравнению с малоэнергоемкими (производительность – 
0,5–6,4 т/ч) скреперными установками. В расчете на одну голову скота 
материалоемкость мобильных средств навозоудаления в 1,7–4,9 раз 
или на 41,9–79,5 % превышала стационарные. 

По затратам энергии живого труда более высокоэнергоемкой также 
оказалась мобильная уборка навоза. Так, энергоемкость прямых затрат 
труда водителя бульдозера на МТФ «Жажелка» оказалась в 1,1–3,7 раз 
или на 9,2–73,0 % выше, чем слесарей, работающих на скреперах, что 
в пересчете на 1 голову скота составило 8,78 кг у.т. против 2,37, 2,57, 
2,99 и 7,97 кг у.т./гол. на комплексах «Устенский», «Рассошное», «Бе-
резовица» и на СПФ «Будагово» соответственно.  

Анализ суммарных затрат энергии на голову скота показал 
(табл. 2), что при уборке навоза скреперами полные энергозатраты 
составили 23,30–46,07 кг у.т/гол.  

Для транспортирования навоза из прифермерских навозохранилищ 
(навозосборников) в полевые навозохранилища или на поля применя-
ются высокопроизводительные энергоемкие машины (погрузчик Ам-
кодор 352, трактор МТЗ-3522, МЖУ-20, прицеп ПМФ-20, МВЖУ-12, 
трактор МТЗ-2022), что ведет к увеличению энергозатрат на средства 
механизации и затрат жидкого топлива. 

Исследования технологического процесса мобильных средств по-
казали, что 30–50 % рабочего времени затрачивается на основную ра-
боту, а остальное расходуется на погрузочно-разгрузочные операции, 
движение порожних агрегатов, в результате чего складывается высо-
кая себестоимость перевозок [9]. 

Энергоанализ работы пяти молочных ферм и комплексов показал, 
что технология удаления навоза из животноводческих помещений ста-
ционарными средствами с применением скреперных установок цикли-
ческого действия и насосного оборудования эффективнее бульдозер-
ного навозоудаления, имеет более низкие энергозатраты и материало-
емкость, не требует использования жидкого топлива, позволяет полно-
стью автоматизировать процесс навозоудаления и выполнять его в 
соответствии с требованиями по защите окружающей среды.  

На основании проведенного энергоанализа, в направлении форми-
рования энергосберегающих технологий процесса приготовления и 
раздачи кормов и навозоудаления, были выделены следующие приемы:  

1. Применение экономичных машин и агрегатов для погрузки и 
раздачи кормов, для уборки, погрузки и транспортирования навоза, а 
также энергосберегающих приемов для механизации приготовления и 
раздачи кормов и навозоудаления.  

При подготовке кормов к скармливанию животным, следует ис-
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пользовать технические средства, в которых совмещены операции по 
измельчению и смешиванию, что позволяет снизить энергоемкость и 
металлоемкость процесса приготовления полнорационных кормовых 
смесей, а также сократить количество погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ. 

При раздаче кормов прицепными кормораздатчиками без самоза-
грузки следует четко выбирать трактор, учитывая его тяговый класс, 
скорость движения на соответствующих передачах, грузоподъемность 
навесного устройства и другие требования к комплектованию машин-
но-тракторного агрегата (МТА). 

Для сокращения количества загрузок кормораздатчика-смесителя 
следует выбирать оптимальный объем бункера. По удельным затратам 
на приготовление и раздачу кормов на МТФ с поголовьем от 200 до 
800 коров оптимальными являются машины с бункером от 6 до 12 м3.  

Для снижения удельных расходов на приготовление и раздачу кор-
мов целесообразно применять машины с самозагрузкой (с использова-
нием грейферов, фрез для забора силоса и сенажа из траншей, U-
образных устройств с режущим механизмом ковшового типа для вы-
емки из бурта).  

В случае, когда корма предварительно измельчены и необходимо 
произвести только их доизмельчение, смешивание и раздачу, следует 
применять вертикальные кормораздатчики. Горизонтальные машины 
объективно раздают лучше, нежели вертикальные, измельчают корма 
до зоотехнических норм, смешивают компоненты корма и обеспечи-
вают более высокую равномерность выдачи смеси.  

Использование кормораздатчиков с двумя горизонтальными шне-
ками, способных раздавать кормовую смесь на две стороны в отличие 
от вертикальных, приводит к экономии времени и ГСМ. 

Из-за большей энергоемкости процесса смешивания при верти-
кальном расположении шнеков в центре бункера, смесители-
раздатчики с вертикальными шнеками должны агрегатироваться с 
тракторами большей мощности.  

Для уборки навоза из помещений мобильными средствами необхо-
димо обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта через ворота 
и внутри помещения.  

При уборке навоза бульдозером из помещений для боксового или 
комбибоксового содержания животных бульдозерная лопата должна 
соответствовать форме канала (навозный проход должен иметь форму 
прямоугольного лотка шириной 2,2–2,7 м и глубиной 200–250 мм). 
В целях предотвращения растекания бесподстилочного навоза за пре-
делы лотка, следует оборудовать бульдозер шарнирно–закрепленными 
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боковыми щеками длиной 1000–1200 мм, управляемыми с помощью 
гидроцилиндров.  

Наиболее распространенными и менее энергоемкими системами 
удаления навоза из помещений для дойных коров при беспривязном 
боксовом их содержании являются скреперные установки.  

2. Для уменьшения энергоемкости топлива следует устранять лиш-
ние и сокращать холостые пробеги кормораздатчиков, тракторов во 
время уборки навоза, оптимально загружать кормораздатчики и при-
цепы для подвоза кормов и вывоза навоза, рационально размещать 
животноводческие предприятия и объекты кормопроизводства, пло-
щадки для хранения и биотермического обеззараживания навоза сле-
дует размещать на оптимальном расстоянии от животноводческих 
объектов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, 
действующих в Республике Беларусь.  

3. Для снижения расхода электроэнергии на навозоудаление целе-
сообразно использовать малоэнергоёмкие насосы для перемешивания 
и перекачки навозных стоков. 

4. С целью снижения затрат труда людей при выполнении основ-
ных производственных операций (раздача кормов, уборка навоза) 
необходима разработка системы контроля за соблюдением трудовой 
дисциплины, сокращение затрат труда механизаторов-трактористов 
путем совмещения выполнения технологических операций по раздаче 
кормов и уборке навоза. 

Заключение. Таким образом, установлено, что технологический 
процесс приготовления и раздачи кормов на изучаемых молочных 
фермах и комплексах осуществляется мобильным способом с помо-
щью прицепных кормораздатчиков-смесителей как с вертикальными, 
так и с горизонтальными рабочими органами. 

Анализ энергозатрат технологического процесса приготовления и 
раздачи кормов на фермах и комплексах по производству молока пока-
зал, что с увеличением поголовья КРС затраты энергии в расчете на 
голову, связанные с раздачей кормов, уменьшаются. Так, наибольшие 
энергозатраты на приготовление и раздачу кормов в расчете на голову 
были установлены на СПФ «Будагово» (231,17 кг у.т.), наименьшие – 
на МТК «Рассошное» (122,99 кг у.т./гол.). 

Установлено, что технологический процесс удаления навоза на 
изучаемых молочных фермах и комплексах осуществляется механиче-
ским способом с помощью мобильных (трактора с бульдозерной 
навеской) и стационарных средств (скреперных установок). 

Анализ энергозатрат технологического процесса удаления навоза на 
фермах и комплексах по производству молока показал, что в расчете на 
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1 голову скота наиболее энергоемким явился процесс навозоудаления, 
осуществляемый бульдозером на МТФ «Жажелка» (103,44 кг у.т.), 
наименее энергоемким, осуществляемый скреперными установками на 
комплексе «Березовица» (23,30 кг у.т.). Затраты энергии в расчете на 
одну голову скота при уборке навоза бульдозером оказались в 2,2–
4,4 раза или на 55,5–77,5 % выше, чем при уборке навоза стационарны-
ми средствами (скреперами), материалоемкость мобильных средств 
навозоудаления на МТФ «Жажелка» в 1,7–4,9 раз или на 41,9–79,5 % 
превышала стационарные средства, а энергоемкость прямых затрат 
труда водителя бульдозера в 1,1–3,7 раз или на 9,2–73,0 % превышала 
затраты труда слесарей, работающих на скреперах.  

Установлено, что самые распространенные и менее энергоемкие 
системы удаления навоза из помещений для дойных коров при бес-
привязном боксовом их содержании – скреперные. При этом полные 
энергозатраты составили 23,30–46,07 кг у.т/гол. 

На основании энергоанализа процесса приготовления и раздачи 
кормов и навозоудаления на фермах и комплексах по производству 
молока обоснованы основные технологические приемы в направлении 
формирования энергосберегающих технологий приготовления и раз-
дачи кормов и удаления навоза. 
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Одна из проблем, с которой сталкиваются пчеловоды, – это экономически эффек-

тивная борьба с вредителями, в частности, с большой восковой (Galleria mellonella 
Linnaeus) и малой восковой молью (Achroia grisella Fabricius). В последнее время, когда все 

больше внимание уделяется показателям безопасности и качеству производимой продук-

ции, а кроме того, с введением такого понятия, как «Органическое животноводство» и 
закрепление через стандарты требований к нему предъявляемых, когда ограничивается 

спектр профилактических и лечебных препаратов, которые можно применять при орга-

ническом пчеловодстве, использование энтомофагов становится достаточно перспек-
тивным. Ведение пчеловодства по технологиям органического производства позволит 

увеличить конкурентоспособность, улучшить качество пчелопродукции пасек и, как след-

ствие, повысить уровень их рентабельности. Важной задачей при пчеловождении явля-
ется обеспечение сохранности достаточного количества суши (золотой запас пасеки) от 

личинок восковой моли. При ведении органического пчеловодства использование инсекти-

цидов становится невозможным, а сохранность суши необходимо обеспечить, то приме-
нение энтомофагов становится достаточно перспективным. В ходе наших исследований 

научно обоснована и экспериментально доказана возможность использования габробра-

кона в сотохранилищах в качестве биологической защиты суши от восковой моли. Оцени-
вая эффективность использования энтомофага для сохранности суши в сотохранилищах 

отмечали, что наибольший экономический эффект был получен при размещении энтомо-

фагов в количестве 7 шт. на м2 с 4-кратным усилением популяции в течение сезона. Такое 
количество используемого энтомофага и кратность его использования обеспечили 100 % 

сохранность суши при затратах на уровне 4,9 руб. в расчете на 1 рамку. В то же время 

неиспользование энтомофага приводит к полной потере суши под влиянием развития 

личинок восковой моли. 

Ключевые слова: органическое животноводство; пчела; сушь; энтомофаг; габроб-
ракон. 

One of the challenges faced by beekeepers is cost-effective pest control and in particular 

the big wax moth (Galleria mellonella Linnaeus) and the small wax moth (Achroia grisella 
Fabricius). Recently, when more and more attention is paid to safety indicators and the quality 

of products, and in addition, with the introduction of such a concept as "Organic animal hus-

bandry" and the consolidation through standards of the requirements for it, when the range of 
preventive and therapeutic drugs, that can be applied in organic beekeeping, is limited, the use 

of entomophages becomes quite promising. Conducting beekeeping using organic production 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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technologies will increase competitiveness, improve the quality of bee products in apiaries 

and, as a result, increase their profitability. An important task in beekeeping is to ensure the 

safety of a sufficient number of empty combs (apiary's gold reserve) from wax moth larvae. 
When conducting organic beekeeping, the use of insecticides becomes impossible, and still it is 

necessary to ensure the safety of empty combs, then the use of entomophages becomes quite 

promising. In the course of our research, the possibility of using habrobracon in honeycombs 
as a biological protection of empty combs from wax moth has been scientifically substantiated 

and experimentally proven. Assessing the effectiveness of the use of an entomophage for the 

preservation of empty combs in cell storages, it was noted that the greatest economic effect 
was obtained by placing entomophages in the amount of 7 pieces per m2 with a 4-fold increase 

in population during the season. Such an amount of the used entomophage and the frequency 

of its use ensured 100 % safety of empty combs at a cost of 4.9 rubles per 1 frame. At the same 
time, the non-use of the entomophage leads to a complete loss of empty combs under the influ-

ence of the development of wax moth larvae. 
Key words: organic animal husbandry; bee; empty comb; entomophage; habrobracon. 
 

Введение. Для решения проблемы продовольственной безопасно-

сти, а также дальнейшего развития сельскохозяйственного производ-

ства, актуальное значение приобретает рациональное использование и 

воспроизводство пчел, которые относятся к биологическим ресурсам. 

При этом внедрение эффективных средств защиты, применяемых при 

пчеловождении, заботит не только пчеловодов, но и потребителей их 

продукции, так как её показатели качества и безопасности находятся в 

прямой зависимости с жизнью и здоровьем людей [4, 5]. 

Улучшение качества продукции пчеловодства является проблемой, 

которая с течением времени не теряет своей актуальности. В связи с 

этим производство продукции в соответствии с нормативной докумен-

тацией по органическому пчеловодству является перспективным 

направлением. Сохранность пчелиной суши без применения ветери-

нарных и химических средств (которые могут аккумулироваться в со-

тах и попадать в пчелопродукцию ухудшая её показатели безопасно-

сти) одна из задач при органическом пчеловождении. Организация 

лечебных мероприятий, оценка качества и безопасность пчелопродук-

ции при органическом пчеловодстве изучалась в работах Злеп-

кин В. А., Чучунов В. А., Радзиевский Е. Б., Коноблей Т. В.; Клочко 

Р. Т., Луганский С. Н., Блинов А. В.; Шульга И. С., Желябовская Д. А., 

Лаврушина Л. А., Горбачёва И. Е. [1, 3, 5]. 

Применение достаточно эффективных, но оказывающих негатив-

ное влияние на продукцию ядохимикатов, является сдерживающим 

фактором для использования ряда средств, вырабатываемых химиче-

ской промышленностью. Кроме того, негативным фактором, по иссле-

дованиям ряда авторов, является то, что используемые вещества хими-

ческой природы, аккумулируясь в сотах, угнетающе действуют на ре-
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продуктивные органы пчелиных маток и развивающихся в них пчели-

ных личинок. В связи с этим одним из перспективных экологичных и 

безопасных направлений средств защиты, которые могут применяться 

в отрасли пчеловодства при борьбе с вредителями, являются биологи-

ческие. Установлено, что использование энтомопатогенных организ-

мов не оказывает негативного воздействия на продукцию пчеловод-

ства. 

С целью повышения конкурентоспособности и увеличения рента-

бельности пасек, а также с принятием нормативных документов ГОСТ 

Р 57022-2016 и ГОСТ 33980-2016 [10], регламентирующих требования 

к органическому пчеловодству, встает вопрос, связаный с обеспечени-

ем сохранности суши в сотохранилищах. Использование достаточно 

эффективных средств защиты сотохранилищ от вредителей (восковая 

моль) одна из задач, встающих перед пчеловодами. Применяемые 

средства защиты химической природы становятся неприемлемыми при 

производстве пчелопродукции, относящейся к органической, так как 

они и их метаболиты аккумулируются в суши и затем могут попадать в 

товарную продукцию, влияя на жизнь и здоровье людей. Использова-

ние энтомопатогенных организмов и, в частности, габробракона при-

тупленного (Habrobracon hebetor Say) является актуальным и перспек-

тивным. 

Это перепончатокрылое насекомое, до 3 миллиметров тела в длину, 

хитиновый покров у него темно-коричневый, практически черный, 

паразитирует на гусеницах многих чешуйчатокрылых: хлопковой сов-

ки, стебелевого кукурузного мотылька, яблонной плодожорки, мель-

ничной огневки, восковых молей и прочих вредителях, наносящих 

огромный ущерб сельскому хозяйству и отрасли пчеловодства в част-

ности [2, 3]. Плодовитость составляет от 100 до 150 яиц. Перед тем как 

отложить яйца в личинку вредителя, самка ее парализует, прокалывая 

тело с помощью яйцеклада. После чего, инфицированная яйцами 

наездника, личинка-хозяина прекращает питаться. Из отложенных яиц 

в зависимости от температуры окружающей среды в течение несколь-

ких суток выходят личинки габробракона, которые развиваются на 

поверхности личинки моли, питаясь при этом гемолимфой жертвы, и 

там же окукливаютсяобразуя белый шелковистый кокон, а уже через 

8–15 дней выходит взрослое насекомое [7, 8, 9] (рис.1). 
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Рис .  1 .  Разведение габробракона в лаборатории 
 

Большая восковая моль имеет длину от 18 до 38 мм. Передние кры-
лья коричнево-сероватые с коричнево-жёлтым задним краем и тёмны-
ми пятнами сама бабочка не питается вследствие недоразвитости си-
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стемы пищеварения, однако ее гусеница способна испортить сотни 
пчелиных ячеек, делая сушь непригодной для использования. Бабочка 
откладывает яйца белого цвета, чрез 5–8 суток из них выходят личин-
ки длиной 1 мм, питаясь в начале медом и пергой, а за тем воском и 
превращаются в гусеницу, которая растёт до 2 см, выгрызает себе ложе 
и окукливается. По наблюдениям исследователей гусеницы могут по-
едать как пчелиный расплод, так и своих сородичей. Малая восковая 
моль имеет тонкое тело и длину около 13–15 мм, размах крыльев со-
ставляет примерно 1,2–1,3 см, самцы меньше самок. Их окраска от 
серебристо-серой до бежевой, а голова ярко-желтая. Днем бабочки 
прячутся на кустах и деревьях возле ульев. Имаго наиболее активны 
ночью, обычно спаривание происходит в пчелиных ульях, продолжи-
тельность жизни около недели. Яйца имеют кремово-белый цвет сфе-
рической формы, выход личинки происходит как правило на пятый–
восьмой день, её тело узкое белого цвета с коричневой головой, дли-
ной до 20 мм после седьмой линьки личинка прядет прочный шелко-
вый кокон белого цвета, где оба вида паразитируют одновременно, 
личинки малой восковой моли зачастую питаются на дне улья, вслед-
ствие того, что большая восковая моль доминирует в борьбе за более 
качественные источники пищи [3, 6]. 

 

 
Рис .  2 .  Рамки с сушью, пораженные восковой молью 

 

Целью наших исследований являлась оценка эффективности ис-

пользования энтомофага габробракона в сотохранилищах, как средства 

биологической защиты суши от восковой моли. 
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Основная часть. На базе ФГБОУ ВО «Волгограский ГАУ» давно 

проводятся исследования по использованию габробракона в качестве 

биозащиты овощных культур и хлопчатника. В литературных источ-

никах данные о использовании габробракона в отрасли пчеловодства 

отсутствуют. Наш выбор данного энтомофага обуславливался его по-

вышенной двигательной активностью и поисковой способностью. 

В поисках гусениц насекомых-хозяев он способен мигрировать на 

сравнительно большие расстояния, ведя активный поиск беспрепят-

ственно проникает в ячейки пчелиного сота. Самки габробракона па-

разитируют на гусеницах восковой моли всех возрастов, но предпо-

чтение отдают старшим возрастам, начиная с 3-го гусеничного возрас-

та, которые и наносят наибольший вред до их окукливания. 

В связи с этим нами были проведены исследования по возможности 

применения в условиях органического пчеловодства в качестве биологи-

ческой защиты соторамок от восковой моли посредством использования 

габробракона. Так как сроки сезонной колонизации восковой моли в 

биологической защите имеют первостепенное значение, то для получе-

ния максимальной отдачи от использования энтомофагов нами прово-

дился двухфакторный опыт, при этом учитывали кратность обработок и 

количество используемого энтомофага. В группе выпускаемых энтомо-

фагов 60–70 % приходилось на долю самок, а 30–40 % на долю самцов. 

Схема проведенных исследований представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1. Схема опыта 
 

Группа  Количество рамок, 
шт  

Размещение энто-
мофагов шт. на м2 

Кратность выпуска 
энтомофага  

опытная 1.1  20 5 3 

опытная 1.2  20 5 4 

опытная 1.3  20 5 5 

опытная 2.1  20 7 3 

опытная 2.2  20 7 4 

опытная 2.3  20 7 5 

опытная 3.1  20 10 3 

опытная 3.2  20 10 4 

опытная 3.3  20 10 5 

контрольная  20 – – 

отрицательный опыт  20 – – 
 

В ходе исследований нами были сформированы одинацать групп по 

19 рамок с сушью, для обеспечения питания имаго энтомофагов в се-

редине улья размещали рамочку свежеоткачанного сота с остатками 

меда. Сформированные группы располагали в 20 рамочных ульях, ко-

торые и заполняли сушью полностью, вследствие особенностей энто-
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мофага проникать в различные отверстия и трещины улья располага-

лидруг от друга на расстоянии, позволяющем предотвратить попада-

ние энтомофага из другого улья.  

При этом в опытные группы размещали энтомофаг габробракона в 

соответствии со схемой опыта на рамках с сушью (рис. 3), в контроль-

ной группе защитных обработок не проводили, а при постановке отри-

цательного опыта наряду с сушью в улье размещали рамки, уже пора-

женные личинками и куколками восковой моли.  
 

 
 

Рис. 3. Габробракон на сотах 
 

В течение сезона визуально отмечали степень поражения сот вос-

ковой молью. Эффективность использования в качестве биологиче-

ской защиты сот габробраконом определяли по количеству н поражен-

ных рамок, паразитированных гусениц и вылетевших имаго восковой 

моли.  

Результаты наших исследований представлены на рис. 4 и 5.  
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Рис .4 .  Сравнительная оценка поражения сот восковой молью  

(пораженные рамки, шт.) 
 

Анализируя рис. 4, отмечали, что уже в первый месяц постановки 
исследования, в отрицательном опыте было поражено 4 рамочки суши, 
а в контрольном – 1, во всех опытных образцах пораженных рамок 
выявлено небыло. Однако уже через месяц в отрицательном опыте, а в 
контрольном через 2 месяца вся сушь была поражена вредителем. 
Следует также отметить поражение суши восковой молью 1 опытной 
группы и опытной группы 2.1, но они носили локальный характер и 
массового распространения не произошло. 

 

 
Рис .  5 .  Обнаруженные имаго восковой моли (шт.) 
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По данным рис. 5 видно, что хотя эмаго восковой моли в течении 

опыта регистрировались во всех группах, но их количество в кон-

трольном и отрицательном опытах в разы превосходило опытные 

группы. 

Оценивая степень поражения сот восковой молью отмечали, чтов 

вариантах где размещение энтомофагов составляла 7 штук и более на 

м2 с последующем уселением их популяции согласно схеме исследо-

ваний, поражения сот практически отсутствовали, хотя следует отме-

тить в некоторых ульях наличие пораженных энтомофагом, личинок 

восковой моли. В тоже время в контрольной группе и в группе, в кото-

рой закладывался отрицательный опыт уже к июлю и августу вся сушь 

была поражена вредителем.  
 

Таблица  2 .  Экономическая эффективность хранения сот с использованием 

энтомофага 
 

Показатели 

Группа 

от-

ри-
ца-

тель

ный 
опыт 

Кон-

трол
ьная 

опытная 1 опытная 2 опытная 3 / 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Цена суши 

20 шт. тыс. 
руб  

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

Количество 

сохраненной 

суши, шт.  

0
 

0
 

1
7
 

1
7
 

1
9
 

1
9
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

2
0
 

Цена энто-

мофагов, 

руб  

–
 

–
 

5
2
,5

 

7
0
 

8
7
,5

 

7
3
,5

 

9
8
 

1
2
2

,5
 

1
0
5
 

1
4
0
 

1
7
5
 

Производ-
ственные 

затраты 

связанные с 

хранением 

суши, 

руб/шт  

–
 

–
 

2
0
,2

7
 

2
1
,1

5
 

9
,6

4
 

8
,9

4
 

4
,9

 

6
,1

2
 

5
,2

5
 

1
0
7
 

8
,7

5
 

Условная 

прибыль, 

руб/шт  -1
0
0
 

-1
0
0
 

7
9
,7

3
 

7
8
,8

5
 

9
0
,3

6
 

9
1
,0

6
 

9
5
,1

 

9
3
,8

8
 

9
4
,7

5
 

9
3
 

9
1
,2

5
 

 

Оценивая эффективность использования энтомофага для сохранно-

сти суши в сотохранилищах отмечали, что наибольший экономический 

эффект был получен при размещении энтомофагов в количестве 7 шт. 
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на м2 с 4-кратным уселением популяции в течение сезона. Такое коли-

чество используемого энтомофага и кратность его использования 

обеспечили 100 % сохранность суши при производственных затратах 

на уровне 4,9 руб. в расчете на 1 рамку. Большее количество выпуска-

емого энтомофага увеличивает затраты, связанные с хранением суши, 

а меньшее количество и кратность усиления популяции приводит к 

поражению сот восковой молью. В то же время неиспользование энто-

мофага приводит к полной потере суши под влиянием развития личи-

нок восковой моли.  

Заключение. Проведенные нами исследования убедительно доказы-

вают целесообразность использования в сотохранилищах при органиче-

ском производстве пчелопродукции в качестве средства борьбы с личин-

кой восковой моли энтомофага габробракона притупленнного, в количе-

стве 7 шт/м2, с усилением популяции в течение сезона путем 4-кратного 

выпуска энтомофага. 
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Статья посвящена изучению влияния пошагового увеличения расстояния 5 см, 10, 

20, 30, 40, 50 см между источниками излучения экспериментальной бактерицидной 
облучательной установки для санации инкубационных яиц кур и облучаемой поверхно-

стью в виде инкубационного лотка вместимостью 150 шт. яиц на показатели энерге-

тической освещенности, ее пикового значения и энергетической экспозиции в зоне уль-
трафиолетового излучения С-спектра. Установлено снижение интенсивности потока 

ультрафиолетового излучения С-спектра в зоне расположения инкубационных яиц с 

увеличением расстояния между источниками излучения и облучаемой поверхностью. 
В процессе 5-минутной работы бактерицидной облучательной установки мощностью 

потока ультрафиолетового излучения 140 Вт среди испытанных пространственных 

интервалов максимальные энергетическая освещенность 6,37-6,46 Вт/м2 и энергетиче-
ская экспозиция 1,91–1,94 кДж/м2 зарегистрированы на расстояниях между источни-

ками излучения и обрабатываемой поверхностью в пределах 10 и 20 см, что по имею-

щимся литературным сведениям гарантированно достаточно для уничтожения прак-
тически всех бактерий, вирусов и большинства грибов, находящихся на скорлупе яиц.    

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение С-спектра, санация инкубационных 

яиц, энергетическая освещенность, пиковая энергетическая освещенность, энергетиче-

ская экспозиция 

The article is devoted to the study of the influence of a step-by-step increase in the distance 
of 5 cm, 10, 20, 30, 40, 50 cm between the radiation sources of an experimental bactericidal 

irradiation installation for the sanitation of hatching eggs of chickens and the irradiated sur-

face in the form of an incubation tray with a capacity of 150 eggs on indicators of energy illu-
mination, its peak value and energy exposure in the zone of ultraviolet radiation of the C-

spectrum. A decrease in the intensity of the flux of ultraviolet radiation of the C-spectrum in 

the zone of location of incubation eggs with an increase in the distance between the radiation 
sources and the irradiated surface was established. During the 5-minute operation of a bacte-

ricidal irradiation unit with an ultraviolet radiation flux of 140 W, among the tested spatial 
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intervals, the maximum energy illumination of 6.37–6.46 W/m2 and energy exposure of 1.91–

1.94 kJ/m2 were recorded at distances between the sources of radiation and the treated surface 

within 10 and 20 cm, which, according to the available literature, is guaranteed to be sufficient 
to destroy almost all bacteria, viruses and most fungi located on the egg shell. 

Key words: ultraviolet radiation of the C-spectrum, sanitation of hatching eggs, energy il-

lumination, peak energy illumination, energy exposure. 
 

Введение. В настоящее время ультрафиолетовое излучение С-

спектра представляется одним из наиболее перспективных способов 

предынкубационной санации яиц. Современные научные исследования 

показывают, что такой способ снижения микробного загрязнения яиц 

эффективен и может быть альтернативой широко распространенному в 

инкубационной практике формальдегиду [1, 2]. Однако, технологиче-

ское и техническое обеспечение процесса предынкубационной обра-

ботки яиц ультрафиолетовым излучением С-спектра имеет ряд особен-

ностей, игнорирование которых негативно отражается на результатив-

ности дезинфекции и показателе вывода цыплят. Так, в совместных с 

ГНУ «Институт микробиологии Национальной академии наук Белару-

си» лабораторных исследованиях нами было установлено, что увели-

чение расстояния между облучателем типа ОБУ-15 и обрабатываемы-

ми яйцами (от 20 см до 100 см) достоверно сопровождается повыше-

нием общей бактериальной обсемененности скорлупы с 308,3 КОЕ/см2 

до 2409,0 КОЕ/см2 или в 7,8 раз, а для полной стерилизации скорлупы 

между облучателем и обрабатываем объектом необходимо расстояние 

не более 10 см [3]. В другом нашем исследовании на базе инкубатория 

филиала «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидель-

ский» с использованием опытной установки для ультрафиолетового 

облучения яиц кур, оснащенной двумя облучателями бактерицидными 

ОБН-01-2х55-013, при предынкубационной обработке яиц лучистой 

энергией с расстояния 10 см в течение 5 минут были получены резуль-

таты инкубации на уровне контроля, где в качестве дезинфицирующего 

средства выступал формальдегид – в целом по группам выводимость 

яиц составила 91,5–91,9 %, а вывод цыплят 88,2–88,4 %. Вместе с тем, 

при предынкубационной санации яиц ультрафиолетовым излучением 

С-спектра было замечено, что вывод цыплят из яиц центральной зоны 

в сравнении с периферийной зоной инкубационных лотков существен-

но выше – соответственно 90,7 % против 86,1 %, или на 4,6 п.п. [4]. 

Предположительно, это могло быть следствием более высокой энерге-

тической освещенности в центре инкубационных лотков по сравнению 

с их периферией. С учетом достаточно больших линейных размеров 

стандартного инкубационного лотка на 150 шт. яиц производства ком-
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пании Petersime (505 х 732 мм) и имеющихся рекомендаций для обез-

вреживания микрофлоры на инкубационном яйце ультрафиолетовым 

излучением С-спектра высокой интенсивностью излучения на уровне 

62,1 мДж/см2 [5], нами было принято решение увеличить в облуча-

тельной установке количество облучателей с 2 до 4 единиц. По имею-

щимся сведениям еще в 60-х годах прошлого века было установлено, 

что ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7–280,0 нм практиче-

ски не проникают сквозь оболочки куриного яйца и не затрагивают 

эмбрион вследствие дополнительного поглощения белковыми средами 

яйца, поэтому даже в больших дозах не могут привести к его гибели 

или патологическому развитию [6]. Однако, по данным современных 

исследований, возможная продолжительность обработки инкубацион-

ных яиц ультрафиолетовыми лучами длиной 250–275 нм без нанесения 

вреда эмбриону все же ограничена и варьирует от 40 секунд до 5 минут, 

но точные методы UVC-обработки яиц пока еще не отработаны [7].  

Цель исследования – изучить влияние расстояния между бактери-

цидной облучательной установкой и инкубационным яйцом кур на 

энергетическую освещенность, ее максимальное значение и энергети-

ческую экспозицию в зоне ультрафиолетового излучения С-спектра. 

Основная часть. Исследования проводили в производственных 

условиях на базе цеха инкубации филиала «Скидельская птицефабри-

ка» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Экспериментальная облуча-

тельная установка представляла собой металлический каркас с закреп-

ленными сверху и снизу 4 облучателями бактерицидными ОБН-01-

2х55-013, укомплектованными 8 современными безозоновыми бакте-

рицидными лампами Philips TUV G55 T8 55W HO G13 L895 mm сум-

марной мощностью потока ультрафиолетового излучения 140 Вт. 

В лампах данного типа преобладающее излучение (более 60 %) прихо-

дится на линию с длиной волны 253,7 нм, обеспечивающей макси-

мальный бактерицидный эффект. Конструкция установки с располо-

жением стандартного перфорированного инкубационного лотка между 

облучателями позволяла воздействовать ультрафиолетовым излучени-

ем практически на всю поверхность скорлупы яиц, а также изменять 

расстояние между яйцом и облучателями.  

Определение энергетических параметров освещенности, ее макси-

мального значения и экспозиции в зоне размещения инкубационных 

яиц проводили прямым измерением уф-радиометром ТКА-ПКМ в со-

ответствии с инструкцией по его эксплуатации (13) в трех повторно-

стях с последующим расчетом средних значений на расстоянии между 
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инкубационным яйцом и источниками ультрафиолетового излучения 

С-спектра 5 см, 10, 20, 30, 40, 50 см (рис. 1, 2). 
  

  
 

Рис .  1 .  УФ-радиометр 
ТКА-ПКМ (13) 

 

Рис .  2 . Измерительная головка фотоприемного устройства 
уф-радиометра ТКА-ПКМ (13) во время измерения  

 

В каждой серии измерений измерительную головку фотоприемного 

устройства уф-радиометра располагали поочередно в центре инкуба-

ционного лотка, а также в наименее и наиболее удаленных от центра 

лотка точках. К измерению энергетических параметров приступали 

после стабилизации светового потока излучения, когда от момента 

включения облучательной установки в сеть проходило не менее 

20 минут. Снятие учетных показателей для каждого измерения осу-

ществляли по истечении 5 минут от начала работы уф-радиометра, что 

соответствовало максимальной продолжительности обработки яиц 

ультрафиолетовым излучением С-спектра согласно имеющимся реко-

мендациям [7]. Кроме того, принимали во внимание то, что увеличе-

ние продолжительности обработки яиц свыше 5 минут в условиях 

промышленного инкубатория является нетехнологичным вследствие 

низкой производительности установки. Полученные результаты тести-

рования облучательной установки для санации инкубационных яиц 

кур ультрафиолетовым излучением С-спектра представлены в таблице.  
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Результаты тестирования облучательной установки для санации инкубацион-

ных яиц кур ультрафиолетовым излучением С-спектра 
 

Расстояние 
между УФ-
установкой 

и яйцом,  
см 

Зона из-
мерения 

Показатель 
энергетическая 
освещенность,  

Ее, Вт/м2 

пиковая энергетичес- 
кая освещенность, 

Еmax, Вт/м2 

энергетическая 
экспозиция,  
He, кДж/м2 

по зоне 
измерения 

в  
среднем 

по зоне 
измерения 

в  
среднем 

по зоне 
измерения 

в 
среднем 

5 

центр 7,15 

5,01 

11,46 

8,97 

2,14 

1,50 
периферия 
ближняя 

3,46 8,41 1,03 

периферия 
дальняя 

4,43 7,05 1,33 

10 

центр 8,02 

6,46 

12,00 

10,00 

2,41 

1,94 
периферия 
ближняя 

4,38 7,00 1,31 

периферия 
дальняя 

6,99 11,00 2,10 

20 

центр 7,82 

6,37 

11,96 

10,01 

2,35 

1,91 
периферия 
ближняя 

5,06 7,92 1,52 

периферия 
дальняя 

6,23 10,17 1,87 

30 

центр 7,49 

6,05 

11,56 

10,06 

2,25 

1,81 
периферия 
ближняя 

4,60 8,55 1,38 

периферия 
дальняя 

6,07 10,09 1,82 

40 

центр 6,84 

5,76 

10,66 

9,01 

2,05 

1,72 
периферия 
ближняя 

4,77 7,45 1,43 

периферия 
дальняя 

5,68 8,93 1,70 

50 

центр 6,08 

5,13 

9,50 

7,89 

1,82 

1,54 
периферия 
ближняя 

4,40 6,65 1,32 

периферия 
дальняя 

4,93 7,53 1,48 
 

В соответствии с полученными результатами тестирования экспе-
риментальной облучательной установки по энергетическим парамет-
рам в целом установлено снижение интенсивности потока ультрафио-
летового излучения С-спектра в зоне расположения инкубационных 
яиц с увеличением расстояния между источниками излучения и облу-
чаемой поверхностью. Как исключение, наименьшая энергетическая 
освещенность в пределах 5,01 Вт/м2 была зарегистрирована только при 
расположении источников излучения на минимальном 5-
сантиметровом расстоянии от облучаемой поверхности, что практиче-
ски идентично ее значению для максимального 50-сантиметрового 
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удаления бактерицидных ламп от инкубационных яиц – на уровне 
5,13 Вт/м2. Наибольшая энергетическая освещенность оказалась харак-
терна для 10-сантиметровой высоты расположения облучателей – 
6,46 Вт/м2. При этом была отмечена максимальная энергетическая 
освещенность как в центре инкубационного лотка – 8,02 Вт/м2, так и в 
его периферийной зоне – в среднем 5,68 Вт/м2, что соответствует од-
нородности распределения потока ультрафиолетового излучения по 
облучаемой поверхности в пределах 70,8 %. В отношении пиковой 
энергетической освещенности на расстояниях 10–30 см измеренные 
значения практически не различались и составили 10,0–10,06 Вт/м2, 
что свидетельствует о стабильной работе ультрафиолетовых ламп в 
данных пространственных диапазонах. Определение энергетической 
экспозиции, как результирующего параметра, показало максимальные 
ее значения на следующих расстояниях между источниками излучения 
и обрабатываемым яйцом: 10 см – 1,94 кДж/м2 и 20 см – 1,91 кДж/м2, 
что практически идентично. Определенная на расстоянии 5 см энерге-
тическая освещенность была меньше на 0,44 кДж/м2 или на 22,7 %, 
30 см – на 0,13 кДж/м2 или на 6,7 %, 40 см – на 0,22 кДж/м2 или на 
11,3 %, 50 см – на 0,40 кДж/м2 или на 20,6 %. Исходя из полученных 
результатов тестирования облучательной установки для санации инку-
бационных яиц кур ультрафиолетовым излучением С-спектра 
наибольшие энергетические параметры установлены на расстояниях 
между источниками излучения и обрабатываемой поверхностью в 
пределах 10 см и 20 см, что соответствует энергетической освещенно-
сти 6,37–6,46 Вт/м2 и энергетической экспозиции 1,91–1,94 кДж/м2. По 
литературным данным такие дозы ультрафиолетового излучения С-
спектра являются губительными для всех бактерий, вирусов и дрож-
жевых грибов с обеспечением бактерицидной эффективности 99,9 %, 
плесневых грибов в зависимости от вида с обеспечением бактерицид-
ной эффективности 90,0–99,9 % [8, с. 4; 9, с. 8]. Для подтверждения 
целесообразности размещения инкубационных яиц кур при их санации 
ультрафиолетовым излучением С-спектра на расстоянии 10–20 см от 
источников излучения требуется изучение влияния установленных 
значений энергетической экспозиции на микробиологические показа-
тели скорлупы яиц, развитие эмбрионов в процессе инкубации и каче-
ство полученного молодняка.  

Заключение. В ходе проведенных исследований изучено влияние 
пошагового увеличения расстояния 5 см, 10, 20, 30, 40, 50 см между 
источниками излучения бактерицидной облучательной установки для 
санации инкубационных яиц кур и облучаемой поверхностью в виде 
инкубационного лотка вместимостью 150 шт. яиц на показатели энер-
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гетической освещенности, ее пикового значения и энергетической экс-
позиции в зоне ультрафиолетового излучения С-спектра. Установлено 
снижение интенсивности потока ультрафиолетового излучения С-
спектра в зоне расположения инкубационных яиц с увеличением рас-
стояния между источниками излучения и облучаемой поверхностью. 
В процессе 5-минутной работы бактерицидной облучательной уста-
новки мощностью потока ультрафиолетового излучения 140 Вт среди 
испытанных пространственных интервалов максимальные энергетиче-
ская освещенность 6,37–6,46 Вт/м2 и энергетическая экспозиция 1,91–
1,94 кДж/м2 зарегистрированы на расстояниях между источниками из-
лучения и обрабатываемой поверхностью в пределах 10 и 20 см, что по 
имеющимся литературным сведениям гарантированно достаточно для 
уничтожения практически всех бактерий, вирусов и большинства гри-
бов, находящихся на скорлупе яиц.  
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Ва ўмовах свінагадоўчага комплексу парасятам да і пасля адабрання ад свінаматак 

унутрымышачна ўводзіўся прэпарат «Мілдравет». Па першай схеме яго прымянення 

прэпарат уводзіўся тры разы да адабрання парсючкоў і тры разы пасля адабрання, па 
другой – тры разы пасля адабрання. Прэпарат «Мілдравет», які змяшчае ў сваім склад-

зе мельдоний, пры ўжыванні ў парсючкоў аказаў шэраг станоўчых эфектаў на іх ар-

ганізм. Гепатапратектарнае дзеянне выяўлялася ў нармалізацыі сінтэтычнай ак-
тыўнасці печані, папярэджанні гепатадепрэсіі і цытолізу гепатацытаў. У крыві 

парасят вопытных груп у параўнанні з кантрольнымі ўсталёўваліся статыстычна 

значныя павелічэнні ўтрымання альбуміна, агульнага халестэролу, мачавіны (першая 
схема), кальцыю і кальцыева-фосфарных суадносін (першая і другая схема). Адначасова 

статыстычна значна ў парасят вопытных груп у параўнанні з жывёламі кантрольных 

груп адбывалася зніжэнне канцэнтрацыі агульнага білірубіну і актыўнасці 
аланінамінатрансферазы. Антытаксічны эфект мельдонію характарызаваўся 

зніжэннем канцэнтрацыі рэчываў з сярэдняй і нізкай малекулярнай масай у крыві 

парасят вопытных груп на 104,5 % (р<0,001, першая схема) і на 79,2 % (р<0,01, другая 
схема). Усе гэтыя эфекты ўзніклі з прычыны нармалізацыі энергетычнага абмену ў 

арганізме. Аб нармалізацыі энергетычнага абмену ў арганізме парсючкоў сведчыць 
статыстычна значнае зніжэнне ўтрымання лактата ў крыві жывёл вопытных груп. 
Што датычыцца прымянення прэпарата па першай схеме, ўтрыманне лактата 

знізілася ў крыві парасят доследнай групы на 179,2 % (р<0,001), па другой схеме – на 

188,8 % (р<0,001) у параўнанні з жывёламі кантрольнай групы. Прэпарат «Мілдравет» 
можна ўжываць для прафілактыкі развіцця дыстрафічных змяненняў печані і 

энергадэфіцытных станаў у парсючкоў. Прымяненне мілдравету ў свіней іншых 

полаўзроставых груп патрабуе далейшага вывучэння. 
Ключавыя словы: парасяты, мельдоний, гепатапратэктарнае дзеянне, біяхімічныя 

паказчыкі крыві, энергадэфіцыт, малочная кіслата. 

In the conditions of the pig-breeding complex, the preparation “Mildrovet” was adminis-
tered intramuscularly to piglets before and after weaning from sows. According to the first 

scheme of its use, the drug was administered three times before weaning and three times after 

weaning, according to the second - three times after weaning. The drug "Mildrovet" contains 
meldonium in its composition, when used in piglets, a number of positive effects were revealed. 

The hepatoprotective effect was manifested in the normalization of the synthetic activity of the 

liver, the prevention of hepatodepression and cytolysis of hepatocytes. In the blood of piglets of 
the experimental groups, compared with the control groups, there were statistically significant 
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increases in the content of albumin, total cholesterol, urea (the first scheme), calcium and the 

calcium-phosphorus ratio (the first and second schemes). At the same time, there was a statis-

tically significant decrease in the concentration of total bilirubin and the activity of alanine 
aminotransferase in the piglets of the experimental groups, compared with the animals of the 

control groups. The antitoxic effect of meldonium was characterized by a decrease in the con-

centration of substances with medium and low molecular weight in the blood of piglets of the 
experimental groups by 104.5 % (p<0.001, the first scheme) and by 79.2 % (p<0.01, the sec-

ond scheme). All these effects arose due to the normalization of energy metabolism in the body. 

The normalization of energy metabolism in the body of piglets is evidenced by a statistically 
significant decrease in the content of lactate in the blood of animals of the experimental 

groups. When using the drug according to the first scheme, the content of lactate in the blood 

of piglets of the experimental group decreased by 179.2 % (p<0.001), according to the second 
scheme - by 188.8 % (p<0.001) compared with animals of the control group. The drug "Mil-

drovet" can be used to prevent the development of dystrophic changes in the liver and energy-
deficient conditions in piglets. The use of the drug in pigs of other sex and age groups requires 

further study. 

Key words: piglets, meldonium, hepatoprotective effect, blood biochemical parameters, 
energy deficiency, lactic acid. 

 

Уводзіны. Перавод свінагадоўлі на прамысловую аснову – адзін са 

складнікаў аграрнай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай на 

забеспячэнне харчовай бяспекі і павышэнне дабрабыту насельніцтва 

Беларусі. Стандартызацыя ўмоў утрымання і харчавання жывёл 

спрыяе росту рэнтабельнасці галіны. У той жа час пагаршэнні якасці 

кармоў, узнікненне хвароб заразнай і незаразнай этыялогіі, парушэнні 

правілаў выкарыстання лекавых прэпаратаў становяцца прычынай 

развіцця экза- і эндагеннай інтаксікацыі. Канчатковы вынік 

інтаксікацыі ў большасці выпадкаў – развіццё ў свіней таксічнай 

гепатадыстрафіі [1, 2]. 

З мэтай прафілактыкі гэтай хваробы выкарыстоўваюцца розныя 

лекавыя прэпараты і кармавыя дабаўкі. Механізм іх дзеяння 

накіраваны на памяншэнне паступлення таксічных рэчываў у арганізм 

жывёл. Некаторыя лекі ўздзейнічаюць на патагенез хваробы, у тым 

ліку аказваючы супрацьаксідантны эфект і нармалізуючы абмен 

рэчываў у печані [3–6]. 

Між тым, недастаткова вывучана ўздзеянне на печань жывёл з 

мэтай прафілактыкі ў ёй дыстрафічных зменаў прэпаратаў з 

антыгіпаксічным і шэрагам іншых эфектаў, скіраваных, у тым ліку, і 

на карэкцыю энергетычнага абмену. Адзін з такіх прэпаратаў – 

«Мілдравет», актыўна дзеючае рэчыва якога – мельдоній.  

Некаторыя аўтары паказваюць на негатыўны ўплыў мельдонія на 

арганізм здаровага чалавека і магчымасць парушэння ў ім паказчыкаў 

гамеастазу [7]. У той жа час у працах іншых навукоўцаў апісваецца 

цалкам станоўчыя змяненні ў арганізме лабараторных жывёл ў цэлым і 
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ў іх печані ў прыватнасці пры выкарыстанні мілдранату – 

мельдонійутрымліваючага прэпарату [8]. Таксама існуюць 

паведамленні пра імунастымулюючыя і энергазбарагальныя эфекты 

мельдонія і адсутнасць негатыўных змяненняў у печані лабараторных 

жывёл [9, 10, 11, 12].  

Гэтыя звесткі сталі прычынай вызначэння мэты працы: вывучэнне 

гепатапратэктарнага эфекту мельдонійутрымліваючага прэпарату 

«Мілдравет» і яго ўплыву на шэраг біяхімічных паказчыкаў крыві 

парасят. 

Асноўная частка. Даследванні праводзіліся падчас вызначэння 

лячэбных і прафілактычных якасцяў прэпарату «Мілдравет» (вытворца 

– ААТ «Рубікон», г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь) у 2011–2012 гадах. 

Падчас ацэньвання прафілактычнай эфектыўнасці розных схем 

ужывання прэпарата «Мілдравет» былі выкарыстаны дзве 

прафілактычныя схемы. З мэтай выпрабавання эфектыўнасці першай 

схемы на ўчастку апарасаў былі сфарміраваны дзве групы парасят-

смактуноў ва ўзросце 30 дзён. Першая група служыла кантролем, 

жывёлам другой групы за 5 дзён да адымання ад свінаматак, былі 

зроблены тры ўнутрацягліцавыя ін'екцыі прэпарата ў дозе 0,07 мл/кг 

масы. Пасля пераводу парасят на ўчастак дарошчвання былі зроблены 

яшчэ трыўнутрацягліцавыя ін'екцыі прэпарата ў дадзенай дозе. 

Інʹекцыі рабіліся штодзённа, адзін раз у суткі.  

З мэтай ацэнкі другой схемы прымянення прэпарата на ўчастку 

дарошчвання былі сфарміраваны дзве групы парасят пасля адымання 

ад свінаматак ва ўзросце 45 дзён. Першая група служыла кантролем, 

парасятам другой групы пасля пераводу на ўчастак дарошчвання, тры 

разы, штодня ўнутрацягліцава ўводзіўся прэпарат у дозе 0,07 мл/кг 

масы. 

Перад пачаткам і пасля заканчэння выкарыстання прэпарату ў 

дзесяці жывёл з кожнай групы адбіралі кроў для біяхімічных доследаў. 

Паказчыкі, што даследваліся, характарызавалі прама ці ўскосна 

функцыянальны стан парэнхімы печані (табліца 1). Іх вызначэнне 

праводзілася згодна з агульнапрынятымі ў клінічнай біяхіміі 

методыкамі. 
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Табліца  1 .  Паказчыкі біяхімічнага складу крыві, вывучаемыя падчас 

доследаў 
 

Паказчык 
Біяхімічны сіндром хвароб печані, які 

характарызуюцца дадзеным паказчыкам* 

Агульны бялок (АБ) МЗС, СГД 

Альбумін СГД 

Мачавіна СГД 

Глюкоза – 

Лактат (малочная кіслата, МК) – 

Агульны халестэрол (АХ) СГД, СХ 

Трыгліцэрыды (ТГ) СГД 

Агульны білірубін (АБіл) СЦ 

Аспартатамінатрансфераза (АсАт) СЦ 

Аланінамінатрансфераза (АлАт) СЦ 

Шчолачавая фасфатаза (ШФ) СХ 

Халінэстэраза (ХЭ) СГД 

Агульны кальцый (Са) – 

Неарганічныфосфар (Р) – 

Рэчывы з сярэдняй і нізкай 
малекулярнай масай (РСНММ) 

– 

* – МЗС – мезенхімальна-запаленчы сіндром, СЦ – сіндром цытоліза, СХ – сіндром 

халестаза, СГД – сіндром гепатадэпрэсіі 
 

Такія біяхімічныя складнікі крыві, як глюкоза, лактат, агульны 

кальцый, неарганічны фосфар, інтэгральны паказчык РСНМС не 

могуць «наўпрост» быць аднесены да таго ці іншага біяхімічнага 

сіндрому хвароб печані. Тым не менш, змены ўтрымання дадзеных 

рэчываў у крыві жывёл ўскосна характарызуць функцыянальную 

актыўнасць печані. Сінтэтычную функцыю характарызуе ўтрыманне ў 

крыві кальцыя і неарганічнага фосфару, абмен якіх рэгулюецца 

вітамінам D.  

Утрыманне ў крыві РСНММ характарызуе супрацьтаксічную 

функцыю печані. Акрамя пералічаных паказчыкаў разліковы метадам 

былі вызначаны альбумін-пратэінавыя (АПС), альбумін-глабулінавыя 

(А/Г) і кальцый-фосфарныя суадносіны (КФС). 

Інтэрпрэтацыя вынікаў даследванняў праводзілася з улікам 

інфармацыі, прыведзенай у «Нормативных требованиях к показателям 

обмена веществ у животных при проведении биохимических 

исследований крови» [13]. За гепатапратэктыўны эфект прымалі 

змяненні біяхімічных паказчыкаў крыві ў бок, характарызуючы 

выпраўленне функцыянальнага стану печані. 

Лічбавы матэрыял быў статыстучна апрацаваны з разлікам 

сярэдняй арыфметычнай (Х), стандартнага адхілення (σ) і 
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статыстычнай значнасці адрозненняў (р). Узровень значнасці 

прымаўся зыходзячы з 0,05. 

Пры вывучэнні біяхімічнага складу крыві парсючкоў на пачатку 

эксперыменту ніякіх статыстычна значных адрозненняў паміж 

паказчыкамі жывёл кантрольнай і доследнай груп вызначана не было. 

Аднак такія адрозненні былі знойдзены пасля заканчэння 

выкарыстання прэпарату «Мілдравет». Інфармацыя пра змяненне 

ўтрымання ў крыві складнікаў,  што характарызуюць развіццё ў печані 

дыстрафіі і «пагаршэнне» яе сінтэтычнай актыўнасці прыведзены ў 

таблі. 2. 
 

Табліца  2 .  Біяхімічныя паказчыкі крыві, характарызуючыя СГД і 

сінтэтычную функцыю печані (Х±σ) 
 

Паказчык 

Прафілактычныя схемы 

Першая Другая 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

АБ, г/л 65,99±5,450 61,98±2,005 68,47±9,102 62,97±3,983 

Альбумін, 

г/л 
31,82±2,922 35,63±4,079* 33,86±5,034 36,01±3,613 

АПС, % 48,42±5,510 57,45±5,837** 50,29±10,290 57,63±8,566 

А/Г 0,98±0,241 1,35±0,339** 0,99±0,336 1,39±0,436* 

Мачавіна, 

ммоль/л 
3,29±1,378 5,04±2,103* 3,77±1,891 5,18±1,765 

АХ, 

мммоль/л 
1,52±0,470 2,44±0,987* 1,70±0,548 2,34±0,375** 

ТГ, ммоль/л 0,78±0,354 0,61±0,300 0,53±0,279 0,34±0,145 

ХЭ, ІА/л 
270,48±22,857 312,82±70,386 

257,54±69,56

2 
315,17±55,934 

* – р<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001 у адносінах да паказчыкаў жывёл кантрольнай 

групы (у гэтай і наступных табліцах)   

Як сведчаць дадзеныя з табл. 2, у жывёл кантрольных груп пасля 

адымання ад свінаматак адбылося змяншэнне ўтрымання ў крыві ўсіх 

даследаванных рэчываў у параўнанні са свіннямі доследных групп. 

Таксама вызначаны і нізкія значэнні разліковых паказчыкаў (АГ і 

АПС). У шэрагу выпадкаў розніца была статыстычна значнай. Варта 

адзначыць, што адрозненні ва ўтрыманні ў крыві АБ і альбуміну 

(абсалютнае і адноснае ўтрыманне) паміж жывёламі кантрольнай і 

доследнай груп мелі статыстычную значнасць толькі ў першай схеме 

доследаў. Аднак розніца ў суадносінах альбуміну і глабулінаў мела 

статыстычную значнасць для абедзвюх прафілактычных схем. 

З атрыманых звестак вынікае, што пасля адымання ад свінаматак у 

парасятаў у печані пачынаюць інтэнсіўна развівацца дыстрафічныя 
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змяненні, што вядуць да прыгнечання ўтварэння шэрагу рэчываў. 

Асаблівасць гэтых рэчываў у тым, што іх сінтэз (у асноўным) 

адбываецца ў печані і ўзнікненне ў гэтым органе марфалагічных 

змяненняў робіцца крыніцай біяхімічных хібаў. Выкарыстанне 

мельдонія спрыяла нармалізацыі сінтэтычных працэсаў у першую 

чаргу з-за паляпшэння энергетычнага забеспячэння сінтэтычных 

працэсаў. 

Пасля заканчэння выкарыстання прэпарату ў крыві жывёл 

кантрольных і доследных груп былі вызначаны адрозненні ў шэрагу 

біяхімічных паказчыкаў крыві, змяненне якіх характарызуе цытоліз 

гепатацытаў (табл. 3).  
 

Табліца  3 .  Біяхімічныя паказчыкі крыві, характарызуючыя СЦ (Х±σ) 
 

Паказчык 

Прафілактычныя схемы 

Першая Другая 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

АБіл, 
мкмоль/л 

13,80±4,305 9,12±2,038** 14,41±3,705 10,57±3,102* 

АсАт, ІА/л 73,45±22,885 58,64±13,729 91,22±11,168 79,15±17,977 

АлАт, ІА/л 77,68±8,277 68,15±6,280* 92,94±10,268 79,00±9,515** 
 

У парасят пасля адымання ад свінаматак у крыві вызначаліся 

змяненні, характарызуючыя павялічэнне пранікальнасці гепатацытаў. 

Выкарыстанне мельдонію дазволіла паменшыць «інтэнсіўнасць» 

гэтага працэсу ў печані жывёл доследных груп.  

Вядома, што свае функцыі мельдоній выконвае, у тым ліку і за 

кошт абароны клетак ад ішэмічных пашкоджанняў і змянення крыніц 

энергетычнага забеспячэння клеткі. Нармалізацыя энергетычнага 

забеспячэння клеткі, функцыянальнага стану яе мітахондрый, 

змяншэнне інтэнсіўнасці ў ёй працэсаў перакіснага акіслення ліпідаў 

апісана для галаўнога мозга і міякарда [14]. Таму нізкі ўзровень 

цытолізу гепатацытаў жывёл доследнай групы абумоўлены як 

стабільным забеспячэннем тканак печані кіслародам і спажыўнымі 

рэчывамі, так і супрацьаксідантным эфектам мілдраната [9]. За гэтыя 

эфекты, якія былі выкарыстаны падчас лячэння хворых у гуманнай 

медыцыне, мельдонійутрымліваючыя прэпараты адносяць да 

«надназалагічных лекавых сродкаў» [15]. 

Выкарыстанне мілдравету спрыяла статыстычна значным 

змяненням утрымання кальцыя і неарганічнага фосфару ў крыві 

парасят доследных груп (табл. 4). 
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Табліца  4 .  Біяхімічныя паказчыкі крыві, характарызуючыя мінеральны 

абмен і развіццё рахіту ў парасят (Х±σ) 
 

Паказчык 

Прафілактычныя схемы 

Першая Другая 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Са, ммоль/л 2,25±0,462 2,92±0,719* 1,98±0,314 2,61±0,751* 

Р, ммоль/л 3,26±0,641 2,88±0,667 3,07±0,341 2,88±0,487 

Cа/Р 0,72±0,241 1,06±0,332* 0,65±0,112 0,91±0,215** 

ШФ, ІА/л 121,24±43,947 107,73±39,273 103,90±29,995 85,80±19,857 
 

Пасля заканчэння выкарыстання прэпарату «Мілдравет» з мэтай 

прафілактыкі дыстрафіі печані ў парасят у крыві жывёл доследных 

групп статыстычна значна (у адносінах да кантрольнай групы) 

павялічылася канцэнтрацыя агульнага кальцыю і выправілася значэнне 

кальцыева-фосфарных суадносін. Таксама ў жывёл доследных груп 

вызначаны нізкія (у параўнанні з паказчыкамі кантрольнай групы) 

значэнні канцэнтрацыі неарганічнага фосфару і актыўнасці ШФ. 

Аднак у гэтым выпадку розніца была статыстычна нязначнай.  

Нармалізацыя трофікі і аксігенацыі тканак печані разам з 

аптымізацыяй энергетычнага абмену спрыялі прадухіленню развіцця 

дыстрафічных зменаў і захаванню сінтэзу папярэдніка актыўнай 

формы вітаміну D – кальцыдыёла. Таксама захаваўся адэкватны 

ўзровень выдзялення жоўці, неабходнай для ўсмоктвання тлушчу і 

растваральных у ім рэчываў. 

Утрыманне ў крыві паказчыкаў, характарызуючых стан 

энергетычнага абмену і развіццё эндагеннай інтаксікацыі, таксама 

істотна адрознівалася ў парасят доследных і кантрольных груп 

(табл. 5). 
 

Табліца  5 .  Біяхімічныя паказчыкі крыві, характарызуючыя энергетычны 

абмен і стан эндагеннай інтаксікацыі ў арганізме парасят (Х±σ) 
 

Паказчык 

Прафілактычныя схемы 

Першая Другая 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Кантрольная 

група 

Доследная 

група 

Глюкоза, ммоль/л 2,65±0,688 3,33±0,955 2,07±0,619 2,66±0,743 

МК, ммоль/л 9,24±0,959 3,31±0,898*** 9,30±1,435 3,22±0,953*** 

РСНММ, адзінак 

аптычнай 

шчыльнасці 

0,45±0,102 0,22±0,097*** 0,43±0,079 0,24±0,166** 

 

У літаратурных крыніцах паведамляецца пра «пераход» 

энергетычнага метабалізму ў арганізме, і, ў прыватнасці, у печані, з 
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анаэробных «рэек» на аэробны шлях сінтэзу АТФ. У лабараторных 

пацукоў гэта суправаджалася змяншэннем утварэння малочнай кіслаты 

ў печані і прадухіленнем узнікнення лактацыдозу [9, 16]. Таксама ў 

печані назапашваецца і больш эфектыўна выкарыстоўваецца глікаген, 

а ў арганізме павышаецца ўзровень метабалізму глюкозы [16].  

Змяненні канцэнтрацыі МК у крыві парасят сведчаць пра 

пазітыўныя змяненні ў стане энергетычнага абмену жывёл доследных 

груп і прафілактыцы развіцця ў іх энергадэфіцыту. 

РСНММ – інтэгральны паказчык, які ўключае ў сябе шэраг рэчываў 

(крэатынін, прадукты перакіснага акіслення ліпідаў, альдэгіды, кетоны 

і г.д.). Гэтыя канчатковыя ці прамежкавыя прадукты метабалізму 

аказваюць таксічны ўплыў на арганізм і вядуць да ўзнікнення 

эндагеннай інтаксікацыі [17]. Мельдоній пры выкарыстанні яго ў 

парасят як па першай, так і па другой схеме, паказаў супрацьтаксічны 

эфект. Утрыманне РСНММ статыстычна значна зменшылася ў крыві 

жывёл доследных груп у параўнанні з кантрольнымі жывёламі. 

Заключэнне. Прэпарат «Мілдравет», які ўтрымлівае ў сваім 

складзе мельдоній, пры ўжыванні ў парасят, паказаў шэраг станоўчых 

эфектаў у іх арганізме. Гепатапратэктыўны эфект праяўляўся ў 

нармалізацыі сінтэтычнай актыўнасці печані, прадухіленні ўзнікнення 

гепатадэпрэсіі і цытолізу гепатацытаў. Супрацьтаксічны ўплыў 

мельдонію характарызаваўся змяншэннем канцэнтрацыі метабалітаў 

абмену рэчываў, характарызуючых эндагенную інтаксікацыю. Усе 

гэтыя эфекты мелі сваёй крыніцай нармалізацыю энергетычнага 

абмену ў арганізме, пра што сведчыць статстычна значнае змяншэнне 

ўтрымання лактата ў крыві жывёл доследных груп. Прэпарат 

«Мілдравет» можа быць выкарыстаны з мэтай прафілактыкі развіцця ў 

печані дыстрафічных зменаў і энергадэфіцытных станаў у парасят. 

Выкарыстанне мілдравету ў свіней іншых полаўзроставых і 

гаспадарчых груп патрабуе далейшага вывучэння. 
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Для успешного развития экономики любой страны необходимо поддерживать ра-

ботоспособность граждан, а рыба, в частности относящаяся к ценным видам (осетр, 

форель и др.), является чрезвычайно полезным продуктом по химическому составу и 
была, есть и будет одним из приоритетных продуктов в рационе человека. В связи с 

этим необходимо поддерживать ее высокие питательные свойства и соблюдать меры 

по обеспечению пищевой безопасности будущего продукта, ещё до того, как он попал 
на стол к потребителю. Одним из важных факторов, влияющих на химический состав 

и будущие ветеринарно-санитарные показатели, является среда, где происходит рост 

и развитие рыбы. Основными технологиями выращивания ценных видов рыб в современ-
ном рыбоводстве являются установки с замкнутым водоснабжением (УЗВ), пруды, 

садки. Выращивание форели в УЗВ подразумевает под собой наличие у рыбовода полно-

го контроля за химическим составом воды. При отклонении каких-либо показателей от 
нормы, персонал хозяйства может быстро и точечно устранить причину отклонений. 

В процессе выращивании форели в садках у рыбовода нет возможности полноценного 

контроля химического состояния воды, поэтому необходимо еще на этапе планирова-
ния садкового хозяйства ответственно подойти к выбору водоема, где оно будет рас-

полагаться. Выбор водоема в данном случае будет происходить в первую очередь на 

основании химического состава воды. Выращивание форели в прудах позволяет прово-
дить периодический контроль химического состава воды и лишь немного уступает УЗВ 

в этом отношении. Для получения доброкачественной продукции в рыбоводстве необ-

ходимо тщательно следить за санитарным состоянием прудов и бассейнов, а также 
следить за здоровьем сотрудников, которые работают непосредственно в контакте с 

рыбой или водой, где она содержится [2]. С целью повышения качественных показате-

лей сырья рыбной промышленности используют различные органические подкормки, 
которые способствуют изменению физико-химических свойств товарной рыбы [3]. 

Ключевые слова: радужная форель, физико-химические показатели, технологии 

выращивания, пищевая безопасность, ветеринарная санитария. 
For the successful development of the economy of any country, it is necessary to maintain 

the working capacity of citizens, and one of the most valuable food products is fish. Valuable 

fish species (sturgeon, trout, etc.) are an extremely useful product in terms of chemical compo-
sition. Fish was, is and will be one of the priority foods in the human diet. In this regard, it is 

necessary to maintain its high nutritional properties and comply with measures to ensure the 

food safety of the future product even before it reaches the consumer's table. One of the im-
portant factors influencing the chemical composition and future veterinary and sanitary indi-
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cators is the environment where the growth and development of fish takes place. The main 

technologies for growing valuable fish species in modern fish farming are recirculating aqua-

culture systems (RAS), ponds, cages. Growing trout in a RAS implies that the fish farmer has 
complete control over the chemical composition of the water. If any indicators deviate from the 

norm, the farm staff can quickly and precisely eliminate the cause of the deviations. In the 

process of growing trout in cages, the fish farmer does not have the opportunity to fully control 
the chemical state of the water, therefore, even at the planning stage of the cage farm, it is 

necessary to take a responsible approach to choosing a reservoir where it will be located. The 

choice of a reservoir in this case will occur primarily on the basis of the chemical composition 
of the water. Growing trout in ponds allows for periodic monitoring of the chemical composi-

tion of the water and is only slightly inferior to RAS in this respect. To obtain high-quality 

products in fish farming, it is necessary to carefully monitor the sanitary condition of ponds 
and reservoirs, as well as monitor the health of employees who work directly in contact with 

fish or water where it is kept. In order to improve the quality indicators of fish industry raw 
materials, various organic supplements are used, which contribute to a change in the physical 

and chemical properties of marketable fish. 

Key words: rainbow trout, physical and chemical indicators, growing technologies, food 
safety, veterinary sanitation. 

 

Введение. Развитие индустриальной аквакультуры влечёт за собой 

распространение интенсивных форм производства рыбной продукции. 

В таких условиях, для сохранения полезных свойств мяса форели 

необходимо тщательно отслеживать качественные изменения в нем 

при различных технологиях выращивания. Радужная форель – холодо-

любивая рыба, которая оптимально растет и развивается в воде с тем-

пературой +7…+9 °С и содержанием кислорода равному 10 мг/л воды. 

Нерестится рыба с начала декабря и до конца мая, а половая зрелось 

наступает в 3 года. Уровень интенсификации производства форели 

определяется кратностью обмена воды в производственных сооруже-

ниях, применяемыми кормосмесями и методами кормления, долей 

ручного труда, методами выращивания различных возрастных групп 

форели и другими техногенными биотехническими приемами.  

Как и сельскохозяйственные животные, объекты аквакультуры 

нуждаются в полноценном кормлении, где будут в балансе содержатся 

белки, жиры, аминокислоты, витамины и другие компоненты. В корм-

лении форели широко применяют корма, содержащие каротиноид 

астаксалтин, который придает насыщенный красный цвет мясу, повы-

шая тем самым привлекательность для потребителя. Кроме того, рас-

пространены белковые подкормки для рыб, которые способствуют 

ускоренному набору живой массы. В настоящее время в продаже пред-

ставлен широкий ассортимент гранулированных кормов для рыб, 

наибольшую популярность из которых имеют: Aller, ЛК-5, РГМ-8М, 

114-Латлг и другие [3].  
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Среди водных организмов рыбы представляют собой самую много-

численную и разнообразную группу, а также они тесно связаны с вод-

ной средой, поэтому качество воды, безусловно, влияет на их здоровье. 

Жизнедеятельность рыб сильно затрудняется при изменении условий 

обитания. Они остро реагируют на любые изменения физико-

химических параметров. Качество воды играет существенную роль в 

повышении продуктивных качеств рыб, включая в себя все химиче-

ские и биологические показатели. Наиболее важными показателями 

характеристики воды являются: температура, мутность, содержание 

растворенного кислорода, pH, азот и фосфор [11]. 

С физиологической точки зрения растворенный кислород, темпера-

тура и растворенные газы необходимы для поддержания жизни водных 

организмов. Мутность воды является ключевой характеристикой каче-

ства из-за влияния ее на светопропускание и прозрачность, а pH регу-

лирует химический состав воды, тем самым оказывая влияние на все 

процессы как внутри среды, так и внутри ее обитателей. 

Использование физических, химических и биологических свойств 

воды для оценки ее качества отражает потенциал разведения в ней 

гидробионтов. Загрязнение и снижение качества воды могут повлиять 

на рыб, воздействуя на все аспекты, важные для успешного их разве-

дения, а также влияет на потенциал их роста и репродуктивные спо-

собности [9].  

В зависимости от местоположения водоема, в котором планируется 

заниматься рыбоводством, специалисты определяют наиболее подхо-

дящую технологию выращивания. В настоящее время широко исполь-

зуются пруды, садки, УЗВ, допустимо использование комбинирован-

ных методов. Также существует различие в солености воды, где будет 

содержаться рыба. Рыбоводы считают, что выращивание лососевых 

видов в морской воде – прибыльное направление, в первую очередь из-

за того, что соленая вода стимулирует естественный обмен веществ и 

способствует усвоению микроэлементов и правильной работе фермен-

тативной системы. 

Основная часть. Нами было проведено исследование по выведе-

нию закономерностей между технологией выращивания рыбы и ее 

физико-химическим составом на примере радужной форели. Для до-

стижения цели были выполнены такие задачи, как: изучение техноло-

гических аспектов выращивания форели в садках, прудах, УЗВ; разде-

ление на группы и отбор проб форели, выращенной в садках, прудах, 

УЗВ; определение физико-химических показателей мяса рыбы из каж-
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дой группы; установление закономерностей в физико-химических по-

казателях рыбы и ее технологиях выращивания. 

Исследуемую рыбу условно разделили на группы: выращенная в 

УЗВ, выращенная в садках и выращенная в прудах. Пробы отбирали 

опираясь на требования ГОСТ 31339 «Рыба, нерыбные объекты и про-

дукция из них. Правила приемки и методы отбора проб». Для физико-

химических исследований были отобраны по 5 образцов форели из 

каждой группы [1]. Определение физико-химических показателей ры-

бы, выращенной при использовании разных технологий выращивания, 

проводилось в условиях лаборатории кафедры «Физиологии и кормле-

ния сельскохозяйственных животных» Кубанского государственного 

аграрного университета имени И. Т. Трубилина на образцах форели 

выращенной с использованием технологии УЗВ, в садках, в пруду. 

Физико-химические исследования проводились согласно «Правилам 

ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков» [8]. 

Проводили пробу варкой и определяли следующие показатели: 

1) наличие сероводорода с подогреванием пробы; 2) концентрацию 

водородных ионов (рН); 3) содержание аминоаммиачного азота; 

4) наличие продуктов первичного распада белков в бульоне (реакция с 

сернокислой медью); 5) постановка реакции на пероксидазу. 
 

Таблица  1 .  Средние физико-химические показатели по каждой из групп 
 

Техноло-
гия выра-
щивания 

Результаты реакции 

амино-
аммиач-

ный 
азот 

реакция на 
наличие 

сероводо-
рода 

реакция с 
сернокислой 

медью 

реакция на перок-
сидазу 

pH 

УЗВ 0.20 
отсутству-

ет 
Бульон слег-
ка мутнеет 

Вытяжка из жабер-
ной ткани дает 

синюю окраску, 
переходящую за 1–
2 мин в коричне-

вую 

6,6 

Садки 0.33 
отсутству-

ет 
Бульон слег-
ка мутнеет 

Вытяжка из жабер-
ной ткани дает 

синюю окраску, 
переходящую за 1–
2 мин в коричне-

вую 

6,8 

Пруды 0.29 
отсутству-

ет 
Бульон слег-
ка мутнеет 

Вытяжка из жабер-
ной ткани дает 

синюю окраску, 
переходящую за 1–
2 мин в коричне-

вую 

6,8 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200049977#7D20K3


108 

При сравнении средних показателей по каждой из групп исследуе-
мых образцов, необходимо отметить, что форель при каждой из техно-
логий выращивания – доброкачественная и высокоценная продукция. 
В результате определения уровня содержания аминоаммиачного азота 
в мясе рыбы, наименьший показатель выявлен у рыбы, выращенной в 
УЗВ, средний показатель – разводимой в садках, а высокий – выра-
щенной в прудах.  Результаты реакции на наличие водорода, реакции с 
сернокислой медью, реакции на пероксидазу были характерными для 
свежей рыбы. Показатель pH мяса рыбы был стабильней у выборки 
рыб, выращенной в УЗВ и в прудах.   

Такие закономерности технологии выращивания и физико-
химических показателей аминоаммиачного азота и pH связаны с тем, 
что в УЗВ и прудах есть возможность тщательного контроля микро-
климата водной среды. В УЗВ дополнительно применяется множество 
способов очистки воды, в которой содержится рыба, что позволяет 
достичь высокого качества выращенной товарной продукции [4]. 
В прудах существует вероятность химического загрязнения воды, 
например, экскрементами птиц, уснувшей рыбой, что напрямую влия-
ет на микроклимат водоема и рыбу, разводимую в нем. Для того чтобы 
снизить риск загрязнения пруда извне, рыбоводы используют различ-
ные технические решения, например, натягивают мелкоячеистые сети 
над поверхностью воды. При организации садкового рыбоводческого 
хозяйства важным элементом его экономической успешности является 
правильный выбор типа садков. Вне зависимости от применяемой тех-
нологии выращивания, одним из основных факторов, способствующих 
получению доброкачественной товарной продукции, является закупка 
здорового рыбопосадочного материала, который прошёл процедуру 
карантина [6, 7].  

Рассматривая качество воды при применении садковой и прудовой 
технологии выращивания, необходимо учитывать загрязнения от осад-
ков. При формировании капель дождя, в них могут попадать различ-
ные вещества и частицы природного и антропогенного происхожде-
ния, такие как кислотные ионы, летучие химические вещества. Напри-
мер, значительная доля азота, поступающего в почву, поступает с зим-
ними осадками. Кроме того, вблизи растениеводческих хозяйств, где 
применяют различные гербициды, их содержание в дожде может до-
стигать 1 мкг/л. Дождь, выпадающий на почву, покрывающую гранит-
ную породу, имеет тенденцию оставаться кислым, а сточная вода бу-
дет мягкой, с низким содержанием кальция и бикарбоната. Сточные 
воды из районов с распространенными торфяными болотами также 
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будут кислыми, особенно после длительного засушливого периода. 
Вода с рН (<5,0) растворяет природные металлы из почв и горных по-
род, в частности алюминий, медь, цинк и свинец. Мягкая вода может 
быть прозрачной или коричневой с различным количеством раство-
ренных гуминовых веществ. Все эти факторы необходимо учитывать 
при организации рыбоводческого предприятия. 

Физиологическое состояние форели любой из возрастных групп не 
способно быть оптимальным без обязательного соответствия воды 
установленным нормам ГОСТ. Кроме того, высокое качество водной 
среды необходимо для реализации таких характеристик рыб, как пло-
довитость, способность к росту и резистентность к болезням. Важным 
элементом их поддержания также являются профилактические меро-
приятия, предупреждающие загрязнение рек, озер, прудов и других 
водоемов, используемых в рыбоводстве. Жизнедеятельность многих 
видов рыб, в том числе и форели, зависит от абиотических факторов, 
таких как: плотность, температура, прозрачность и др. [10]. 

Качество воды, в которой содержится рыба, строго регламентиру-
ется. Вода должна обеспечивать нормальное физиологическое состоя-
ние особей всех возрастов, а также способствовать росту, исключая 
возникновение и развитие болезней. Согласно установленному плану, 
регулярно осуществляются профилактические мероприятия с целью 
избежать появления различных загрязнений используемых водоемов. 
Абиотические факторы водной среды способны существенно влиять 
на рост и жизнедеятельность рыб, а также на качество получаемой от 
них продукции (икра, мясо).  

Заключение. Установлено, что технология выращивания рыбы 
влияет на такие физико-химические показатели, как количество ами-
ноаммиачного азота и водородный показатель мяса рыбы. В результате 
физико-химического исследования проб, выявлено, что все образцы 
форели по всем показателям подходят под требования нормативных 
документов и могут свободно реализовываться в пищу и быть полно-
ценным источником полезных веществ. Однако, стоит отметить, что 
форель, выращенная в условиях установки замкнутого водоснабжения, 
– наиболее чиста по химическому составу, что является крайне важ-
ным для обеспечения здоровья населения страны, а также может быть 
решающим фактором при выборе товара покупателем [5]. Исходя из 
этого, с целью повышения качества и экологичности производимой 
продукции рекомендуется использовать УЗВ для разведения форели. 
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В статье изложены результаты изучения средств механизации, режимов их рабо-

ты, расхода топлива и электроэнергии, мощности потребителей электроэнергии и 
проведена энергетическая оценка работы наиболее распространенных ферм и комплек-

сов по производству молока различной мощности, что позволяет определить направле-

ния снижения энергоемкости производства молока, повысить эффективность произ-
водства, его стабильность и конкурентоспособность. 

Установлено, что уровень производства молока во многом зависит от механизации 

и автоматизации технологических операций и рационального использования оборудова-
ния. Выбор способов, средств механизации и технологического оборудования зависит 

от строительных решений животноводческих зданий, которые связаны с технологиче-

скими решениями систем транспортировки и раздачи кормов, водопоения, доения, уда-
ления навоза, от технологий содержания и обслуживания животных, а также от вза-

имного расположения зданий и сооружений фермы (комплекса).  

Основными статьями энергозатрат при производстве молока являлются затраты 
на корма (40,6–42,2 %) и на выращивание продуктивного скота (39,7–41,0 %). Далее в 

структуре затрат следуют затраты на подстилку (4,5–6,8 %), затраты живого тру-

да (2,7–4,1 %), затраты на металлоемкость машин и оборудования (1,9–3,4 %), и за-
траты, овеществленные в энергоносителях (2,6–3,1 %). В совокупных энергозатратах 

наибольший удельный вес приходится на энергию, овеществленную в топливе, и расхо-

дуемую тракторами и погрузчиками при раздаче кормов и уборке навоза. 
Уровень энергозатрат на единицу продукции зависит не только от расхода ресур-

сов в расчете на каждое животное, но и от его продуктивности, так как с изменением 

среднесуточного удоя изменяются и статьи затрат на кормление и содержание жи-
вотных. Наименьшее количество энергетических ресурсов на производство 1 т молока 

сочетается с высокой продуктивностью животных и более высоким уровнем производ-

ства молока на одного работающего. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, содержание, молочно-товарная ферма, 

технология производства, биоэнергетический анализ. 

The article presents the results of studying the means of mechanization, their modes of op-
eration, fuel and electricity consumption, the power of electricity consumers and carried out an 

energy assessment of the operation of the most common farms and complexes for the produc-
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tion of milk of various capacities, which makes it possible to determine the directions for re-

ducing the energy intensity of milk production, increase the efficiency of production, its stabil-

ity and competitiveness. 
It has been established that the level of milk production largely depends on the mechanization 

and automation of technological operations and the rational use of equipment. The choice of 

methods, means of mechanization and technological equipment depends on the construction solu-
tions of livestock buildings, which are associated with technological solutions for the systems of 

transportation and distribution of feed, watering, milking, manure removal, on the technologies 

for keeping and servicing animals, as well as on the relative position of buildings and structures 
at a farm (complex). 

The main items of energy consumption in milk production are the cost of feed (40.6–

42.2 %) and the cost of raising productive livestock (39.7–41.0 %). Next in the cost structure 
are the costs of bedding (4.5–6.8 %), the cost of human labor (2.7–4.1 %), the cost of metal 

consumption of machinery and equipment (1.9–3.4 %) and costs embodied in energy carriers 
(2.6–3.1 %). In the total energy consumption, the largest share is accounted for by the energy 

embodied in fuel and consumed by tractors and loaders when distributing fodder and remov-

ing manure. 
The level of energy consumption per unit of product depends not only on the consumption 

of resources per animal, but also on its productivity, since with a change in the average daily 

milk yield, the cost items for feeding and maintaining animals also change. The smallest 
amount of energy resources for the production of 1 ton of milk is combined with high animal 

productivity and a higher level of milk production per worker. 

Key words: cattle, maintenance, dairy farm, production technology, bioenergetic analysis. 
 

Введение. Животноводческая ферма представляет собой весьма 

сложную биотехническую систему, в которой животные выступают не 

только как средство переработки корма в конечную продукцию, но и 

как средство воспроизводства стада. В этой системе технологии со-

держания и обслуживания животных, машины и помещения, т.е. тех-

нологические, технические и объемно-планировочные решения, со-

ставляют единое целое. 

В скотоводстве основными производственно-технологическими 

линиями, применительно к которым внедряются средства механиза-

ции, являются приготовление и раздача кормов, водо – и теплоснабже-

ние, поение, доение, очистка помещений от навоза, обеспечение мик-

роклимата. Для механизации этих процессов разработаны специальные 

машины, механизмы и устройства [1]. Изыскание путей снижения 

энергоемкости и повышения энергоотдачи производства молока и го-

вядины неразрывно связано с многовариантной технологией и приме-

нением различных технических средств их получения [2].  

Современные фермы и комплексы по производству молока и говя-

дины представляют собой сложный инженерный комплекс, включаю-

щий технические элементы, обеспечивающие комфортное содержание, 

кормление, доение, поение и другие технологические операции, кото-

рые представляют собой локальные биотехнические подсистемы. Раз-
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личия в физиологических потребностях животных на определённых 

фазах жизненного цикла к кормлению, условиям содержания, пара-

метрам микроклимата обуславливают необходимость формирования 

технологических групп, позволяющих организовать их дифференци-

рованное обслуживание [3, 4]. 

Условия содержания и доения коров обладают различным уровнем 

соответствия физиологическим потребностям животных и оказывают 

существенное влияние на их продуктивность и качество молока. По-

этому одной из главных предпосылок успешного ведения скотоводства 

является глубокое изучение и учет биологических потребностей жи-

вотных. Возникает необходимость с помощью технических средств и 

за счет применения рациональных технологических приемов создать 

близкие к оптимальным условия жизнеобеспечения [5, 6, 7].  

Особая значимость повышения эффективности производства моло-

ка выражается в получении максимальной прибыли, повышении рен-

табельности и конкурентоспособности отрасли. Экономически эффек-

тивен такой способ производства, при котором производится макси-

мальный объем продукции приемлемого качества с минимальными 

затратами и её продажей с наименьшими издержками [7, 8]. 

Для развития животноводства необходимо совершенствовать не 

только натуральные показатели производства, но и экономические 

условия. Чтобы иметь накопления для добавочных вложений, отрасль 

должна иметь доходность, прибыльность [8]. 

Одним из показателей, позволяющих более достоверно определять 

затраты на производство молока, является энергоемкость, включение 

которой в общую систему показателей способствует выработке как 

общей стратегии сбережения энергоресурсов, так и конкретных реше-

ний по применению энергосберегающих технологий и техники. При 

этом для определения энергоемкости производства молока в качестве 

методологической основы целесообразно использовать метод энерге-

тического анализа, который позволяет проводить комплексную оценку 

по совокупным энергозатратам различных технологий производства 

молока и говядины [9]. 

Основная часть. В связи с вышеизложенным, целью исследований 

явилась биоэнергетическая оценка технологических решений на 

наиболее типичных действующих фермах и комплексах по производ-

ству молока различной мощности, что позволит дать целостную кар-

тину существующих технологий производства молока и изыскание 

путей по снижению затрат на производство продукции. 
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Объектом исследования явились фермы и комплексы по производ-

ству молока ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района – 

МТФ «Жажелка» (мощность фермы по проекту 750 голов), МТК «Бе-

резовица» (мощность комплекса по проекту 850 голов), МТК «Рас-

сошное» (мощность комплекса по проекту 1000 голов). 

Были изучены следующие показатели: 

– зоотехнические: мощность и среднегодовое поголовье фермы 

(комплекса), среднесуточный и валовый прирост, среднесуточный 

удой, валовый надой, условия содержания животных; 

– технологические: технологические решения, технологическое 

оборудование; 

– технико-экономические: виды применяемых машин и оборудова-

ния, режим их работы, расход топлива и электроэнергии, мощности 

потребителей электроэнергии; прямые затраты, инвестиционные за-

траты, затраты труда на обслуживание животных; 

– энергетические: фактическая энергоемкость процессов жизне-

обеспечения и обслуживания животных по удельному расходу ТЭР 

(топливо-энергетических ресурсов) в условном топливе кг/гол с уче-

том прямых, косвенных и совокупных затрат энергии. 

Для оценки энергопотребления были использованы: «Методика 

определения норм и нормативов биоэнергетики» [10], «Временная ме-

тодика энергетического анализа в сельскохозяйственном производстве» 

[11], «Энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном произ-

водстве» [12], «Энергосбережение в животноводстве» [9], «Методика 

энергетического анализа технологических процессов в сельскохозяй-

ственном производстве» [13], «Биоэнергетическая оценка и основные 

направления снижения энергоемкости производства молока» [14]. 

Основными потребителями прямой энергии на фермах и комплек-

сах по производству молока и говядины являлись системы, обеспечи-

вающие оптимальную среду обитания животных и технологические 

процессы, связанные с содержанием, кормлением и доением животных 

(системы водоснабжения, освещения, доения). Прямые затраты энер-

гии включали в себя также расход топлива и горюче-смазочных мате-

риалов технологическим оборудованием и машинами, применяемыми 

на животноводческих объектах.  

Косвенные затраты энергии определялись затратами кормов, воды, 

подстилочных материалов, дезинфицирующих средств, минеральных 

добавок, ветеринарных препаратов и др. 
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Инвестиционные затраты энергии состояли из энергозатрат на до-

бычу, переработку и доставку топлива, на строительство зданий и со-

оружений, на производство машин и оборудования, а также из энерго-

затрат на выращивание продуктивного скота. Энергоносителями для 

технологических процессов на изучаемых объектах служили электро-

энергия, дизельное топливо и бензин. 

Из анализа затрат следует, что основными расходными статьями 

при производстве молока на МТФ «Жажелка», МТК «Березовица» и 

МТК «Рассошное» являлись затраты на корма (40,6–42,2 %) и на вы-

ращивание продуктивного скота (39,7–41,0 %), на долю которых при-

ходился наибольший процент. 

Далее в структуре затрат на изучаемых объектах следовали затраты 

на подстилку (4,5–6,8 %), затраты живого труда (2,7–4,1 %), затраты на 

металлоемкость машин и оборудования (1,9–3,4 %), и затраты, ове-

ществленные в энергоносителях (2,6–3,1 %).  

Затраты, овеществлённые в зданиях и сооружениях, на МТФ 

«Жажелка», МТК «Березовица» и МТК «Рассошное» составили соот-

ветственно: 1,37 %, 1,40 и 1,90 %, а затраты на жидкое топливо – 1,65, 

0,96 и 1,10 % соответственно. Меньше одного процента в структуре 

энергозатрат занимали затраты на электроэнергию и вспомогательное 

сырье (лекарственные, ветеринарные и дезинфицирующие средства). 

Результаты выполненного нами энергоанализа производства моло-

ка (табл. 1) показали, что самые низкие суммарные энергозатраты за 

2020 год оказались на МТФ «Жажелка» – 2422507 кг у.т., а самые вы-

сокие – на МТК «Рассошное» – 5186166 кг у.т. Уровень энергозатрат 

на единицу продукции зависит не только от расхода ресурсов в расчете 

на каждое животное, но и от его продуктивности, так как с изменением 

среднесуточного удоя изменяются и статьи затрат на кормление и со-

держание животных. Так, наименьшее количество энергетических ре-

сурсов на производство 1 т молока на МТК «Березовица» (733,8 кг у.т) 

сочеталось с высокой продуктивностью животных (средний удой мо-

лока на 1 корову за 2020 г. здесь составил 7948 л, на МТФ «Жажелка» 

– 7569 л и на МТК «Рассошное» – 7397 л) и более высоким уровнем 

производства молока на одного работающего (225,8 л на комплексе 

«Березовица», 118,8 л и 219,4 л в расчете на одного работающего че-

ловека соответственно на ферме «Жажелка» и комплексе «Рассош-

ное»). 
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Таблица  1 .  Показатели затрат энергии при производстве молока 
 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Наименование ферм и комплексов 

МТФ 
«Жажелка» 

МТК 
«Березовица» 

МТК 
«Рассошное» 

I. Прямые затраты, кг у.т. 

Затраты электроэнер-
гии 

1 голова 49,0 41,7 50,3 
1 т мо-
лока 

6,5 5,3 6,8 

Затраты жидкого топ-
лива 

1 голова 97,5 53,5 67,6 
1 т мо-
лока 

12,9 6,7 9,1 

II. Косвенные затраты, кг у.т. 

Затраты энергии на 
корма 

1 голова 2410,6 2374,7 2542,9 
1 т мо-
лока 

318,5 298,8 343,7 

Затраты энергии на 
подстилку 

1 голова 265,1 397,2 388,8 
1 т мо-
лока 

35,0 50,0 52,6 

Затраты энергии на 
лекарства и дезинфи-
цирующие средства 

1 голова 7,7 10,7 12,9 
1 т мо-
лока 

1,0 1,4 1,8 

III. Инвестиционные затраты, кг у.т. 
Затраты энергии, ове-
ществленные в энерго-
носителях 

1 голова 186,3 151,5 183,7 
1 т мо-
лока 

24,6 19,1 24,8 

Затраты энергии, ове-
ществленные в маши-
нах и оборудовании 

1 голова 202,9 154,0 115,4 
1 т мо-
лока 

26,8 19,4 15,6 

Затраты энергии, ове-
ществленные в зданиях 
и сооружениях 

1 голова 80,6 80,5 114,9 
1 т мо-
лока 

10,7 10,1 15,5 

Затраты энергии на 
выращивание продук-
тивного скота 

1 голова 2393,3 2393,3 2393,3 
1 т мо-
лока 

316,2 301,1 323,5 

IV. Затраты энергии живого труда, кг у.т. 

Затраты энергии живо-
го труда 

1 голова 244,2 175,4 160,6 
1 т мо-
лока 

32,3 22,1 21,7 

Полные энергозатраты, кг у.т. 

Суммарные энергоза-
траты 

– 2422507 3645277 5186166 
1 голова 5937,5 5832,4 6030,4 
1 т мо-
лока 

784,4 733,8 815,2 
 

Как было сказано выше, для ферм и комплексов разной мощности 

наибольший процент в структуре затрат занимали затраты на воспро-

изводство стада и затраты на корма. Так, затраты на выращивание 

продуктивного скота в расчете на 1 т молока на МТК «Рассошное» 

были на 2,3–7,4 % выше, чем на МТФ «Жажелка» и на МТК «Березо-



117 

вица» соответственно. Однако в расчете на 1 голову они были одина-

ковыми, так как коэффициент воспроизводства стада на данных фер-

мах имел одинаковое значение. Для снижения энергозатрат на выра-

щивание продуктивного скота необходимо добиваться повышения 

молочной продуктивности коров за счет продления продуктивной 

жизни животных, благодаря созданию комфортных условий для их 

содержания путем использования современного стойлового оборудо-

вания, применения технологического зонирования зданий, применения 

мягких напольных покрытий или достаточного количества сухой под-

стилки в местах для отдыха животных. 

Самые низкие затраты на корма в расчете на 1 голову скота оказа-

лись на МТК «Березовица», что на 35,9–168,3 кг у.т. ниже по сравне-

нию с рационом на ферме «Жажелка» и МТК «Рассошное» соответ-

ственно.  

Косвенные затраты энергии на подстилку на изучаемых объектах 

составили 265,1–397,2 кг у.т. в расчете на 1 голову скота. На МТК «Бе-

резовица» они оказались в 0,98–1,5 раза выше по сравнению с показа-

телями затрат энергии на подстилку на МТК «Рассошное» и на ферме 

«Жажелка» соответственно. Для снижения затрат на подстилку целе-

сообразно применять технологическое зонирование зданий (разделять 

площадь секций на зону кормления и отдыха). 

В годовых совокупных энергозатратах самые высокие затраты 

энергии живого труда в расчете на голову и на тонну молока оказались 

на МТФ «Жажелка», что в 1,4–1,5 раза выше, чем на МТК «Березови-

ца» и МТК «Рассошное», что связано с большим количеством произ-

водственного (6 операторов машинного доения, 8 животноводов) и 

обслуживающего персонала на ферме (5 человек) при имеющемся по-

головье скота. 

Основной удельный вес энергии ручного труда на изучаемых объ-

ектах приходился на животноводов (30,0–31,8 %), операторов машин-

ного доения (22,7–23,0 %) и трактористов (7,7–9,0 %). 

С целью снижения затрат труда людей целесообразно оптимизиро-

вать количество единиц обслуживающего персонала; применять дей-

ственную мотивацию труда работников, ориентируясь на рост продук-

тивности скота и экономию корма; за достижение экономии кормов и 

повышение молочной продуктивности за счет увеличения производ-

ства молока следует премировать работников. 

Затраты энергии, овеществленные в машинах и оборудовании, на 

ферме «Жажелка» также оказались на 48,9–87,5 кг у.т. или в 1,3–
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1,8 раза выше в расчете на 1 голову, чем на МТК «Березовица» и МТК 

«Рассошное» соответственно, что связано с наличием энергоемкого 

оборудования и машин на данной ферме при имеющемся в обслужи-

вании поголовье коров. 

В годовых совокупных энергозатратах большая доля затрат прихо-

дилась и на затраты по доставке энергоносителей потребителю. Самые 

низкие затраты по этому показателю оказались на МТК «Березовица» 

– 151,5 кг у.т. в расчёте на 1 голову скота. На МТФ «Жажелка» и на 

МТК «Рассошное» затраты составили 186,3 и 183,7 кг у.т. соответ-

ственно. 

Данные об эксплуатации зданий и сооружений свидетельствуют о 

том, что энергетические затраты были выше на ферме большей мощ-

ности, то есть на комплексе «Рассошное» – 114,9 кг у.т. в расчете на 

1 голову скота. 

В совокупных энергозатратах наибольший удельный вес приходил-

ся на энергию, овеществленную в топливе, и расходуемую тракторами 

и погрузчиками при раздаче кормов и уборке навоза. При этом в рас-

чете на 1 голову скота затраты жидкого топлива на ферме «Жажелка» 

оказались на 29,9–44 кг у.т. или в 1,4–1,8 раза выше, чем на МТК «Рас-

сошное» и МТК «Березовица» соответственно. Больший расход топли-

ва на этой ферме, возможно, связан с технологической операцией 

уборки навоза, которая осуществляется во всех зданиях фермы тракто-

ром с бульдозерной навеской. 

Важным направлением уменьшения энергоемкости топлива являет-

ся устранение лишних и сокращение холостых пробегов тракторов на 

транспортных работах, оптимальная загрузка прицепов; рациональное 

размещение животноводческих предприятий и объектов кормопроиз-

водства; исключение перевалок кормов на пути от хранилища к жи-

вотноводческим зданиям и перегрузок продукции на пути к местам 

переработки и реализации, наличие кормового двора с хранилищами 

для сена, соломы и сенажа; размещение отдельных хранилищ, навесов 

для хранения сена (соломы) в ближайшей доступности для потребите-

ля. Для каждого животноводческого объекта должны быть определены 

необходимые нормы запаса кормов и подстилки. 

Изучение и анализ затрат электроэнергии в условиях ферм и ком-

плексов по производству молока показали, что реализация новых тех-

нологических решений позволила уменьшить расход энергии. Так, 

замена большей части люминесцентных светильников на МТК «Бере-

зовица» светодиодными привело к снижению затрат на освещение. По 
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затратам электроэнергии в расчете на голову скота было отмечено, что 

на МТК «Березовица» они были ниже, чем на ферме «Жажелка» и 

комплексе «Рассошное» (41,7 кг у.т. в расчете на голову против 49 и 

50,3 кг у.т. соответственно). 

Кроме того, более низкие показатели затрат энергии на МТК «Бере-

зовица» можно объяснить наличием доильного оборудования с мень-

шей потребляемой мощностью (на МТК «Березовица» доильная уста-

новка «Параллель» 2х16 мощностью 30,0 кВт, на МТФ «Жажелка» 

доильная установка «Елочка» 2х14 мощностью 35,5 кВт, на МТК 

«Рассошное» доильная установка «Карусель-40» мощностью 50,0 кВт). 

Заключение. Исследованиями установлено, что основными стать-

ями энергозатрат при производстве молока являлются затраты на кор-

ма (40,6–42,2 %) и на выращивание продуктивного скота (39,7–

41,0 %). Далее в структуре затрат следуют затраты на подстилку (4,5–

6,8 %), затраты живого труда (2,7–4,1 %), затраты на металлоемкость 

машин и оборудования (1,9–3,4 %), и затраты, овеществленные в энер-

гоносителях (2,6–3,1 %). В совокупных энергозатратах наибольший 

удельный вес приходился на энергию, овеществленную в топливе, и 

расходуемую тракторами и погрузчиками при раздаче кормов и уборке 

навоза. 

Уровень энергозатрат на единицу продукции зависит не только от 

расхода ресурсов в расчете на каждое животное, но и от его продук-

тивности, так как с изменением среднесуточного удоя изменяются и 

статьи затрат на кормление и содержание животных. Наименьшее ко-

личество энергетических ресурсов на производство 1 т молока сочета-

ется с высокой продуктивностью животных и более высоким уровнем 

производства молока на одного работающего. 
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На трех молочно-товарных комплексах с технологической нагрузкой около 
2 тыс. голов использовано для анализа 258 коров с заболеваниями метритного комплек-
са, которые были подвергнуты лечению с применением ряда антибиотических средств, 
при частом их комбинировании. Лечение начинали в среднем с 5,1–6,8 дня после отела, 
число внутриматочных введений колебалось от 7,2 до 8,3. Во всех трех группах коров 
срок восстановления матки был больше стандартного и составил 28,8–35,0 дней. Ин-
тервалы от отела до первого осеменения варьировали в среднем от 74,6 до 103 дней, до 
оплодотворения – от 88,4 до 117,7 дней. Оплодотворяемость после первого осеменения 
была низкой – 24–35,3 % от всех осемененных животных; среди стельных – выше 50 %. 
Неосемененных и нестельных коров на двух комплексах было менее 50 % (40,0–44,6 %), 
на одном больше – 52,4 %. Клиническое проявление воспалительных процессов в репро-
дуктивных органах после отела с последующим расстройством репродуктивной функ-
ции задерживало осеменение и наступление стельности в большей мере, чем только 
наличие воспалительного процесса. Влияние задержания последа на сроки осеменения и 
оплодотворение животных было более очевидным, чем метрита (эндометрита) другой 
этиологии. Но во всех случаях заболевания матки задерживало наступления беременно-
сти, что могло быть существенным фактором риска выбраковки. Однако, если коровы 
после лечения становились стельными, они не подвергались большему риску выбраков-
ки. Влияние фермы на результаты контроля заболеваемости и лечения животных, а 
также их репродуктивную способность было очевидно.  

Ключевые слова: корова, послеродовой период, задержание последа, метрит, эндо-
метрит, гипофункция и кистозная болезнь яичников, репродуктивная способность. 

At three dairy complexes with a technological load of about 2 thousand heads, 258 cows 
with diseases of the metritis complex were used for analysis, which were treated with a number 
of antibiotic agents, with their frequent combination. Treatment began on average from 5.1–
6.8 days after calving, the number of intrauterine injections ranged from 7.2 to 8.3. In all three 
groups of cows, the uterine recovery period was longer than the standard one and amounted to 
28.8–35.0 days. The intervals from calving to the first insemination varied on average from 
74.6 to 103 days, to fertilization - from 88.4 to 117.7 days. Fertility after the first insemination 
was low – 24–35.3 % of all inseminated animals; among pregnant cows – above 50 %. Non-
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inseminated and non-pregnant cows in two complexes were less than 50 % (40.0–44.6 %), in 
one more – 52.4 %. The clinical manifestation of inflammatory processes in the reproductive 
organs after calving, followed by a disorder in the reproductive function, delayed insemination 
and the onset of pregnancy to a greater extent than the presence of an inflammatory process 
alone. The effect of retention of the placenta on the timing of insemination and fertilization of 
animals was more obvious than metritis (endometritis) of other etiologies. But in all cases, 
uterine disease delayed pregnancy, which could be a significant risk factor for culling; howev-
er, if cows became pregnant after treatment, they were not at greater risk of culling. The influ-
ence of the farm on the results of disease control and treatment of animals, as well as their 
reproductive performance, was evident. 

Key words: cow, postpartum period, retention of the placenta, metritis, endometritis, hypo-
function and cystic ovarian disease, reproductive capacity. 

 

Введение. Послеродовой период, в сущности, является продолже-
нием третьей стадии родов. В это время происходят сложные процессы 
разрушения сформировавшихся в период беременности тканей в труб-
чатых органах (теле и рогах матки), и их восстановление до небере-
менного состояния. В течение нескольких дней продолжаются сокра-
щения матки, сильно изменяется ее объем, структура эндометрия и 
глубоких слоев стенки матки, из ее полости выводится жидкое содер-
жимое и разрушенные ткани. Освобождается полость матки и от мик-
роорганизмов. В яичниках регрессируют желтые тела. Возобновляется 
половая цикличность [1, 2].  

Существенные изменения в репродуктивном тракте происходят в 
течение трех–четырех недель. Матка возвращается в тазовую полость, 
а ее величина уменьшается в основном в этот период. Окончательных 
размеров она достигает лишь к 40–50-му дню после отела. Однако 
уменьшение величины матки и шейки матки до начального состояния, 
как у взрослой телки, уже не происходит. Слизистая оболочка матки 
восстанавливается к 22–24-му дню. Освобождение полости матки от 
микроорганизмов происходит к 35–50-му дню. Желтое тело беремен-
ности морфологически регрессирует к 13–15-му дню. Выделение спу-
стя 20–25 дней после родов слизи, если это не связано с созреванием 
фолликулов и овуляцией, или же истечения другого характера рас-
сматривается как патология. У первотелок инволюция матки заканчи-
вается раньше, чем у повторнородящих. Быстрее протекает этот про-
цесс весной и летом. После трудных родов, задержания последа, ро-
дильного пареза, рождения двойни, а также после заболевания метри-
том и кетозом инволюция половых органов задерживается [1, 2]. Рас-
тягивание во времени процессов инволюции может отразиться нега-
тивно на репродуктивной способности.  

Для молочного скота первые несколько недель после отела пред-
ставляют собой период наивысшего риска в их жизни. По различным 
оценкам, более 50 % коров в этот период страдают как минимум од-
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ним субклиническим заболеванием. Очень сложное сочетание нор-
мальных процессов адаптации животного к лактации, субклиническое 
проявление инфекционных заболеваний и метаболических нарушений 
не всегда позволяет точно определить, какие физиологические процес-
сы являются действительно адаптивными, а какие следует отнести к 
патологическим. Часто проявляющееся подострое воспаление в репро-
дуктивных органах расценивается как специфический признак состоя-
ния коров при ожирении. И это в последнее десятилетие вызывает 
большой интерес у физиологов молочного скотоводства [3].  

Многие исследования и практические наблюдения ясно показыва-
ют, что практически все коровы в той или иной степени испытывают 
системное воспаление в течение нескольких дней после ро-
дов. Масштабы и вероятная устойчивость такого состояния у различ-
ных коров сильно различаются. В отдельных исследованиях указыва-
ется на связь степени послеродового воспаления с повышенным 
риском клинического проявления заболевания и снижением молочной 
продуктивности за всю лактацию. Целенаправленное использование 
нестероидных противовоспалительных препаратов в этот критический 
период после отела увеличивало продуктивность в течение всей лакта-
ции. Но несмотря на новые данные об инволюции половых органов, 
остается много вопросов о послеродовом воспалении, в том числе о 
том, какие органы являются ключевыми инициаторами этого состоя-
ния и какие сигнальные молекулы ответственны за системные и ткане-
вые специфические воспалительные процессы [3]. 

Независимо от механизма развития воспалительного процесса и его 
характера, он может негативно влиять на сроки восстановления цикли-
ческих изменений в яичниках. В норме после отела в связи с быстрым 
увеличением концентрации ФСГ с 7–10-го дня отмечается рост фолли-
кулов в яичниках, и в конце второй недели может произойти овуляция. 
Повышение ФСГ в основном зависит от уровня и полноценности 
кормления. В такой же мере от кормления зависит и содержание мета-
болических гормонов инсулина, и инсулин подобных факторов роста 
[4, 5]. При нарушении уровня или полноценности кормления или дей-
ствии других стрессовых факторов, проявлении различных заболева-
ний рост и развитие фолликулов нарушается или вообще не происхо-
дит. Отмечается гипофункция яичников или другие формы нарушения 
их функции, которые становятся причиной бесплодия.  

Функциональные формы бесплодия составляют значительную 
часть трудно устраняемых нарушений плодовитости коров и телок. 
При оптимальных условиях кормления и содержания частота их ниже, 
чем заболеваний метритного комплекса. Однако в совокупности они 
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нередко представляют серьезную проблему для воспроизводства жи-
вотных. Нередко такие нарушения обусловлены осложнениями родо-
вого процесса и послеродового периода. Своевременное завершение 
инволюции матки является необходимым условием возобновления 
половой цикличности и осеменения животного. Помимо ослабления 
функции яичников (гипофункции) нередко проявляется задержка или 
отсутствие овуляции по причине атрезии, лютеинизации фолликулов 
или превращения их в кисты, а также удлинение функции желтого те-
ла. У животных отсутствует (не зарегистрирована) половая циклич-
ность (анэструс) или половые циклы нерегулярные, укороченные (до 
17 дней) или удлиненные (25 дней и более), а после осеменения опло-
дотворение не происходит или отмечается гибель зародыша на раз-
личных стадиях эмбрионального развития (до 45 дней) и животные 
повторяют половую охоту.  

Цель работы – определить эффективность используемых в хозяй-
стве методов лечения коров в послеродовой период при заболеваниях 
метритного комплекса на проявление функциональных расстройств 
половых желез и репродуктивную способность. 

Основная часть. Исследования проводились на трех молочно-
товарных комплексах РУП «Учхоз БГСХА». Ставились задачи:  

– осуществлять мониторинг заболеваемости коров в послеродовой 
период и определить терапевтическую эффективность используемых 
антибиотических средств в форме растворов (или суспензий) при за-
держании последа, метрите и клиническом эндометрите;  

– определить частоту возникновения функциональных расстройств 
яичников у коров с патологией послеродового периода, а также основ-
ные показатели репродуктивной способности и частоту выбытия жи-
вотных с учетом с особенностей организации ветеринарного контроля 
на ферме.  

Содержание на всех фермах беспривязное, система содержания 
стойлово-пастбищная. В помещениях имеется выход для прогулок в 
загонах. Перед отелом коров переводят в родильное отделение.  

Отел обычно проходит под контролем работников родильного от-
деления и ветеринарного специалиста. После отела в течение 2–
3 недель осуществляется визуальный контроль течения послеродового 
периода и регулярное (обычно каждые 3–7 дней) ректальное исследо-
вание состояния матки и яичников. Переводят животных в цех произ-
водства молока после завершения инволюции матки или стабильно 
протекающем нормальном процессе; учитывается и наполняемость 
родильного отделения. В случае клинического проявления воспали-
тельного процесса проводится лечение. Применяется в основном вве-
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дение в матку дважды в неделю жидкого лекарственного средства в 
соответствии с инструкцией. В течение 2–7 дней после отела при по-
явлении признаков острого послеродового метрита животным инъеци-
ровали внутримышечно антибиотическое средство. При задержании 
последа вводили в матку лекарственное средство, а при отсутствии 
спонтанного отделения последа извлекали его путем ректального мас-
сажа матки, а затем проводилось консервативное лечение. 

В качестве тонизирующих маточных средств использовали метри-
лонг (пропранолол) и окситоцин. Осеменяли животных не ранее, чем 
через 42–45 дней после отела при отсутствии у них задержки инволю-
ции половых органов и других заболеваний (конечностей, вымени или 
низкой шкалы тела). При отсутствии у коров овуляции в течение 1,5–
2 месяцев после отела применяли ГнРГ (сурфагон), инъецировали 
50 мкг (10 мл). Если в течение 10–12 дней после инъекции не проявля-
лась половая охота, проводили ректальную пальпацию яичников. При 
обнаружении желтого тела инъецировали ПГ-Ф2α. При пальпации в 
день исследования у анэстральных коров в яичниках хорошо сформи-
рованного желтого тела сразу же инъецировали ПГ-Ф2α и осеменяли 
после выявления охоты или в фиксированное время (через 76–80 ч по-
сле инъекции).  

Из антибактериальных средств для введения в матку на фермах хо-
зяйства использовались различные препараты: рихометрин, ниокситил 
форте, цефакар, эндокол, метрифарм и прималакт, причем чаще в раз-
личных комбинациях, а по отдельности только у 17 коров ниокситил 
форте или цефакар. 

Рихометрин – прозрачная, красно-бурого цвета жидкость с запахом 
ихтиола. Активно действующие вещества рифампицин, метронидазол 
и ихтиол. Препарат оказывает антимикробное действие на широкий 
спектр грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, 
включая анаэробы грибки, а также противовоспалительное действие. 
Вводится в матку в дозе 10–15 мл на 100 кг массы животного. Убой 
животных на мясо и использование молока в пищу людям разрешено 
через трое суток после последнего применения препарата. 

Ниокситил форте – красного цвета жидкость, содержи в своем со-
ставе тилозина тартрат, рифампицин и нитроксолин; оказывает анти-
микробное действие на широкий спектр грамположительных и гра-
мотрицательных микроорганизмов и на грибы. Вводят препарат внут-
риматочно в дозе 10–15 см3/100 кг массы животного с интервалом 48–
72 ч до выздоровления. Использование молока в пищу людям разре-
шено не ранее, чем через трое суток после последнего применения 
препарата.  
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Цефакар – красно-бурого цвета жидкость, в 100,0 см³ ее содержит-
ся: 10,0 см³ 0,2 % масляного раствора ß-каротина, 1,5 г цефазолина 
натриевой соли и вспомогательных веществ и наполнителей до 
100,0 см³. Применяют внутриматочно в дозе 15–20 см³ на 100 кг массы 
животного с интервалом 48 ч до выздоровления. Убой на мясо разре-
шается не ранее чем через 48 ч, а использование молока в пищу людям 
– через 12 часов после последнего применения препарата.  

Эндокол-Т – прозрачная жидкость светло-желтого или желтого цве-
та. В 1,0 мл препарата содержится 90000 ЕД колистина сульфата, 
10000 ЕД тилозина тартрата, 1,7 мг пропранолола гидрохлорида. При-
меняют коровам для профилактики послеродовых заболеваний матки и 
лечения при эндометрите. Мясо и молоко животных в пищевых целях 
разрешается использовать не ранее, чем через трое суток после по-
следнего применения препарата.  

Метрифарм – препарат представляет собой маслянистую суспен-
зию от белого до кремового цвета. В 19,0 г суспензии (содержимое 
1 шприца) содержится 500 мг цефапирина бензатиновой соли и вспо-
могательные вещества. Применяют коровам при подострых и хрониче-
ских эндометритах. Цефапирин обладает высокой антистафилококко-
вой активностью, в том числе против устойчивых к бензилпеницилли-
ну штаммов. Препарат вводят однократно; в случае тяжелых форм эн-
дометритов –повторно через 48 ч.  

Прималакт – суспензия для интрацистернального и внутриматоч-
ного введения. Расфасован препарат в шприцы по 5 и 20 мл. Активные 
вещества: цефотаксим натрия, неомицина сульфат, преднизолон. Ис-
пользуется для лечения мастита в лактационный период и эндометрита 
у коров. 

В течение года мониторинг заболеваний репродуктивной системы 
был проведен на трех молочно-товарных комплексах отделения Пар-
шино. На МТК 1 из выделяемых для исследования и последующего 
лечения животных с болезнями метритного комплекса и нарушениями 
репродуктивной функции в анализ включено 92 коровы. У 56 из них 
помимо воспалительных процессов были диагностированы и функци-
ональные расстройства репродуктивной системы (табл. 1).  

Лечение животных с задержанием последа, метритом и эндометри-

том различной тяжести начинали несколько позднее – 5,10,2 дня по-

сле отела, чем в предыдущем году (4,2  0,1 дня). Однако и этот срок 
начала внутриматочного введения лекарственных средств не для каж-
дого животного, особенно с относительно легкими формами эндомет-
рита, является подходящим. Еще идут естественные процессы распада 
карункулов, в матке содержатся лохии и действие антибиотических 
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средств ослаблено. Возникает необходимость увеличения числа лечеб-
ных процедур для завершения восстановления матки, одновременно 
растягивается сам процесс инволюции. В данном случае продолжи-

тельность этого процесса составила 28,8, в предыдущем году – 36,5  
0,9 дня [6]. Но в обоих случаях эти сроки заметно превышают нор-
мальную продолжительность инволюции матки. Для животных с рас-
стройствами репродуктивной функции требовалось несколько мень-
шее число внутриматочных введений лекарственного средства, и про-
должительность лечения была немного короче. Возможно, что у этих 
животных степень тяжести воспалительного процесса изначально была 
слабее. 

 

Таблица  1 .  Эффективность лечения и репродуктивная способность коров с 

воспалительными процессами и функциональными расстройствами репродуктив-

ных органов (МТК 1) 
 

Показатели эффективности лече-
ния и репродуктивной способно-

сти коров с воспалительными 
процессами репродуктивных 

органов в послеродовой период 

Заболевания метритно-
го комплекса 
(всего, n = 92) 

в т. ч. с расстрой-
ством репродуктив-

ной функции (n = 56) 

n х  m х  n х
  m х  

Число внутриматочных введений 92 8,0  0,3 56 7,5  0,3 

От отела до 1-го введения, дней  92 5,1  0,2 56 5,0  0,2 
Продолжительность инволюции 
матки, дней 

92 28,8  1,1 56 27,1  1,2 

От отела до постановки диагноза, 
дней 

– – 56 60,7  2,9 

От отела, дней, до: 1-го осемене-
ния 

75 86,7  3,7 45 96,4  4,5 

оплодотворения 34 110,3  9,1 20 121,4  11,0 

Индекс осеменения 75 1,50  0,07 45 1,46  0,09 
Оплодотворяемость при 1-м осе-
менении, % 

18 52,9  8,6 10 50,0  11,4 

Коров не осемененных, n / % 17 / 18,5 11 / 19,6 
Коров не стельных, n / % 41 / 44,6 25 / 44,6 
Выбыло коров, n / % 4 / 4,3 – 

 

Интервал от отела до 1-го осеменения был типичным для этой фер-

мы в течение ряда лет и составил 86,7  3,7 дня (в предыдущем году 

87,1  3,4 дня). Оплодотворяемость при первом осеменении в среднем 
по всей группе осемененных коров составила 24 % (среди животных с 
установленной стельностью 52,9 %, а индекс осеменения 1,50). Однако 
процент не осемененных и не стельных животных к моменту анализа 
данных был высоким – 18,5 и 44,6 % соответственно. Вероятно, это 
обусловлено тем, что в анализируемой группе у 60,8 % коров помимо 
воспалительного процесса в матке имели место функциональные рас-
стройства яичников. У таких животных интервал от отела до 1-го осе-
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менения был почти на 10 дней продолжительнее, чем в среднем по 
всей группе животных, а интервал до оплодотворения больше на 
11,1 дня. 

Полученные данные показывают, что клиническое проявление вос-
палительных процессов в репродуктивных органах коров после отела с 
последующим расстройством репродуктивной функции задерживает 
осеменение и наступление стельности в большей мере, чем только 
наличие воспалительного процесса и лечении животных с использова-
нием антибиотических средств. 

На МТК 2 в анализ включено 126 животных с эндометритом раз-
личной тяжести, в том числе 22 (17,5 %) с задержания последа 
(табл. 2). У 28 других животных с расстройствами репродуктивной 
функции послеродовой период протекал без клинически заметных 
осложнений. 

 

Таблица  2 .  Эффективность лечения и репродуктивная способность коров за-

держанием последа и эндометритом различной тяжести (МТК 2) 
 

Показатели 

Заболевания метрит-
ного комплекса 

(n = 126) 

в т. ч. задержанием 
последа (n = 22) 

n х   m х  n х  m х  

Число внутриматочных введений 126 8,3  0,3 22 13,7   0,5 

От отела до 1-го введения, дней  126 6,8  0,4 22 7,9  1,6 
Продолжительность инволюции 
матки, дней 

126 35,0  1,2 22 54,7  2,8 

От отела, дней, до: 1-го осемене-
ния 

119 103,0  6,1 20 117,3  11,7 

             оплодотворения 54 117,7  8,3 9 130,0  18,8 

Индекс осеменения 119 1,30  0,04 20 1,15  0,08 
Оплодотворяемость при 1-м осе-
менении, % 

42 77,8  5,7 8 88,8   11,1 

Коров не осемененных, n / % 7 / 5,5 2 / 9,1 
Коров не стельных, n / % 65 / 54,6 12 / 60,0 

 

Для коров с задержанием последа требовалось больше внутрима-
точных введений лекарственного средства, и у них продолжительность 
инволюции была существенно больше, чем в среднем по группе. Уве-
личение числа лечебных процедур связано также с тем, что у 18 жи-
вотных в середине третьего месяца (в среднем 73,7 дня) выявлялись 
признаки субклинического (хронического) эндометрита, и требовалось 
дополнительное лечение. Первое осеменение животных всей группы 

было проведено в среднем через 103,0  6,1 дня, а животных с задер-

жанием последа почти на полмесяца позднее – 117,3  11,7 дня. Опло-
дотворяемость после первого осеменения составила 35,3 % (у 54 жи-
вотных с установленной стельностью – 77,8 %), у животных с задер-
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жанием последа 40,0 и 45 % соответственно. Интервал от отела до 
оплодотворения был продолжительнее, чем на МТК 1, особенно у ко-
ров с задержанием последа. Выше был и процент не осемененных и не 
стельных животных – 52,4 %. 

Следовательно, при задержании последа требовалось большее чис-
ло лечебных процедур для выздоровления животных, чем при других 
заболеваниях метритного комплекса, и в большей мере задерживалось 
их осеменение и оплодотворение. 

На третьем молочно-товарном комплексе (МТК 3 Елочка) в анализ 
включено 40 коров с заболеваниями метритного комплекса, которые 
были подвергнуты лечению (табл. 3). У 60 % из них помимо воспали-
тельных процессов в матке в последующем проявлялись функцио-
нальные расстройства репродуктивной системы.  

 

Таблица  3 .  Эффективность лечения и репродуктивная способность коров с 
воспалительными процессами репродуктивных органов (МТК 3 Елочка) 
 

Показатели эффективности лечения 
и репродуктивной способности 

коров с воспалительными процес-
сами репродуктивных органов 

Заболевания метрит-
ного комплекса 

(n = 40) 

в т. ч. с расстройством 
репродуктивной 
функции (n = 24) 

n х   m х  n х   m х  

Число внутриматочных введений 40 7,2  0,14 24 7,0  0,2 

От отела до 1-го введения, дней  40 5,13  0,27 24 5,5  0,4 
Продолжительность инволюции 
матки, дней 

40 30,4  0,8 24 29,7  0,9 

От отела до постановки диагноза, дней – – 24 66,4  5,8 
Интервал от отела, дней, до: 1-го 
осеменения 

37 74,6  6,1 23 86,3  8,7 

оплодотворения 24 88,4  8,3 14 109,9  10,6 

Индекс осеменения 37 1,9  0,14 23 1,9   0,18 
Оплодотворяемость при 1-м осеме-
нении, % 

13 54,2  10,4 7 50,0  13,8 

Коров не осемененных, n / % 3 / 7,5 1 / 4,17 
Коров не стельных, n / % 13 / 35,1 10 / 43,4 
Выбыло коров, n / % 2/5 1 / 2,5 

 

Срок начала лечения воспалительного процесса был примерно та-
кой же, как и на МТК 2, а число внутриматочных введений на 
1,1 меньше. Продолжительность инволюции матки была более схожей 
с МТК 1, различие составило + 1,6 дня. Интервалы от отела до первого 
и плодотворного осеменения в среднем по группе были короче, чем у 

животных с расстройством репродуктивной функции (74,6  6,1 и 

88,4  8,3 дня против 86,3  8,7 и 109,9  10,6 дня, табл. 3), и заметно 
короче, чем на обеих других фермах. Меньше было не осемененных и 
не стельных животных. Оплодотворяемость после первого осеменения 
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в целом по группе составила 35,1 % (среди животных с установленной 
стельностью 54,2 %). Частота выбытия была незначительной. 

Заболевания матки снижали частоту наступления беременности, 
что могло быть существенным фактором риска выбраковки; однако, 
если коровы после лечения становились стельными, они не подверга-
лись большему риску выбраковки. Влияние фермы на результаты кон-
троля заболеваемости и лечения животных, а также их репродуктив-
ную способность очевидно. Это может быть связано с рядом факторов.  

В одном из исследований последних лет оценено влияние послеро-
довых заболеваний у коров на оподотворяемость после первого осеме-
нения, частоту потерь беременности (после постановки диагноза) и 
послеродовой выбраковки в течение 60 дней после отела. Для анализа 
использовано 2520 лактирующих коров из 126 коммерческих молоч-
ных стад (по 20 голов из стада). У коров диагностировали гиперкето-
немию, задержание последа, смещение сычуга, гнойные выделения из 
влагалища, цитологический эндометрит, лейкоцитарно-эстеразный 
эндометрит, длительное отсутствие овуляции. Частота этих заболева-
ний была рассчитана для каждого стада. В среднем она составила 18,8; 
4,9; 4,0; 5,0; 29,4; 43,8 и 35,2 % соответственно. С целью выявления 
риска отдельно для каждого изучаемого показателя, стада были разде-
лены на три группы: с низкой оплодотворяемостью при первом осеме-
нении <40,0 %; с высокой частотой потери беременности ≥6,3 0 % и с 
высокой частотой послеродовой выбраковки ≥13,3 % [7].  

Для стад первой группы факторами риска были гиперкетонемия 
≥11,8 %, гнойные выделения из влагалища – ≥5,0 %, цитологический 
эндометрит – ≥18,8 %, эндометрит лейкоцитарной эстеразы – ≥35,3 %, 
длительое отсутствие овуляция – ≥21,0 % и смещение сычуга – 
≥4,0 %. Факторами риска для стад второй группы были ≥5,0 % случаев 
гнойных выделений из влагалища и ≥4,9 % задержания после-
да. Факторами риска для стад третьей группы были ≥23,1% случаев 
гиперкетонемии, ≥4,9 % – задержания последа и ≥4,0 % – смещения 
сычуга. В целом, в этих молочных стадах преобладали послеродовые 
заболевания, и уровни тревоги были определены как факторы риска 
плохой репродуктивной способности и увеличения выбраковки [7].   

Полученные нами результаты, касающиеся влияние клинического 
эндометрита, задержания последа и функциональных расстройств ре-
продуктивной системы на репродуктивную способность коров в пол-
ной мере идентичны данным этих авторов, 

Заключение. На трех молочно-товарных комплексах с технологи-
ческой нагрузкой около 2 тыс. голов испоьзовано для анализа 258 ко-
ров с заболеваниями метритного комплекса, которые были подвергну-



131 

 

ты лечению с применением ряда антибиотических средств, при частом 
их комбинировании. Лечение начинали в среднем с 5,1 – 6,8 дня после 
отела, число внутриматочных введений колебалось от 7,2 до 8,3. Во 
всех трех группах коров срок восстановления матки был больше стан-
дартного и составил 28,8 – 35,0 дней. Интервалы от отела до первого 
осеменения варьировал в среднем от 74,6 до 103 дней, до оплодотво-
рения – от 88,4 до 117,7 дней. Оплодотворяемость после первого осе-
менения была низкой – 24 – 35,3 % от всех осемененных животных; 
среди стельных – выше 50 %. Не осемененных и не стельных коров на 
двух комплексах было менее 50 % (40,0 – 44,6 %), на одном больше – 
52,4 %. Клиническое проявление воспалительных процессов в репро-
дуктивных органах после отела с последующим расстройством репро-
дуктивной функции задерживало осеменение и наступление стельно-
сти в большей мере, чем только наличие воспалительного процесса. 
Влияние задержания последа на сроки осеменения и оплодотворение 
животных было более очевидным, чем метрита (эндометрита) другой 
этиологии. Но во всех случаях заболевания матки задерживало 
наступления беременности, что могло быть существенным фактором 
риска выбраковки; однако, если коровы после лечения становились 
стельными, они не подвергались большему риску выбраков-
ки. Влияние фермы на результаты контроля заболеваемости и лечения 
животных, а также их репродуктивную способность было очевидно.  
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Система выращивания молодняка включает в себя комплекс мероприятий: получе-

ние здоровых, с крепкой конституцией животных, обладающих способностью высокой 

продуктивности; рациональную организацию их кормления, содержания и подготовки к 

производству продукции в конкретных технологических условиях.   

В статье рассматривается изучение влияния гигиенических и технологических 

факторов на продуктивность телят.  

Исследования основных параметров микроклимата показали, что температура в 

профилактории, где находились телята контрольной группы, в начале опыта составила 

в среднем – 19,5 °С. Температура, где содержались телята опытной группы, составила 

– 18,5 °С, в конце исследований она находилась в пределах 22 °С в телятнике профилак-

тория и 17,5 °С вне помещения. Относительная влажность колебалась в пределах 67 % 

и 71 % в телятнике профилактория и 56 % и 71 % вне помещения. Освещенность в 

телятнике профилактория была ниже нормы на 10 лк, содержание аммиака несколько 

превышало допустимые гигиенические нормы. 

Живая масса в начале опыта в двух группах (опытной и контрольной) находилась 

практически на одном уровне. К месячному возрасту телята контрольной группы, ко-

торые содержались в помещении, имели живую массу на 0,4 кг меньше, чем телята 

опытной группы, которые содержались в индивидуальных клетках под навесом. В двух-

месячном возрасте телята контрольной группы имели живую массу на 2,6 кг меньше, 

чем телята опытной группы.  

Абсолютный прирост телят опытной группы в 1-й месяц был выше – на 3,9 %, а за 

2-й на 11,5 %, чем у телят контрольной группы. За период исследований абсолютный 

прирост телят контрольной группы составил – 34,4кг, а опытной – 37,2, что выше на 

8,1 %. Среднесуточный прирост  телят опытной группы за 2 месяца составил – 520 г, а 

телят контрольной группы – 573 г. Следует отметить, что содержание телят в инди-

видуальных клетках под навесом позволило повысить среднесуточный прирост на 

8,2 %. 

Ключевые слова: телята, телятник профилакторий, домик профилакторий, мик-

роклимат, температура, относительная влажность, освещенность, вредные газы, 

живая масса, среднесуточный и абсолютный прирост, сохранность. 

The system of rearing young animals includes a set of measures: obtaining healthy ani-

mals with a strong constitution and high productivity; rational organization of their feeding, 

maintenance and preparation for the production of products in specific technological condi-

tions.  



133 

 

The article deals with the study of the influence of hygienic and technological factors on 

the productivity of calves. 

Studies of the main parameters of the microclimate showed that the temperature in the 

dispensary, where the calves of the control group were, at the beginning of the experiment 

averaged 19.5 °C. The temperature where the calves of the experimental group were kept was 

18.5 °C, at the end of the study it was within 22 °C in the dispensary calf house and 17.5 °C 

outside. Relative humidity fluctuated between 67 % and 71 % in the dispensary calf barn and 

56 % and 71 % outside. The illumination in the calf barn of the dispensary was below the norm 

by 10 lux, the ammonia content slightly exceeded the permissible hygienic standards. 

Live weight at the beginning of the experiment in two groups (experimental and control) 

was almost at the same level. By the age of one month, the calves of the control group, which 

were kept indoors, had a live weight of 0.4 kg less than the calves of the experimental group, 

which were kept in individual cages under a canopy. At the age of two months, the calves of the 

control group had a live weight of 2.6 kg less than the calves of the experimental group. 

The absolute increase in the calves of the experimental group in the 1st month was higher 

by 3.9 %, and in the 2nd – by 11.5 % than in the calves of the control group. During the re-

search period, the absolute weight gain of calves in the control group was 34.4 kg, and in the 

experimental group – 37.2, which is higher by 8.1 %. The average daily gain of the calves of 

the experimental group for 2 months was 520 g, and the calves of the control group – 573 g. It 

should be noted that keeping calves in individual cages under a canopy made it possible to 

increase the average daily gain by 8.2 %. 

Key words: calves, calf dispensary, dispensary house, microclimate, temperature, relative 

humidity, illumination, harmful gases, live weight, average daily and absolute gain, viability. 
 

Введение. Условия выращивания молодняка определяют будущее 

скотоводства. Телята, выращенные в плохих условиях кормления и 

содержания, не покажут высокой продуктивности, даже если они про-

исходят от высокопродуктивных родителей. Система выращивания 

молодняка включает в себя комплекс мероприятий: получение здоро-

вых, с крепкой конституцией животных, обладающих способностью 

высокой продуктивности; рациональную организацию их кормления, 

содержания и подготовки к производству продукции в конкретных 

технологических условиях. Основной путь реализации этих требова-

ний – направленное выращивание животных. Поэтому, прежде чем 

приступить к выращиванию животных, необходимо определить, для 

каких целей они выращиваются, для получения от них в дальнейшем 

молока или мяса. 

В основе разработки наиболее целесообразной системы выращива-

ния телят лежат биологические закономерности их индивидуального 

развития, изменение требований к кормлению и содержанию в разные 

возрастные периоды. 

Одной из наиболее острых проблем в животноводстве в настоящее 

время остается проблема сохранности телят особенно до 2-месячного 

возраста. Содержание новорожденных телят в неблагоприятных усло-
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виях во многих хозяйствах республики ведет к высокой их заболевае-

мости и отходу. Известно, что новорожденный теленок не приспособ-

лен к колебаниям температуры и влажности – основных воздействую-

щих на его организм факторов внешней среды, поскольку механизм 

терморегуляции функционирует еще не полностью. Переохлаждение 

или перегрев сопровождается снижением резистентности и, естествен-

но, ростом заболеваний среди телят. В ряде хозяйств каждый родив-

шийся теленок переболевает в первые дни жизни заболеванием желу-

дочно-кишечного тракта, а в более старшем возрасте – воспалением 

легких. В результате, выбытие телят за счет падежа и вынужденного 

убоя составляет 20–25 % от числа родившихся. Поэтому, для преду-

преждения заболеваемости и обеспечения высокой сохранности телят 

важное значение имеет создание оптимальных условий содержания в 

первые часы и дни жизни. Условия содержания оказывают существен-

ное влияние на физиологическое состояние, здоровье и жизнеспособ-

ность новорожденных телят. 

Для большинства регионов страны скотоводство является важней-

шей отраслью сельского хозяйства, что обуславливается широким рас-

пространением крупного рогатого скота в различных природно-

экономических зонах и высокой долей молока и говядины в общей 

массе животноводческой продукции. 

Телят можно успешно выращивать в разных технологических усло-

виях: групповых клетках, переносных домиках, с обогревом и без обо-

грева, в помещениях различных типов. Необходимыми условиями при 

этом должны быть сухие полы, чистый воздух без сквозняков и опти-

мальная температура. 

Выращивание телят в типовых профилакториях и телятниках, где 

создан оптимальный микроклимат и проводится все необходимые ле-

чебно-профилактические мероприятия, не гарантирует их полного со-

хранения. Так, в некоторых хозяйствах при отсутствии достаточного 

количества родильных отделений и профилакториев, потери молодня-

ка в первые дни жизни после рождения достигают 50 % и более. 

С целью улучшения сохранности и снижения заболеваемости во 

многих хозяйствах внедрен метод выращивания телят в индивидуаль-

ных домиках-профилакториях. 

Условия содержания влияют на рост, здоровье и сохранность телят. 

Размер группы, фронт кормления, площадь пола на одно животное, 

выравненность животных в группах по живой массе и возрасту явля-

ются важными условиями технологии выращивания телят. Животное в 
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больших группах ведут себя беспокойно, больше двигаются, меньше 

отдыхают, у них снижается прирост живой массы и ухудшается оплата 

корма продукцией. Оптимальное количество телят в станке 5–8 голов. 

При увеличении их численности до 18 голов прирост живой массы 

снижается на 6 %, затраты корма увеличиваются на 13 %. 

При достаточном фронте кормления корма поедаются почти всеми 

животными спокойно и молодняк чаще всего одновременно укладыва-

ется на отдых. Фронт кормления должен составлять 0,35–0,4 м на 

1 голову. 

При чрезмерно увеличенной плотности содержания телята меньше 

пьют, хуже едят, сокращается время отдыха и сна, повышается травма-

тизм. Считают, что до 3-месячного возраста площадь пола на 1 голову 

при содержании на щелевых полах должна быть 1,1 м2, на глубокой 

подстилке – 1,2м, от 3 до 6 мес. соответственно 1,3 и 1,5 м2. Но в опы-

тах установлено, что самые высокие приросты живой массы до 3 мес. 

были у телят, когда площадь пола на одну голову составляла 1,5 м2, а с 

3 до 6 мес.– 2,5 м2.   

Цель работы: изучить гигиенические и технологические аспекты 

повышения продуктивности телят в зависимости от способов содер-

жания. 

Основная часть. В основе разработки наиболее целесообразной 

системой выращивания лежат биологические закономерности их ин-

дивидуального развития, изменение требований к кормлению и содер-

жанию в разные возрастные периоды. Содержание телят в индивиду-

альных клетках позволяет избежать в какой-то степени контакта с 

условно патогенной микрофлорой. Но при этом нельзя применять ме-

таллические клетки, так как они являются хорошими проводниками 

тепла, что приводит к большим потерям его телятами. К недостаткам 

содержания телят в индивидуальных клетках следует отнести: низкую 

производительность труда из-за невозможности обеспечить механиза-

цию производственных процессов; ограничение двигательной актив-

ности телят; нарушение координации движений при длительном со-

держании; угнетение рефлекса подражания, плохую выработку стад-

ных рефлексов (телята позже приучаются к поеданию кормов); менее 

комфортные условия содержания по сравнению с групповыми клетка-

ми (время отдыха в индивидуальных клетках в 2 раза меньше, чем в 

групповых); ухудшение легочного дыхания и газоэнергетического об-

мена, снижение устойчивости организма к заболеваниям, затруднение 

дезинфекции и уборки помещений. 
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При содержании в домиках профилакториях, на открытом воздухе 

телята подвергаются ультрафиолетовым облучениям, в домиках проис-

ходит естественная вентиляция, дезинфекция с использованием есте-

ственного фактора (солнца) и увеличивается сохранность молодняка. 

Для проведения исследований были сформированы 2 группы телят 

(контрольная и опытная), полученных от коров белоруской черно-

пестрой породы по 10 голов в каждой – аналогов по происхождению, 

возрасту, живой массе и общего клинико-физиологического состояния. 

Разница между группами заключалась в способе содержании телят до 

2-месячного возраста. 

Телята контрольной группы содержались в телятнике профилакто-

рия, в клетках из металлического каркаса с деревянными перегородка-

ми (рис.1.). 
 

 
 

Рис .  1 . Содержание телят в телятнике профилактория 
 

Телят опытной группы через 6 часов после рождения переводят в 

индивидуальные клетки на улице под навесом. Телята в домиках пол-

ностью изолированы друг от друга дощатыми перегородками.  

Внутри домика телята содержатся на соломенной подстилке, кото-

рую добавляют в клетку по мере загрязнения (рис. 2.).  
 

Контрольная группа 
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Рис  2 .  Содержание телят вне помещения 
 

Схема проведения исследований представлена в табл. 1. 
 

Таблица  1 . Схема проведения исследований 
 

Группа 
животных 

Кол-во 
животных в 
группе, гол 

Изучаемые 
показатели  

Условия 
содержания 

Продол. 
опыта, 
дней 

Контрольная 10 
Микрокли-

мат, энергия 
роста телят, 
сохранность 

Телятник 
профилакторий 

(клетки из металли-
ческого каркаса с 

деревянными пере-
городками) 

60 

Опытная 10 

Домик 
профилакторий  

(деревянные клетки 
под навесом) 

 

При разработке методики руководствовались зоотехническими и 

зоогигиеническими методиками. 

Промышленная технология резко изменяет способы содержания 

животных, изолировав их от внешней среды. В таких условиях воздух 

перенасыщен влагой, пылью, микроорганизмами и вредными газами. 

Все это приводит к увеличению функциональных нагрузок, наруше-

нию нормального физиологического состояния организма и обмена 

веществ, изменению характера адаптивных реакций на внешние раз-

дражители, повышению вирулентности условно патогенной микро-

флоры и в итоге к снижению резистентности и продуктивности живот-

ных, санитарному браку и падежу. В связи с этим интенсификация 

производства животноводческой продукции возможна лишь при со-

Опытная группа 
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здании физиологически полноценной среды обитания животных, мак-

симальном приближении ее к природным условиям.  

Мониторинг основных параметров микроклимата в телятнике про-

филактория и вне помещения представлены в табл. 2 и 3. 
 

Таблица  2 .  Основные параметры микроклимата в телятнике профилактория 

(контрольная группа) 
 

Показатели 
Период исследований Гигиенический 

норматив июль август 

Температура воздуха, t C 
15-24 

19,5 

17-27 

22 
17–20 

Относительная влажность, % 
67-70 

68,5 

68-71 

68,5 
70 

Скорость движения воздуха, м/с 
0,25-0,30 

0,27 

0,20-0,30 

0,25 
0,1–0,5 

Искусственная освещенность, лк 40 40 50–75 

Содержание аммиака, мг/м3 
10-11 

10,5 

11-12 

11,5 
10 

 

Таблица  3 . Показатели микроклимата в профилактории под навесом (опыт-

ная группа) 
 

Показатели 
Период исследований 

июль Август 

Температура воздуха, ⁰C 
11-26 
18,5 

10-25 
17,5 

Относительная влажность, % 
56-69 
62,5 

60-71 
65,5 

Скорость движения воздуха, м/с 
2-4 
3 

1-3 
2 

Коэффициент естественной освещен-
ности, % 

2,9-3,5 
3,2 

2,8-3,3 
3,1 

Содержание аммиака, мг/м3 Не обнаружено 
 

Исследования основных параметров микроклимата показали 
(табл. 2. и 3.), что температура в профилактории, где находились теля-
та контрольной группы, в начале опыта составляла в среднем – 19,5 °С. 
Температура, где содержались телята опытной группы, составила – 
18,5 °С, в конце исследований она находилась в пределах 22 °С в те-
лятнике профилактория и 17,5 °С вне помещения. Относительная 
влажность колебалась в пределах 67 % и 71 % в телятнике профилак-
тория и 56 % и 71 % вне помещения. Освещенность в телятнике про-
филактория была ниже нормы на 10 лк, содержание аммиака несколь-
ко превышало допустимые гигиенические нормы. 

Для установления интенсивности роста животных учитывают такие 
показатели как: живая масса, абсолютный и среднесуточный приро-
сты. Динамика изменения живой массы за 2 месяца в контрольной и 
опытной группах приведена в табл. 4.  
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Таблица  4 .  Динамика изменения живой массы телят 
 

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная 

Живая масса телят на начало исследований, кг 30,4±0,9 30,6± 1,1 

В % к контролю 100 100,7 

Живая масса телят через 30 дней, кг  45,9±1,4 46,3±1,3 

В % к контролю 100 100,9 

Живая масса через 60 дней, кг 65,0±1,2 67,6±1,3 

В % к контролю 100 104 

Сохранность, % 100 100 
 

Исходя из данных табл. 4, видно, что живая масса в начале опыта в 

двух группах (опытной и контрольной) находилась практически на 

одном уровне. К месячному возрасту телята контрольной группы, ко-

торые содержались в помещении, имели живую массу на 0,4 кг мень-

ше, чем телята опытной группы, которые содержались в индивидуаль-

ных клетках под навесом. В двухмесячном возрасте телята контроль-

ной группы имели живую массу на 2,6 кг меньше, чем телята опытной 

группы. Сохранность телят в группах составила 100 % 

Таким образом, можно сделать вывод, что телята, содержащиеся 

вне помещения в домиках профилактория под навесом, росли более 

интенсивно по сравнению со своими сверстниками из контрольной 

группой, которые содержались в телятнике профилактория. 

В результате взвешивания телят были рассчитаны абсолютный и 

среднесуточный прирост приросты (табл. 5 и 6). 

Анализ табл. 5 показывает, что абсолютный прирост телят опытной 

группы в 1-й месяц был выше – на 3,9 %, а за 2-й – на 11,5 %, чем у 

телят контрольной группы. За период исследований абсолютный при-

рост телят контрольной группы составил – 34,4кг, а опытной – 37,2, 

что выше на 8,1 %. 
 

Таблица  5 . Абсолютный прирост телят за период исследований 
 

Возраст 
Группы 

контрольная Опытная 

За 1-й месяц, кг 15,3±0,5 15,9±0,5 

В % к контролю 100 103,9 

За 2-й месяц, кг 19,1±0,6 21,3±0,6 

В % к контролю 100 111,5 

За 2 месяца, кг 34,4±0,5 37,2±0,5 

В % к контролю  100 108,1 
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Таблица  6 .  Среднесуточный прирост телят за период исследований 
 

Возраст 
Группы 

Контрольная Опытная 
За 1-й месяц, г 510±25,5 530±26,5 
В % к контролю 100 103,9 
За 2-й месяц, г 635±31,8 710±32 
В % к контролю 100 111,8 
За 2 месяца, 573±28,6 620±29,3 
В % к контролю 100 108,2 

 

Из данных таблицы видно, что среднесуточный прирост телят 
опытной группы за 1-й месяц составил 530 г, а контрольной 510 г, что 
меньше – на 3,9 %. 

Стоит отметить, что за 2-й месяц среднесуточный прирост телят 
контрольной группы составил – 635 г, а в опытной – 710 г, что на 
11,8 % выше.  

Среднесуточный прирост телят опытной группы за 2 месяца соста-
вил – 520 г, а телят контрольной группы – 573 г. Следует отметить, что 
содержание телят в индивидуальных клетках под навесом позволило 
повысить среднесуточный прирост – на 8,2 %. 

Заключение. Исследования основных параметров микроклимата 
показали, что температура в профилактории, где находились телята 
контрольной группы, в начале опыта составила в среднем – 19,5 °С. 
Температура, где содержались телята опытной группы, составила – 
18,5 °С, в конце исследований она находилась в пределах 22 °С в те-
лятнике профилактория и 17,5 °С вне помещения. Относительная 
влажность колебалась в пределах 67 % и 71 % в телятнике профилак-
тория и 56 % и 71 % вне помещения. Освещенность в телятнике про-
филактория была ниже нормы на 10 лк, содержание аммиака несколь-
ко превышало допустимые гигиенические нормы. 

Живая масса в начале опыта в двух группах (опытной и контроль-
ной) находилась практически на одном уровне. К месячному возрасту 
телята контрольной группы, которые содержались в помещении, име-
ли живую массу – на 0,4 кг меньше, чем телята опытной группы, кото-
рые содержались в индивидуальных клетках под навесом. В двухме-
сячном возрасте телята контрольной группы имели живую массу – на 
2,6 кг меньше, чем телята опытной группы.  

Абсолютный прирост телят опытной группы в 1-й месяц был выше 
– на 3,9 %, а за 2-й – на 11,5 %, чем у телят контрольной группы. За 
период исследований абсолютный прирост телят контрольной группы 
составил – 34,4кг, а опытной – 37,2, что выше на 8,1 %. Среднесуточ-
ный прирост телят опытной группы за 2 месяца составил – 520 г, а те-
лят контрольной группы – 573 г. Необходимо отметить, что содержа-
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ние телят в индивидуальных клетках под навесом позволило повысить 
среднесуточный прирост – на 8,2 %. 
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В статье представлены результаты исследований радужной форели и осетровых 
различной возрастной категории (личинка, малёк, годовик, двухлеток, двухгодовик), 

выращиваемых в установках замкнутого водоснабжения, бетонных бассейнах и прудах 

республики. В результате установлены основные болезни осетровых рыб и радужной 
форели, встречающиеся в рыбоводных хозяйствах Республики Беларусь – заболевания 

бактериальной этиологии (псевдомоноз у осетровых, у форели болезни бактериальной 

этиологии не встречались), микозы (сапролегниоз рыб и икры), инвазионные (триходи-
ноз, хилодонеллез и аргулез у форели и осетровых, диплостомоз у осетровых), а также 

болезни незаразной этиологии (некроз жабр, газопузырьковая болезнь, жировое пере-

рождение печени, функциональные болезни). Проведение исследований на наличие бак-
териальных и вирусных заболеваний у форели не проводилось, так как патматериала с 

клиническими признаками предполагаемых бактериальных и вирусных болезней не по-

ступало. 
Также представлены основные современные отечественные препараты, применяе-

мые в осетроводстве и форелеводстве для профилактики и терапии выявленных забо-

леваний: неомицин, ципрофлоксацин, энротим, левофлоксацин, Бакто-хелс, Дисоль-Na, 
Леоледум, Диплоцид, а также поваренная соль, формалин, хлорофос, гипохлорит каль-

ция, хлорная известь и адсорбенты микотоксинов.  

Такой небольшой спектр заболеваний  (всего у ценных видов рыб регистрируется 
более 100 различных заболеваний) обусловлен выращиванием рыбы в большей степени в 

установках замкнутого водоснабжения, построенным по самым современным техноло-

гиям, уже обеспечивающим в большей степени защиту форели и осетровых от болез-
ней, а также тем, что водоснабжение идет из артезианских скважин, что также 

практически исключает попадание возбудителей болезней в бассейны с рыбой. 

Ключевые слова: форель, осетровые, сапролегниоз, хилодонеллез, аргулёз, лернеоз, 

жировая дистрофия печени, псевдомоноз, жаберный некроз, газопузырьковая болезнь. 

The article presents the results of studies of rainbow trout and sturgeons of various age 
categories (larva, fry, yearling, second-summer-old, two-year-old) grown in recirculating 

water supply installations, concrete pools and ponds of the republic. As a result, the main 

diseases of sturgeon and rainbow trout found in fish farms of the Republic of Belarus were 
established – diseases of bacterial etiology (pseudomonosis in sturgeon, diseases of bacterial 

etiology were not found in trout), mycoses (saprolegniosis of fish and caviar), invasive (tricho-

dinosis, chilodonellosis and argullosis in trout and sturgeon, diplostomiasis in sturgeons), as 
well as diseases of non-contagious etiology (necrosis of the gills, gas bubble disease, fatty 

degeneration of the liver, functional diseases). Studies on the presence of bacterial and viral 
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diseases in trout were not carried out, since no pathological material with clinical signs of 

suspected bacterial and viral diseases was reported. 

Also we have presented the main modern domestic drugs used in sturgeon and trout breed-
ing for the prevention and treatment of identified diseases: neomycin, ciprofloxacin, enrotim, 

levofloxacin, Bacto-health, Disol-Na, Leoledum, Diplocid, as well as table salt, formalin, chlo-

rophos, calcium hypochlorite, bleach and mycotoxin adsorbents. 
Such a small range of diseases (in total, more than 100 different diseases are recorded in 

valuable fish species) is due to the cultivation of fish to a greater extent in recirculating water 

supply installations built using the most modern technologies, which already provide greater 
protection of trout and sturgeons from diseases, as well as the fact that water supply comes 

from artesian wells, which also virtually eliminates the ingress of pathogens into fish pools. 

Key words: trout, sturgeons, saprolegnia, chilodonellosis, argullosis, lerneosis, fatty liver 
disease, pseudomonosis, gill necrosis, gas bubble disease. 

 

Введение. Сегодня выращиванием рыбы в Беларуси занимаются 

16 организаций, где в год производят около 15 тыс. тонн рыбы. При 

этом, приоритетным направлением деятельности рыбохозяйственной 

отрасли республики было и остается выращивание так называемых 

ценных видов рыб, обладающих высокими потребительскими свой-

ствами и пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

К ним в первую очередь относятся рыбы сем. Лососевых и Осетровых 

(в общем объеме производства составляют 5 %). Объемы производства 

форели в Беларуси составляют 500–800 тонн в год, осетра – под 

200 тонн в год. Производство ценных видов рыб в Республике плани-

руют наращивать, в том числе и за счет строительства новых рыбовод-

ных комплексов [1, 3, 4]. Также планируется построить два новых ин-

дустриальных рыбоводных комплекса, где будут выращивать ценные 

виды рыб мощностью более тысячи тонн каждый. Появятся эти ком-

плексы в Могилевской области, где запланировано довести выращива-

ние ценных видов рыб до 3,7 тыс. тонн. 

У осетровых и лососевых рыб при заводском воспроизводстве и то-

варном выращивании отмечаются инфекционные (в основном бакте-

риальные), инвазионные, а также незаразные заболевания, возникно-

вение которых определяется особенностями рыбоводного хозяйства и 

объектов рыбоводства, а также другими факторами. Поэтому важную 

роль при этом играет сокращение гибели рыб от заболеваний, сниже-

ние их заболеваемости, так как переболевшая рыба практически теряет 

свой товарный вид.  

Сегодня у ценных видов рыб зарегистрировано более 100 различ-

ных видов возбудителей, вызывающих инфекционные и инвазионные 

заболевания. В республике спектр болезней будет крайне ограничен, 

так как большая часть рыбы выращивается в установках замкнутого 
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водоснабжения, куда проникновение возбудителя крайне затруднено и 

лишь некоторое ее количество выращивают в бассейнах и прудах. 

В доступных отечественных публикациях представлена разрознен-

ная и неполная информация о заболеваниях ценных видов рыб в рыбо-

водных хозяйствах республики, так как рыбхозы все-таки не выносят 

на всеобщее обозрение проблемы с болезнями рыб. Тем не менее, на 

лечебно-профилактические мероприятия только из госбюджета страны 

в 2021 было выделено порядка 143 тыс. руб (не считая известкования 

прудов) [3, 4, 5, 6].   

Поэтому целью нашей работы были сбор и систематизирование ре-

зультатов собственных многолетних исследований в области диагно-

стики некоторых болезней у осетровых и лососевых, а также сбор 

имеющейся в рыбоводных хозяйствах информации по регистрируе-

мым болезням перечисленных выше видов рыб. 

Основная часть. На кафедру биотехнологии и ветеринарной меди-

цины с 2015 по 2022 год периодически из отдельных рыбоводных хо-

зяйств поступал биологичесий и патматериал осетровых и радужной 

форели, который исследовался на наличие возбудителей различных 

заболеваний, кроме бактериальных и вирусных. Информацию о вирус-

ных и бактериальных заболеваниях получали из районных ветлабора-

торий и лаборатории ихтиопатологии РУП «Институт рыбного хозяй-

ства». Объектом исследований была радужная форель в возрасте от 

личинки до двухгодовиков, а также осетровые виды рыб (осетр лен-

ский, русский, их гибриды, стерлядь) разных возрастных групп от ли-

чинок до половозрелых особей (включая товарную рыбу), выращивае-

мые в рыбоводных хозяйствах республики в условиях УЗВ, в прудах, 

бассейнах или садках. При полном паразитологическом обследовании 

рыбы определяли возбудителя, устанавливали его видовую принад-

лежность. По возможности и необходимости определяли экстенсив-

нось и интенсивность инвазии, намечали меры борьбы с установлен-

ным заболеванием. Весь исследованный и собранный материал систе-

матизирован и представлен в статье. 

До недавнего времени считалось, что из бактериальных болезней 

рыб в республике диагностируют в основном аэромоноз и псевдомо-

ноз, однако за последнее время было диагностировано порядка 27 ви-

дов возбудителей из числа условно-патогенных бактерий.  

В одном из рыбоводных хозяйств были обнаружены отдельные 

особи двухлетков осетров со следующими клиническими признаками: 

точечные кровоизлияния в области брюшка и по всей поверхности 
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тела, у некоторых особей – воспаление анального отверстия (рис. 1). 

При проведении бактериологических исследований из паренхиматоз-

ных органов (селезенка) была выделена бактерия Pseudomonas luteola. 

Для борьбы с псевдомонозом необходимо применять антимикробные 

препараты: неомицин в дозе 200 мг/кг массы рыбы 1 раз в сутки в те-

чение 5 дней (13 кг/т комбикорма); также можно применять ципро-

флоксацин, энротим, левофлоксацин согласно действующим инструк-

циям. В условиях УЗВ осетровым лучше применять один из новейших 

пробиотических препаратов отечественного производства Бакто-хелс 

перорально в смеси с кормом в дозе 400 г/т комбикорма 1 раз в сутки в 

течение 5 дней.  

У форели возбудителей бактериальных болезней не отмечалось.  
 

  
 

Рис .  1 .  Геморрагии на поверхности тела осетра при псевдомонозе (фото оригинал) 
 

Одно из самых распространенных заболеваний у рыб – это сапро-

легниоз, болеют и форель, и осетровые разных возрастных групп от 

личинки до товарной рыбы и производителей. Данное заболевание 

встречается как при выращивании рыбы в прудах, бассейнах, так и в 

установках замкнутого водоснабжения. Кроме рыбы поражается и ик-

ра во время инкубации. На кафедру были доставлены 18 личинок фо-

рели, 10 особей мальков форели, тело которых было полностью по-

крыто ватообразным пушистым налетом (рис. 2 а, б), при этом рыба 

была похожа на «пушистый одуванчик». Только по клиническим при-

знакам можно было точно поставить диагноз – сапролегниоз, первона-

чальный диагноз был также подтвержден результатами микроскопиро-

вания соскобов с поверхности тела рыб. Как правило, при диагности-

ровании сапролегниоза в УЗВ, для обработки рыбы применяют пова-

ренную соль или формалин, а также обязательный отбор пораженной и 

погибшей рыбы. 

Также на кафедру из открытого УЗВ весной 2016 года было до-

ставлено 12 экземпляров двухгодовиков радужной форели с признака-
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ми поражения сапролегниозом. Очаги поражения локализовались в 

основном на голове и вокруг головы (рис. 2 в), отдельными участками 

по всему телу, а также отмечалось разрушение межлучевых перепонок 

хвостового и анальных плавников. При микроскопии соскобов с по-

верхности тела форели в поле зрения были обнаружены гифы гриба 

сапролегнии. Также сапролегниоз встречается и при инкубации икры 

форели. 
 

а б  в 
 

Рис .  2 .  Сапролегниоз у форели: а – у личинки; б – у малька; 

в – голова форели, пораженная сапролегнией (фото оригинал) 
 

Достаточно часто у осетровых в рыбхозах регистрируют 

сапролегниоз рыб и икры. Пораженная икра покрыта пушистым 

ватообразным налетом (рис. 3 а). Патологические изменения 

характеризуются разрыхлением поверхностного слоя студенистой 

оболочки икры и проникновением в нее гифов гриба. Гибель икры от 

сапролегниоза очень высокая и максимально может достигать 50 %. 

Диагноз, как правило, ставят визуально на основании клинических 

признаков и при обнаружении гифов грибов на большом числе 

пораженных икринок. Для обработки икры в инкубационных 

аппаратах можно использовать раствор фиолетового К, содержащий 4–

6 мг препарата на 1 л воды в течение 30 мин. В слой икры, 

находящейся в инкубационном аппарате, подают небольшими 

порциями препарат без прекращения подачи чистой воды, постепенно 

доводя его концентрацию до предельно допустимой величины. После 

этого сразу же отключают подачу раствора. Концентрацию препарата 

уменьшают до полного его вымывания. Обработку повторяют дважды 

с интервалом 20 часов. 

Чаще всего в хозяйствах регистрируют сапролегниоз осетровых. 

Больные осетры на ранних стадиях покрыты белым ватообразным 

пушистым налетом. Как правило в начале поражается хвостовая чать, 

затем сапролегния поселяется у основания грудных плавников, 
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поражает сами плавники, а затем поселяется и на других участках тела 

осетров. Со временем белый пушистый налет становится желтовато-

студневидным (рис. 3 б). Дианоз обычно ставят визуально на 

основании клинических признаков. Можно делать соскобы с 

пораженной поверхности кожи и обнаружить гифы гриба в поле 

зрения микроскопа. Поскольку применение красителей рыбе в 

Беларуси запрещено, пораженные особи можно обрабатывать в 0,1 % 

солевых ваннах в течение 30 мин. 
 

 а  б  

Рис .  3 .  Сапролегниоз: а – икры осетровых; б – у осетра (фото оригинал) 
 

Очень часто на поверхности тела осетровых и форели паразитиру-

ют патогенные инфузории, вызывающие такие болезни как триходиноз 

и хилодонеллез. 

При исследовании соскобов с жабр у осетров в поле зрения микро-

скопа были обнаружены триходины от единичных представителей до 

17 инфузорий в поле зрения микроскопа, что можно расценивать ско-

рее как паразитоносительство. Однако при нарастании интенсивности 

инвазии необходимо обрабатывать осетров отечественным препаратом 

Дисоль-Na в виде лечебных ванн из расчета 1 г/л с экспозицией 60 мин 

или в дозе 10 г/л с экспозицией 10 мин. Также можно использовать 

препарат Леоледум в виде лечебных ванн из расчета 1 л препарата на 

100 л воды при экспозиции 30–60 мин, или 1 л препарата на 2000 л 

воды при экспозиции 24 часа. 

В сентябре 2021 года на кафедру были доставлены 8 экземпляров 

годовиков форели, выращиваемой в УЗВ. На поверхности тела рыбы 

был хорошо заметен голубовато-серый слизистый налет, местами кожа 

форели была потемневшей (рис. 4 а). При микроскопии соскобов с по-

верхности тела форели в поле зрения были видны десятки хилодонелл, 

на основании этого был поставлен диагноз хилодонеллез (рис. 4 б). 
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Кроме того, в поле зрения микроскопа вместе с десятками хилодонелл 

обнаруживали единичные триходины (2–3 инфузории), однако это 

можно расценивать как паразитоносительство. Многие источники ли-

тературы указывают, что триходиноз может осложняться хилодонел-

лезом, а также наоборот, хилодонеллез – триходинозом (как в нашем 

случае). При выращивании форели в установках замкнутого водо-

снабжения одним из явно выраженных диагностических признаков 

при хилодонеллезе является беспокойное поведение рыбы в бассейнах 

– рыба беспокойно плавает, а отдельные особи выпрыгивают над бас-

сейном из воды.  
 

 а  б 
 

Рис .  4 .  Хилодонеллёз форели: а – клинические признаки хилодонеллёза у форели;  

б – хилодонеллы в поле зрения микроскопа (фото оригинал) 
 

Довольно часто у осетровых как в прудах, так и в УЗВ встречается 

аргулёз возбудителем которого является паразитический рачок Argulus 

foliaceus светло серого цвета (по окраске поверхности тела рыбы), 

хорошо заметен невооруженным глазом на поверхности тела. Рыбы 

ведут себя беспокойно. Интенсивность инвазии у двух-трехлетков 

может достигать 10–15 паразитов на рыбу. Пораженных осетров необ-

ходимо обрабатывать препаратом Дисоль-Na в виде лечебных ванн из 

расчета 1 г/л с экспозицией 60 мин или в дозе 10 г/л с экспозицией 

10 мин. Также можно использовать препарат Леоледум в виде лечеб-

ных ванн из расчета 1 л препарата на 100 л воды при экспозиции 30–

60 мин, или 1 л препарата на 2000 л воды при экспозиции 24 часа. 

Также при выращивании радужной форели в бетонных бассейнах 

открытого типа впервые были обнаружены паразитические рачки Ar-

gulus foliaceus. Всего было обследовано 15 особей годовиков форели 

на поверхности тела и плавников которых были обнаружены серовато-

зеленого цвета крупные рачки. Интенсивность инвазии составила 5–

15 паразитов на рыбу, экстенсивность инвазии – 100 % (рис. 5 а).  
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Одновременно с аргулюсами на поверхности тела форели также были 

обнаружены рачки Lernaea elegans, которые локализовались по всему 

телу рыбы, особенно часто они встречались у основания анальных 

плавников и ануса, у основания грудных плавников и на голове рыб. 

На поверхности тела рачки выглядели как палочкоподобное образова-

ние длиной 8–10 мм (рис. 5 б). Передняя часть тела была погружена в 

мышцы рыбы и крепко «заякорена» за счет рогоподобных головных 

выростов. Экстенсивность инвазии была 100 % с интенсивностью ин-

вазии 2–5 паразитов на рыбу. Вообще у форели лернеоз встречается 

крайне редко, только при выращивании ее в садках. 

Причиной же появления аргулеза и лернеоза в бассейнах стало 

осуществление водозабора из прилегающей реки, где сорная рыба бы-

ла поражена данными рачками. Для лечебной обработки больной рыбы 

применяли хлорофос согласно разработанной инструкции по его при-

менению. 
 

 а  б 
 

Рис .  5 .  Крустацеозы форели: а – аргулюсы на грудных плавниках форели; 
б – лернеи у основания анального плавника форели (фото оригинал) 

 

Нередко в рыбоводных хозяйствах республики, где выращивают 
осетровых, регистрируют диплостомоз, возбудителем которого явля-
ются метацеркарии трематоды Diplostomum spathaceum. Уровень зара-
жения таких ценных видов рыб, как стерлядь и осетр ленский состав-
ляет 30–35 %. Интенсивность инвазии может достигать 25–
37 пар/рыбу [2]. Для борьбы с данным заболеванием у осетровых раз-
работан отечественный препарат Диплоцид, применение которого 
возможно следующими методами: обработка рыбы в прудах (внесение 
маточного раствора препарата из расчета 20 мкг/л по поверхности 
пруда или бассейна), групповое кормление (200 мг/кг массы рыбы 
двукратно с интервалом в 20 дней) и лечебные ванны (концентрация 
препарата 20 мг/л, экспозиция 60 мин). 
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Кроме бактериальных болезней, микозов и инвазионных болезней у 
ценных видов рыб достаточно часто регистрируют болезни незаразной 
этиологии, среди которых распространены газопузырьковая, некроз 
жабр, жировое перерождение печени и функциональные болезни. 

В одном из рыбхозов были обнаружены осетры с нарушением ко-
ординации движений и увеличенным брюшком. При вскрытии обна-
ружили в несколько раз увеличенный в размерах плавательный пу-
зырь, который сдавливал внутренние органы (рис. 6 а). Газопузырько-
вая болезнь возникает при перенасыщении воды газами – молекуляр-
ным азотом (свыше 110–113 %) и кислородом (свыше 250–350 %). По-
этому необходим постоянный контроль за газовым режимом и хоро-
шая проточность. Для предупреждения заболевания используют раз-
брызгивание при водоподаче, дегазаторы, отстаивание воды в течение 
18–24 часов. Также встречается данное заболевание и при выращива-
нии форели в бассейнах УЗВ. 

У осетровых в хозяйствах регистрируют и некроз жабр. В начале 
болезни жабры слегка отечны, покрыты беловатым налетом. Затем 
жабры темнеют, жаберная ткань некротизируется, в дальнейшем воз-
можно отторжение омертвевшей ткани (рис. 6 б). Для борьбы с некро-
зом жабр в пруды площадью до 5 га рекомендуют по всей поверхности 
воды вносить хлорную известь из расчета 1–3 г/м3 или гипохлорит 
кальция 0,5–1,5 г/м3. В пруды площадью более 5 га – хлорную известь 
0,1–0,2 г/м3, гипохлорит кальция – 0,05–0,1 г/м3. 

 

а   б 
 

Рис .  6 .  Незаразные болезни осетра: а – газопузырьковая болезнь; 

б – некроз жабр (фото оригинал) 

 

Нередки в рыбоводных хозяйствах и алиментарные заболевания, 

которые возникают или при использовании кормов не сбалансирован-

ных по составу основных элементов (кормление осетровых и форели 

не предназначенными для них кормами), или кормление недоброкаче-

ственными токсичными кормами (контаминированы микроорганизма-

ми или токсинами). 
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У некоторых особей осетра и форели при клиническом осмотре 

наблюдалось вздутие брюшка. При вскрытии обнаруживали увеличен-

ную, а иногда и уменьшенную в размерах печень, бледной консистен-

ции (рис. 7). Как правило, такие признаки отмечают при жировом пе-

рерождении печени, когда нормальные гепатоциты печени замещают-

ся жировыми вакуолями. Гибель при таком поражении печени может 

быть очень высокой.  

Для профилактики данного заболевания необходим постоянный 

контроль за качеством кормов, соблюдение правил их хранения и ис-

пользования. А для борьбы с микотоксинами в кормах можно исполь-

зовать адсорбенты микотоксинов, например, Максисорб.  
 

 
 

Рис .  7 . Жировое перерождение печени у осетра (фото оригинал) 
 

При выращивании рыбопосадочного материала форели и осетро-

вых в установках замкнутого водоснабжения встречаются функцио-

нальные заболевания, что является так называемым маркером завод-

ского воспроизводства. У форели это, как правило, водянка желточно-

го мешка, искривление позвоночного столба, закручивание хвоста и 

двуглавая личинка. Из 25 отобранных нами в бассейнах УЗВ с анома-

лиями развития личинок: 1 – двуглавая личинка, 17 – с водянкой жел-

точного мешка и 7 – с искривлением позвоночного столба и закручи-

ванием хвоста. При этом искривление позвоночного столба и закручи-

вание хвоста могут комбинироваться с водянкой желточного мешка. 

У осетровых аномалии в индивидуальном развитии более разнообраз-

ные и выражаются чаще всего недоразвитием грудных плавников, 

укорочением жаберных крышек, раздвоением рострума, укорочением 

и искривлением позвоночного столба, изменением пигментации кожи, 

аномалиями развития обонятельных органов и органов зрения.  
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Все зарегистрированные в республике болезни у осетровых и форе-

ли представлены в таблице. 
Болезни ценных видов рыб в Беларуси 

 

Вид рыбы 
Возрастная 
категория 

Возбудитель 
Препараты для лече-
ния и профилактики 

Форель радужная 

двухгодо-
вики 

Сапролегниоз 
поваренная соль, 

формалин, фиолето-
вый К (для икры) 

годовики Хилодонеллез  

годовики Триходиноз  

годовики Argulus foliaceus хлорофос 

годовики Lernaea elegans хлорофос 

 
Газопузырьковая  

болезнь 
 

 
Жировое перерожде-

ние печени 
адсорбенты микоток-
синов (Максисорб) 

личинка, 
малёк 

Функциональные  
болезни 

 

Осетровые 

двухлетки 
Pseudomonas luteolа 

Бактерии рода  
Aeromonas 

неомицин, энротим, 
ципрофлоксацин, 
левофлоксацин, 

Бакто-хелс 

двухлетки Сапролегниоз 
Дисоль-Na, Леоледум, 
фиолетовый К (икра) 

 
Diplostomum  
spathaceum 

Диплоцид 

 
Газопузырьковая  

болезнь 
 

 Жаберный некроз 
хлорная известь, ги-
похлорит кальция 

 
Жировое перерожде-

ние печени 
адсорбенты микоток-
синов (Максисорб) 

 
Функциональные  

болезни 
 

 

Заключение. Анализируя результаты собственных исследований и 

весь собранный материал можно отметить, что в республике при вы-

ращивании радужной форели в аквакультуре регистрируют следую-

щие заболевания: сапролегниоз (микозы), хилодонеллёз и триходиноз 

(возможны в комбинации друг сдругом) (патогенные инфузории), ар-

гулёз и лернеоз, а также различные функциональные болезни личинок 

и мальков. При выращивании осетровых рыб в аквакультуре Беларуси 

(УЗВ, пруды, бассейны и садки) среди бактериальных болезней встре-

чаются псевдомоноз и аэромоноз (бактериальная геморрагическая сеп-

тицемия), вызываемые бактериями Pseudomonas luteola и бактериями 

рода Aeromonas; среди микозов – сапролегниоз рыбы и икры; из инва-
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зионных – триходиноз, аргулёз (Argulus foliaceus) и диплостомоз; сре-

ди незаразных болезней – некроз жабр, газопузырьковое заболевание, 

а также алиментарные болезни. Также рекомендованы препараты (в том 

числе и новые отечественные препараты) для профилактики и лечения 

данных заболеваний в условиях рыбоводных хозяйств Беларуси.  
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Плесень на продуктах питания может быть причиной тяжелого пищевого отрав-
ления. Микроскопические грибки в процессе своей жизнедеятельности выделяют ток-

сичные вещества (микотоксины), большая часть которых имеет стабильную химиче-

скую структуру и не разрушается при тепловой обработке пищи. Некоторые плесне-
вые токсины обладают канцерогенным свойством. Чаще всего именно фрукты (груши, 

яблоки, сливы, персики, виноград), которые поражены обычными бурой гнилью и разно-

образной плесенью, содержат большее количество микотоксинов [2, 4]. 
Поражение микроскопическими грибками не всегда бывает явным. Особенно важно 

знать, что у персиков, абрикосов и слив плесень может скрываться под твердой обо-

лочкой косточки. Заражение таких плодов происходит еще при цветении, поэтому все-
таки нужны химические обработки плодовых деревьев в сырую погоду перед цветением. 

Следует отметить, что в яблоках микотоксины находятся только в местах гнили. 

Вырезав гниль, вполне можно использовать остальную часть плода. А вот в сочных 
грушах ядовитыми могут быть и здоровые части плода [3, 5]. 

В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований бе-

лой, голубой, оливково-зеленой, оранжевой, серой и коричневой плесени, которая обра-
зовалась на поверхности ягод и фруктов. В результате проведенных исследований было 

установлено, что серая бархатистая плесень на поверхности ягод малины представле-

на грибом Botrytis cinerea, голубая плесень на поверхности яблока принадлежит виду 
Penicillium italicum, а серая плодовая гниль персика представлена достаточно извест-

ным грибом Monnilia cinerea Bonord. На сегодня плодовая гниль фруктов, которая вы-

зывается грибковыми заболеваниями, представляет очень большую проблему. 
Хочется отметить, что споры плесени быстро изменяют свойства ягод и фрук-

тов даже до того, как появляется видимый налет. Помимо изменения вкуса поражен-

ный продукт теряет упругость, становится мягким и является местом скопления 

микотоксинов. 

Ключевые слова: микроструктура, плесневые грибки, микотоксины, плодовая 
гниль, фрукты. 

Mold on food can cause severe food poisoning. Microscopic fungi release toxic substances 

(mycotoxins) in the course of their life activity, most of which have a stable chemical structure 
and are not destroyed by heat treatment of food. Some mold toxins are carcinogenic. Most 

often, it is fruits (pears, apples, plums, peaches, grapes) that are affected by common brown rot 

and various molds that contain a greater number of mycotoxins. 
The disease of microscopic fungi is not always obvious. It is especially important to know 

that in peaches, apricots and plums, mold can hide under the hard shell of the stone. Infection 
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of such fruits occurs even during flowering; therefore, chemical treatments of fruit trees are 

still needed in wet weather before flowering. It should be noted that in apples, mycotoxins are 

found only in places of rot. Having cut out the rot, it is quite possible to use the rest of the fruit. 
But in juicy pears, healthy parts of the fruit can also be poisonous. 

This article presents the results of experimental studies of white, blue, olive green, orange, 

gray and brown mold that has formed on the surface of berries and fruits. As a result of the 
research, it was found that gray velvety mold on the surface of raspberries is represented by 

the fungus Botrytis cinerea, blue mold on the surface of an apple belongs to the Penicillium 

italicum species, and gray fruit rot of peach is represented by the rather well-known fungus 
Monnilia cinerea Bonord. Today, fruit rot, which is caused by fungal diseases, is a very big 

problem. 

We would like to note that mold spores quickly change the properties of berries and fruits, 
even before a visible plaque appears. In addition to a change in taste, the affected product 

loses its elasticity, becomes soft and is a site of accumulation of mycotoxins. 
Key words: microstructure, molds, mycotoxins, fruit rot, fruit. 
 

Введение. Плесень – это не только видимая часть грибка, но и рас-

пространенная очень глубоко – грибница, которая поражая весь про-

дукт. Чем больше влаги и более пористая структура, тем проще и 

быстрее происходит порча продуктов питания. Плесневые грибки об-

разуют миллионы спор, заражая все вокруг. Важно понимать, что уда-

ление нехорошей пленки с поверхности никак не повлияет на токсины, 

которые вырабатывают грибы в процессе своей жизнедеятельности [2]. 

Плесень является «изюминкой» многих деликатесов: сыров, соево-

го соуса, стейков сухой выдержки. Однако зеленый, белый, голубой, 

серый или черный налет на фруктах, овощах, хлебе или в банке с варе-

ньем не делает их вкусными и полезными. 

Внешне, плесень напоминает пятна разнообразной окраски или 

пушистый налет. Цветовое разнообразие в основном зависит от рода и 

вида микроскопических плесневых грибов [1, 3]. 

Существует множество разновидностей микроскопических плесне-

вых грибов, поэтому всех их можно разделить по группам, где глав-

ным отличием каждого из них является цвет и опасность для организ-

ма. Опасность заключается в быстром распространении спор по ягодам 

и фруктам, которые находятся вблизи от источника заражения. Так, 

если одно яблоко подгнило, то немедленно переберите все запасы, так 

как споры захватывают новые территории по воздуху при благоприят-

ном уровне влажности [1, 2]. 

Но при этом не стоит забывать о достаточно твердой структуре не-

которых ягод и фруктов, что затрудняет распространение спор грибка 

за короткий срок по всему продукту. Поэтому при обнаружении не-

привлекательного пятна на яблоке, его можно попробовать срезать. 

Если довольно обширное, то проще выбросить такой продукт. 



156 

 

Ещё до появления видимого налета на поверхности ягод и фруктов 

плесень изменяет их полезные свойства. Пораженный продукт теряет 

упругость, становится мягким и изменяется вкус [4]. 

Даже слегка подпорченные плесенью мягкие продукты, необходи-

мо выбросить. Также необходимо знать, что после снятия пораженного 

верхнего слоя с фруктов или ягод оставшееся нельзя употреблять в 

пищу. В процессе жизнедеятельности плесневых грибов микотоксины 

оседают, поэтому все фрукты становятся непригодным в пищу [1, 5]. 

Целью работы является исследование микроскопической структу-

ры патогенной плесени на поверхности ягод и фруктов. 

Основная часть. Для проведения исследований в нескольких тор-

говых объектах Республики Беларусь нами были приобретены ягоды и 

фрукты (малина, виноград, лимон, персик, слива, яблока и груша), на 

поверхности и внутри которых в течение двух-трех недель выросла 

зеленая, оранжевая, голубая, коричневая, серая и белая патогенная 

плесень (рис. 1). 

 

       
а       б       в 

Рис .  1 .  Объект исследования: а – виноград с белой плесенью; б – слива с белой и ко-

ричневой плесенью; в – лимон с голубой плесенью 
 

Объектом исследований являлась микрофлора патогенной плесени, 

из которой в дальнейшем и были приготовлены препараты-мазки и 

окрашены сложным методом по Граму. Микроскопию исследуемых 

препаратов проводили на микроскопе для биологических исследова-

ний BestScope-2020B. В результате анализа исследуемых образцов бы-

ла установлена видовая принадлежность патогенной плесени. 

В результате исследования микроскопической структуры патоген-

ной плесени, которая образовалась на ягодах малины установлено, что 

белая плесень представлена грибком Penicillium expansum (рис. 2). 
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Рис .  2 .  – Микроструктура плесени ягод малины: а – внешний вид; 
б – белая плесень; в – серая плесень 

 

В результате микроскопического исследования на опытном образце 

малины была обнаружена серая бархатистая плесень 

Botrytis cinerea (рис. 2 в). Данный вид грибка поражает многие расте-

ния в саду, но наиболее часто от серой плесени страдают густо поса-

женные кустарниковые растения. Благоприятной средой для развития 

грибка является сырость. Пораженные ягоды становятся водянистыми 

и быстро сгнивают. 

В опытном образце винограда была обнаружена белая плесень рода 

Penicillium, который расположен на поверхности исследуемого образ-

ца в виде белого пушистого налета (рис. 1 а). 

В зависимости от места обитания «пушок» плесени рода Penicillium 

может иметь различный окрас. Например, гриб, пустивший нити в 

цитрусовый фрукт, имеет голубой цвет. 
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Также нами был исследован один из представителей цитрусовых – 

лимон, на мякоти которого была обнаружена оливково-зеленая пле-

сень (рис. 1 в). 

Цитрусовые фрукты, когда они снимаются с дерева, уже зачастую 

несут в себе инфекцию плесени. На исследуемом образце кроме олив-

ково-зеленой плесени рода Penicillium были обнаружены жесткие, 

темно-коричневые, заглубленные пятна неправильной формы, которые 

окрашивают мякоть плода в темно-серый цвет. Данные изменения 

плодов вызывается антракнозом – паразитными грибами рода 

Colletotrichum. 

В свою очередь грибковые болезни косточковых и семечковых 

фруктов вызваны проникновением в плоды различного рода микозов. 

Колонии микроскопических грибов, которые проникают в плоды 

(вследствие механических повреждений при уборке, сортировке, 

транспортировке и в период длительного хранения), могут вызывать 

грибковые заболевания и ускорять патогенное гниение фруктов. 

При исследовании на поверхности персика были обнаружены 

оранжевая, голубая плесени и плодовая гниль фрукта. Серая плодовая 

гниль (монилиоз) персика представлена достаточно известным грибом 

Monnilia cinerea Bonord, который чаще всего появляется на плодах в 

виде коричневого мокнущего пятна, а затем на нем развивается пуши-

стый серый налет – это серая плесень – спороношение гриба. Заболе-

вание весьма распространенное, оно поражает также абрикос, сливу и 

вишню. 

Монилиоз косточковых, попадая осенью на растение, зимует, а за-

тем в теплую влажную погоду активизирует спящие споры. До осени 

грибок успевает выпустить несколько поколений. В конечном резуль-

тате весь плод становится бурым в серую точку. Гнилой персик про-

должает висеть на дереве и портить другие плоды. 

В течение первых двух недель на поверхности персика появилось 

маленькое пятно бурого цвета, которое постепенно разрослось и по-

крыло весь плод гнилью. На поверхности пораженного участка нача-

лось спороношение гриба в виде оранжево-серых подушечек, которые 

представлены длинными нитями – гифами. Также типичным заболева-

нием персика при хранении является голубая гниль. Ее возбудителем 

является гриб Penicillium expansum, попадающий в плоды через повре-

ждения кожицы или срыва плодоножки при не правильном сборе. На 

исследуемом плоде с начало появилась белая плесень, которая потом 

поменяла цвет на голубой. Также часто можно обнаружить от плодов 
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неприятный запах гнили. Этот запах переходит на соседние здоровые 

плоды. В целях профилактики зараженные фрукты следует удалять из 

хранилища, так как они не предназначены для употребления. 

В результате микроскопического исследования на опытном образце 

сливы была обнаружена белая плесень рода Penicillium expansum. Сна-

чала на сливе появилась белая плесень, затем на поверхности пора-

женного участка начинается спороношение гриба в виде светло-

коричневых подушечек, которые придают фрукту неприятный запах 

гнили (рис. 3 а). 
 

      

 
а      б      в 

Рис .  3 . Микроскопическая плесень на фруктах: а – коричневая плесень сливы;  
б – микроструктура серой плесени груши; в – белая плесень яблока 

 

В свою очередь наличие небольшого бурого гнилостного пятна на 

сливе говорит о начале болезни, которое стремительно разрастается и 
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покрывает весь фрукт. В дальнейшем зараженные плоды сморщивают-

ся и мумифицируются. 

При исследовании на поверхности груши были обнаружены белая, 

серая плесень и плодовая гниль фрукта. Серая плесень груши пред-

ставлена достаточно известным грибом Botrytis cinerea, который чаще 

всего проникает в плод через треснувшую кожицу во время сбора 

урожая (рис. 3 б). Затем в хранилище для фруктов пораженные плоды 

покрываются серой плесенью и заражают соседние груши. В свою 

очередь наличие небольшого бурого гнилостного пятна на груше гово-

рит о начале болезни, которое стремительно разрастается и покрывает 

весь фрукт. В дальнейшем зараженные плоды сморщиваются и муми-

фицируются. 

Также в течение первой недели на поверхности груши появилось 

маленькое пятно бурого цвета, которое постепенно разрослось и по-

крыло весь плод гнилью. Плодовую гниль фруктов вызывает гриб 

Monilinia fructigena. На поверхности пораженного участка начинается 

спороношение гриба в виде желтовато-серых подушечек. Груши начи-

нают чернеть, твердеть и высыхать. 

На опытном образце яблока была обнаружена белая плесень 

Penicillium expansum, которая попадает в плоды через повреждения 

кожицы (рис. 3 в). Затем на плодах появляются мягкие водянистые 

пятна светло-коричневого цвета с неприятным запахом гнили. Этот 

запах переходит на соседние здоровые плоды. Зараженные фрукты не 

предназначены для употребления их необходимо убрать из хранилища. 

Голубая плесень на поверхности яблока представлена спорангиями 

и гифами. Данная плесень принадлежит к виду Penicillium italicum, 

которая широко распространена в почве и на органических субстратах. 

Наличие спор плесени в воздухе и на поверхности ягод и фруктов, 

подходящие условия для развития – высокая влажность и комфортная 

температура, все эти обстоятельства ускоряют рост микроскопических 

грибов и вызывают порчу продукции в результате её хранения на 

складах. 

Заключение. При исследовании белой, голубой, оливково-зеленой, 

оранжевой, серой и коричневой плесени, которая образовалась на по-

верхности ягод и фруктов было установлено, что голубая плесень на 

поверхности яблока принадлежит к виду Penicillium italicum, белая и 

оливково-зеленая плесень винограда и цитрусовых принадлежит к ро-

ду Penicillium, а серая плодовая гниль (монилиоз) персика представле-

на достаточно известным грибом Monnilia cinerea Bonord. 
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Так же было установлено, что жесткие, темно-коричневые пятна, 

находящиеся на поверхности цитрусовых плодов, относятся к пара-

зитным грибам рода Colletotrichum, а плодовую гниль груши вызывает 

гриб Monilinia fructigena. 

В целях профилактики грибковых болезней необходимо сразу по-

сле сбора урожая обеспечить ягодам и фруктам соответствующие 

условия хранения. В противном случае достаточно быстро начинают 

развиваться болезни и собранный урожай погибает. 

Для борьбы с плодовой гнилью ягод и фруктов при хранении необ-

ходимо применять различные приемы. Предпочтение отдается агро-

техническому и биологическому, но в крайних случаях применяют и 

химический метод. 
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УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции  
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия», 

г. Горки, Республика Беларусь, 213407  
 

(Поступила в редакцию 28.02.2023) 
 

Сразу после рождения на новорожденных оказывает влияние температура внешней 
среды, которая значительно ниже необходимой для них термонейтральной зоны. 
У поросят между рождением и первым приемом молозива температура тела может 
снижаться более чем на 2 оC.  

В опыте для проведения анализа температуры тела новорожденных поросят раз-
ной живой массы в первые сутки жизни использованы пометы от свиноматок помесей 
ландрас × йоркшир.  В зависимости от живой массы при рождении поросята были 
разделены на семь групп: первая – 875–980 г, вторая – 1052–1085, третья – 1116–1170, 
четвертая – 1210–1284, пятая – 1306–1390, шестая – 1445–1575, седьмая – 1590–
1625 г. Сразу после рождения у поросят определили медицинским термометром рек-
тальную температуру и подсадили к соскам свиноматок для получения первой порции 
молозива.  Температуру тела измеряли в течение первых суток жизни: через один, два, 
три, шесть, двенадцать и двадцать четыре часа после рождения. 

Установлено, что за первые сутки жизни у поросят первой группы со средней жи-
вой массой 917,0±40,4 г этот показатель увеличился в сравнении с температурой тела 
сразу после рождения на 6,2 % (P≤0,001). У животных второй и четвертой групп, до-
стигших живой массы 1102,7±18,0 г и 1291,2±16,5 г за этот период, достоверное 
(P≤0,001) его увеличение составило 5,9 %, второй (1166,0±26,1 г) – 5,6 %. У поросят 
пятой группы с живой массой 1425,0±19,3 г температура тела достоверно (P≤0,001) 
возросла – на 5,0 %, шестой (1618,0±32,5 г) – на 4,7 %, седьмой (1718,7±10,2 г) – на 
4,3 % соответственно. 

Ключевые слова: поросята, температура тела, живая масса. 

Immediately after birth, piglets are affected by the ambient temperature, which is well be-

low the thermoneutral zone required for them. In piglets, between birth and the first intake of 
colostrum, body temperature may decrease by more than 2 °C. 

In the experiment, to analyze the body temperature of newborn piglets of different live 

weights on the first day of life, litters from Landrace × Yorkshire sows were used. Depending 
on the live weight at birth, piglets were divided into seven groups: the first – 875–980 g, the 

second – 1052–1085, the third – 1116–1170, the fourth – 1210–1284, the fifth – 1306–1390, 

the sixth – 1445–1575, the seventh – 1590–1625. Immediately after birth, the piglets had a 
rectal temperature determined with a medical thermometer and were placed on the teats of 

sows to receive the first portion of colostrum. Body temperature was measured during the first 

days of life: one, two, three, six, twelve and twenty-four hours after birth. 
It was found that during the first day of life in piglets of the first group with an average 

live weight of 917.0 ± 40.4 g, this indicator increased in comparison with body temperature 

immediately after birth by 6.2 % (P≤0.001). In animals of the second and fourth groups, which 
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reached a live weight of 1102.7±18.0 g and 1291.2±16.5 g during this period, its significant 

increase (P≤0.001) was 5.9 %, the second (1166.0 ±26.1 g) – 5.6 %. In piglets of the fifth 

group with a live weight of 1425.0±19.3 g, the body temperature significantly (P≤0.001) in-
creased by 5.0 %, the sixth (1618.0±32.5 g) – by 4.7 %, the seventh (1718.7±10.2 g) – by 

4.3 %, respectively. 

Key words: piglets, body temperature, live weight. 
 

Введение. Адаптация поросят к окружающей среде в первые дни 
жизни является серьезной проблемой для их выживаемости в постна-
тальный период. Сразу после рождения на новорожденных оказывает 
влияние температура внешней среды, которая значительно ниже, чем 
необходимая для них термонейтральная зона [1, 2]. У поросят между 
рождением и первым приемом молозива температура тела может сни-
жаться более чем на 2 °C [3]. В период супоросности плоды находятся 
при температуре матки в пределах 38–40 °C. Однако при рождении по-
росята подвергаются воздействию окружающей среды, температура 
которой составляет 20–22 °C и совпадает с термонейтральной зоной 
свиноматки. Это делает их более уязвимыми к стрессу, вызванному 
относительным холодным воздушным пространством [4]. Отсутствие 
подкожной жировой ткани, низкие запасы гликогена, несовершенная 
терморегуляция, снижение теплоизоляции, потеря тепла при испарении 
влаги кожи, проводимость в связи с контактом с более холодными по-
верхностями, излучение от редкого волосяного покрова, конвекция и 
быстрое рассеивание тепла из-за их высокого отношения поверхность / 
объем, связанного с их размером, отражается у многих поросят пере-
охлаждением их организма в первые 24 часа после рождения [5, 6].  

Когда ректальная температура новорожденных поросят снижается 
до уровня ниже или равного 35 °C из-за воздействия холода, возникает 
состояние, называемое постнатальной гипотермией [7, 8] Переохла-
ждение может возникать даже тогда, когда все механизмы терморегу-
ляции полностью функционируют, из-за длительного воздействия хо-
лода на организм, которое не позволяет ему принимать сознательные 
защитные меры. Снижение температуры тела, сопровождающееся де-
фицитом потребляемой энергии, является фактором, который еще 
больше ослабляет новорожденных поросят и, как следствие, повыша-
ют риск неонатальной смертности [9]. Выживаемость поросят корре-
лирует со степенью и продолжительностью постнатального переохла-
ждения, поэтому новорожденные должны быстро адаптироваться к 
внематочной жизни за счет автономных (например, термогенеза) и 
поведенческих механизмов сохранения тепла [10]. Когда организм 
испытывает легкое охлаждение, начинают действовать механизмы, 
предназначенные для сохранения тепла. Однако переохлаждение но-



164 

 

ворожденных способствует для производства тепла расходу запасов 
глюкозы в форме гликогена и кислорода, что требует у поросят огром-
ных затрат энергии. В отличие от других млекопитающих, новорож-
денные поросята обладают ограниченной терморегуляционной спо-
собностью в первые часы жизни. Тепловой гомеостаз является биоло-
гическим приоритетом для всех эндотермальных видов. В случае по-
росят и до 24 часов после рождения диапазон температур 38–39 °C 
указывает на тепловой гомеостаз [7]. Терморегуляция у свиней, как и у 
других млекопитающих, – это процесс, управляемый центральной 
нервной системой во взаимодействии с периферической нервной си-
стемой посредством ряда автономных и поведенческих механизмов, 
которые активно уравновешивают выработку и рассеивание тепла. 
Однако сложность терморегуляторной реакции зависит от анатомиче-
ских, физиологических и поведенческих характеристик данного вида. 
Когда температура тела новорожденного поросенка снижается, сигна-
лы от периферических (кожных) и центральных (спинной мозг, цере-
бральный, висцеральный) терморецепторов достигают через аффе-
рентные пути, которые обрабатывают всю сенсорную информацию 
преоптической области гипоталамуса [8]. 

Плоды свиноматки испытывают постоянный температурный обмен 
через плаценту в утробе матери, что поддерживает термостабильную 
среду. Напротив, новорожденный поросенок подвергается воздей-
ствию холода сразу после рождения и должен зависеть от его незрелых 
механизмов терморегуляции, которые не требовались во время внут-
риутробной жизни. Существенными составляющими термогенеза яв-
ляются два фундаментальных механизма: дрожательный и неподвиж-
ный термогенез. Дрожь считается первой линией защиты свиней от 
острого переохлаждения. Хотя дрожь – первая реакция на острое воз-
действие холода, эта реакция влечет за собой чрезвычайно высокие 
затраты энергии и даже может нарушить мышечную функцию [9].  

Целью нашего исследования явилось: проведение анализа темпера-
туры тела новорожденных поросят разной живой массы в первые сут-
ки жизни. 

Основная часть. На свиноводческом комплексе КСУП «Овсянка 
имени И. И. Мельника» Горецкого района был проведен опыт. Полу-
ченный в ходе научного эксперимента материал обрабатывали в услови-
ях УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия». 

В опыте использовали пометы от свиноматок помесей ландрас × 
йоркшир.  В зависимости от живой массы при рождении поросята были 
разделены на семь групп: первая – 875–980 г, вторая – 1052–1085, третья 
– 1116–1170, четвертая – 1210–1284, пятая – 1306–1390, шестая – 1445–
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1575, седьмая – 1590–1625 г. Сразу после рождения у поросят определи-
ли медицинским термометром ректальную температуру и подсадили к 
соскам свиноматок для получения первой порции молозива.  Темпера-
туру тела измеряли в течение первых суток жизни: через один, два, три, 
шесть, двенадцать и двадцать четыре часа после рождения. 

Цифровые данные были обработаны статистически с использова-
нием программы Statystica 10.0 для оперативной системы Windows. 
Критерии Стьюдента на достоверность различий сравниваемых пока-
зателей оценивали по двум уровням достоверности: ** P≤0,001; 
*** P≤0,001. 

Результаты исследований показали, что средняя температура тела 
при рождении у поросят первой группы, имеющих среднюю живую 
массу 925,0±31,9 г составила 35,5±0,09 °С (таблица). У новорожден-
ных с большей живой массой средняя температура тела была выше в 
сравнении с первой группой (875–980 г): четвертой группы (1210–
1284 г) – на 0,2 °С; второй (1052–1085 г) и третьей (1116–1170 г) – на 
0,3; пятой (1306–1390 г) – на 0,8 (P≤0,001); шестой (1445–1575 г) – на 
1,0 (P≤0,001); седьмой группы (1590–1625 г) – на 1,3 °С (P≤0,001).  

 

Температура тела у поросят в течение первых суток жизни, °С 
 

Возраст, час 
Группа (средняя живая масса поросенка при рождении ±, кг) 

первая 
(925±32) 

вторая 
(1070±12) 

третья 
(1139±18) 

четвертая 
(1244±18) 

При рождении 35,5±0,09 35,8±0,09 35,8±0,19 35,7±0,04 
1 36,2±0,14 36,7±0,20 37,0±0,06 37,0±0,07 
2 36,3±0,29 36,9±0,03 37,2±0,08 37,3±0,11 
3 36,4±0,08 37,0±0,08 37,1±0,14 37,3±0,11 
6 36,5±0,09 37,3±0,09 37,4±0,19 37,3±0,09 

12 37,0±0,15 37,6±0,12 37,5±0,15 37,5±0,13 
24 37,7±0,08 37,9±0,17 37,8±0,14 37,8±0,04 

Возраст, час 
Группа 

пятая 
(1342±20) 

шестая 
(1457±7) 

седьмая 
(1608±11) 

В среднем 
(1265±46) 

При рождении 36,3±0,13*** 36,5±0,12*** 36,8±0,06*** 36,1±0,10 
1 37,1±0,04 37,2±0,09 37,5±0,09** 36,98±0,07 
2 37,2±0,07 37,3±0,11 37,4±0,03 37,07±0,06 
3 37,5±0,04 37,8±0,05 37,7±0,15 37,31±0,09 
6 37,7±0,11 37,8±0,08 38,2±0,06 37,49±0,10 

12 37,9±0,04 38,0±0,09 38,4±0,06 37,72±0,08 
24 38,1±0,10*** 38,2±0,14*** 38,4±0,03*** 38,0±0,10 

** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001 – по сравнению с первой группой. 
 

Спустя час после рождения температура тела у поросят со средней 
живой массой 925±32 г в среднем возросла на 2,0 % (P≤0,05), с живой 
массой 1052–1085 г – на 2,5 % (P≤0,05), 1116–1170 г – на 3,4 (P≤0,01), 
1210–1284 г – на 3,6 (P≤0,001), 1306–1390 г – на 2,2 (P≤0,05), 1445–
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1575 г – на 2,0 (P≤0,05), 1590–1625 г – на 1,9 %, а в среднем по всем 
группам у животных с живой массой 1264,5±46 – на 2,5 % (P≤0,05). 
У животных со средней живой массой при рождении 1608±11 г темпе-
ратура тела была на 3,6 % (P≤0,001) выше, чем у животных со средней 
живой массой 925±32 г. 

К концу второго часа жизни температура тела у поросят со средней 
живой массой 925±32 г возросла в сравнении с температурой сразу по-
сле рождения на 2,3 %, с живой массой 1052–1085 г – на 3,1 (P≤0,01), 
1116–1170 г – на 3,9 (P≤0,05), 1210–1284 г – на 4,5 (P≤0,001), 1306–
1390 г – на 2,5 (P≤0,001), 1445–1575 г – на 2,2 (P≤0,01), 1590–1625 г – на 
1,6 %, а в среднем у животных с живой массой от 925 г до 1608 г – на 
2,7 % (P≤0,001). Молодняк с живой массой 1590–1625 г превышал по 
этому показателю поросят с живой массой 925 г на 3,0 % (P≤0,01). 

Через три часа после рождения температура тела у поросят со сред-
ней живой массой 925±32 г увеличилась в сравнении с этим показате-
лем у новорожденных этой группы на 2,5 % (P≤0,001). У животных с 
живой массой 1052–1085 г в этот период она возросла только на 0,1 °С, 
1116–1170 г – снизилась на такую величину, 1210–1284 г – не измени-
лась, а 1306–1625 г – увеличилась на 0,3–0,5 °С. 

Тенденция к восстановлению до нормальной температуры тела мо-
лодняка сохранилась и через шесть часов после рождения. У поросят с 
живой массой 875–980 г она составила 36,5±0,09 °С. Через три часа 
после предыдущего измерения ее увеличение в этой группе составило 
0,1 °С, у поросят живой массой 1306–1390 г – 0,2; 1052–1170 г – 0,3, 
1590–1625 г – 0,5 °С, а 1210–1575 г – этот показатель не изменился.  

Через двенадцать часов после рождения температура тела у поросят 
средней живой массы 925±32 г составила 37,0±0,15 °С. Это самый вы-
сокий ее рост за последние шесть часов, так как у поросят живой массы 
1052–1085 он составил 0,3 °С; 1210–1625 г – 0,2; 1116–1170 г – 0,1 °С. 

К концу первых суток жизни у поросят со средней живой массой 
917,0±40,4 г этот показатель увеличился в сравнении с температурой 
тела сразу после рождения на 6,2 % (P≤0,001) и достиг 37,7±0,1 °С. 
У животных, достигших живой массы 1102,7±18,0 г и 1291,2±16,5 г за 
этот период достоверное (P≤0,001) его увеличение составило 5,9 % до 
37,9±0,17 и 37,8±0,04, 1166,0±26,1 г – 5,6 %, до 37,8±0,14 °С. У поросят 
с живой массой 1425,0±19,3 г температура тела достоверно (P≤0,001) 
возросла – на 5,0 % до 38,1±0,10 °С, 1618,0±32,5 г – на 4,7 % до 
38,2±0,14 °С, 1718,7± 10,2 г – на 4,3 % до 38,4±0,03 °С соответственно. 

Таким образом, поросята с низкой живой массой имеют понижен-
ную способность поддерживать температуру тела, им требуется боль-
ше времени, чтобы добраться до вымени, поэтому им трудно выбрать 
более производительный сосок.  Это приводит к меньшему потребле-
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нию молозива и молока, отсутствию пассивного иммунитета, недоеда-
нию и, следовательно, к снижению выживаемости и продуктивности 
перед отъемом. 

Некоторые из поросят, рожденные с низкой массой тела и плохой 
терморегуляторной способностью, вероятно, могут выжить, хотя их 
постнатальное развитие может быть нарушено по сравнению с порося-
тами с более высокой температурой тела. Следовательно, подходящие 
меры при выращивании, такие как обогрев поросят, в течение первых 
часов и дней при входе и выходе из зоны их размещения и обеспече-
ние достаточным количеством тепла, позволяют удерживать их внутри 
этой зоны и могут способствовать снижению смертности в подсосный 
период. 

Заключение. С целью обоснования применения локального обо-
грева поросят проанализирована температура тела в первые сутки 
жизни новорожденных различной живой массы. Установлено увеличе-
ние у новорожденных поросят живой массой более 1341,5±20,1 г тем-
пературы тела на 0,8–1,3 °С (P≤0,001). Температура тела у поросят с 
живой массой при рождении 1264,5±46,4 г за сутки возросла на 5,3 % 
(P≤0,001), с колебаниями 4,3…6,2 % у животных с массой от 
925,0±31,9 до 1608,3±10,7 г.  
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В силу своей специфики формы интенсивного ведения рыбоводства становятся ис-

точником загрязнения воды. Это создает благоприятные условия для распространения 
инфекционных и инвазионных болезней. Ухудшение условий выращивания приводит к 

снижению устойчивости рыбы к различным болезням. В связи с этим защита рыб от 

болезней является важнейшим резервом повышения продуктивности (8–10 %) и получе-
ния качественной товарной продукции. 

Воспаление плавательного пузыря относится к инфекционным заболеваниям, ха-

рактеризующимся специфическим поражением плавательного пузыря и значительными 
изменениями в паренхиматозных органах. Воспаление плавательного пузыря причиняет 

значительный экономический ущерб прудовому рыбному хозяйству, гибель больных 
сеголетков и годовиков (чаще в зимний период) достигает 39 %, иногда 90 %, а товар-

ной рыбы до 50 %. В связи с этим именно резистентность к ВПП является одним из 

основных условий при создании новых пород карпа. 
Проведено исследование сеголетков и годовиков реципрокных гибридов карпа и их 

исходных родительских форм (карпов белорусских линий и импортных пород). Установ-

лена резистентность к воспалению плавательного пузыря у гибридов немецкий х столин 
XVIII, отводка столин XVIII х югославский и немецкий х лахвинский чешуйчатый. 

При рассмотрении средних значений экстенсивности ВПП у сеголетков и годовиков 

двухпородных кроссов карпа установлено, что гибриды по своей резистентности к 
ВПП очень близки к родительским формам белорусских линий карпа и значительно пре-

восходят родительские формы импортных пород карпа. 

Установлено наличие эффекта гетерозиса по резистентности к заболеванию ВПП. 
Определение гетерозисного эффекта с помощью ИГ и их ранжирования установило 

преимущества следующих двухпородных гибридов: немецкий х столин XVIII, отводка 

столин XVIII х югославский, немецкий х лахвинский чешуйчатый. 
Ключевые слова. Карп, гибрид, белорусские линии, импортные породы, воспаление 

плавательного пузыря, резистентность, эффект гетерозиса. 

Due to their specificity, the forms of intensive fish farming become a source of water pollu-
tion. This creates favorable conditions for the spread of infectious and parasitic diseases. 

Deterioration of growing conditions leads to a decrease in the resistance of fish to various 

diseases. In this regard, the protection of fish from diseases is the most important reserve for 
increasing productivity (8–10 %) and obtaining high-quality commercial products. 

Inflammation of the swim bladder refers to infectious diseases characterized by a specific 

lesion of the swim bladder and significant changes in the parenchymal organs. Inflammation of 



169 

 

the swim bladder causes significant economic damage to pond fisheries, the death of sick fin-

gerlings and yearlings (more often in winter) reaches 39 %, sometimes 90 %, and commercial 

fish up to 50 %. In this regard, it is the resistance to inflammation of the swim bladder that is 
one of the main conditions for the creation of new carp breeds. 

A study was made of underyearlings and yearlings of reciprocal carp hybrids and their 

initial parental forms (carps of Belarusian lines and imported breeds). Resistance to inflamma-
tion of the swim bladder was established in hybrids German x Stolin XVIII, Stolin XVIII x 

Yugoslav and German x Lakhvin branch. 

When considering the average values of the inflammation of the swim bladder extensive-
ness in underyearlings and yearlings of two-breed carp crosses, it was found that the hybrids 

are very close to the parental forms of the Belarusian carp lines in their resistance to the in-

flammation of the swim bladder and significantly exceed the parental forms of imported carp 
breeds. 

The presence of the effect of heterosis on resistance to the disease of the inflammation of 
the swim bladder was established. Determination of the heterosis effect using IG and their 

ranking established the advantages of the following two-breed hybrids: German x Stolin XVIII, 

Stolin XVIII x Yugoslav, German x Lakhvin branch. 
Key words: carp, hybrid, Belarusian lines, imported breeds, inflammation of the swim 

bladder, resistance, effect of heterosis. 
 

Введение. Современные интенсивные формы ведения прудового 

рыбоводства предусматривают уплотненные посадки рыбы, внесение в 

пруды концентрированных кормов, минеральных и органических 

удобрений. Это создает благоприятные условия для распространения 

инфекционных и инвазионных болезней. Помимо этого, загрязнение 

воды органикой (эвтрофикация прудов) приводит к ухудшению усло-

вий выращивания и снижению устойчивости рыбы к различным, осо-

бенно инфекционным, болезням. 

Возникновение и распространение болезней обуславливается рядом 

причин, основными из которых являются неконтролируемые перевоз-

ки рыбы, нарушение карантинных мероприятий, ухудшение условий 

содержания и кормления рыбы, недостаточно высокая культура рыбо-

водства, а также отсутствие средств на приобретение лечебных и про-

филактических препаратов. В связи с этим защита рыб от болезней 

является важнейшим резервом повышения продуктивности (8–10 %) и 

получения качественной товарной продукции [1, 2]. 

Цель исследования: изучить резистентность сеголетков и годовиков 

реципрокных гибридов карпа к воспалению плавательного пузыря. 

По этиологическим признакам различают инфекционные (бактери-

альные, вирусные, грибковые), инвазионные (протозоозы, гельминто-

зы, моногеноидозы, трематодозы, цестодозы, нематодозы, моллюскозы 

и др.), незаразные заболевания и отравления рыб. Кроме того, встре-

чаются заболевания с невыясненной этиологией. Воспаление плава-

тельного пузыря относится к инфекционным заболеваниям [2]. 
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В литературе встречается два научных названия этого заболевания – 

Сфероспороз [7] и Аэроцистит [2, 6]. Воспаление плавательного пузыря 

– это заразная болезнь пресноводных рыб, характеризующаяся специ-

фическим поражением плавательного пузыря и значительными измене-

ниями в паренхиматозных органах. Болеют карпы, сазаны и гибриды, 

чаще сеголетки и двухлетки. При остром течении болезни рыба пассив-

но плавает на поверхности воды, ее легко можно поймать руками, карпы 

перестают потреблять корм. С развитием паталогического процесса чре-

во в области ануса увеличивается и флюктуирует, нарушаются гидро-

статическое равновесие и координация движения (рыба плавает в 

наклонно-боковом положении или вертикально – вниз головой) [2]. 

Воспаление плавательного пузыря причиняет значительный экономиче-

ский ущерб прудовому рыбному хозяйству. Гибель больных сеголетков 

и годовиков (чаще в зимний период) достигает 39 %, иногда 90 %, а то-

варной рыбы до 50 %. Кроме того, хозяйства несут большие потери из-

за снижения массы тела больных рыб, выбраковки рыбы, непригодной в 

пищу людям, а также за счет непроизводительных расходов на проведе-

ние противоэпизоотических и карантинных мероприятий [6]. 

Уже давно известно, что на территории Беларуси и граничащей с 

ней Польшей карп подвержен заболеванию воспаление плавательного 

пузыря (ВПП) [3]. В связи с этим именно резистентность к ВПП явля-

ется одним из основных условий при создании новых пород карпа. 

Основная часть. Поскольку к ВПП восприимчивы в основном млад-

шие возрастные группы карпа [8], обследования по резистентности прово-

дили среди сеголетков и годовиков чистых линий карпов белорусских и 

импортных пород, а также гибридов карпа, которые были получены по 

схеме диаллельных и сетевых пробных скрещиваний пород белорусской 

селекции: лахвинский карп, включающий две отводки (чешуйчатый и зер-

кальный карп); изобелинский карп, включающий также две отводки (смесь 

зеркальная, столин XVIII); а также импортных пород – карпы породы фре-

синет, немецкий, югославский, сарбоянский карпы [11]. 

Обследование заболевания воспаление плавательного пузыря (ВПП) 

проводили по общепринятой методике [5]. Объем выборки составил не 

менее 30 экземпляров. Экстенсивность поражения ВПП выражали в 

процентах. Статистическую обработку собранного материала проводи-

ли по общепринятой методике и в программе STATISTICA [9, 10]. 

Обследование проявления ВПП у сеголетков и годовиков реци-

прокных гибридов карпа позволило установить, что данное заболевание 

имеет различные степени проявления. Подострая форма ВПП, проявля-
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лась в виде небольших некротических очагов на стенке передней каме-

ры плавательного пузыря, а хроническая форма – в виде точечной пиг-

ментации [4]. Некоторые ученые высказывают мнение о том, что точеч-

ная пигментация на стенке плавательного пузыря, вызванная отложени-

ем в тканях гемосидерина (продукта распада гемоглобина), свидетель-

ствует об остановке заболевания на ранней стадии начавшегося патоло-

гического процесса. Пигментация сохраняется у карпа практически по-

жизненно. Хроническая форма заболевания не оказывает отрицательно-

го влияния на рыбохозяйственные показатели [12]. 

Во время осенней бонитировки проводили вскрытие сеголетков с 

целью установить экстенсивность проявления воспаления плаватель-

ного пузыря (ВПП) у гибридов разного происхождения (табл. 1.). 
 

Таблица  1 .  Сравнительная характеристика резистентности сеголетков  

реципрокных гибридов и их родительских форм к заболеванию воспаление плава-

тельного пузыря 
 

Гибриды: самка × самец 
Экстенсивность ВПП, форма, % 

сеголетки 
острая хроническая сумма 

Немецкий х столин XVIII 0,0 0,0 0,0 
Сарбоянский х столин XVIII 0,0 16,7±6,81 16,7±6,81 
Столин XVIII х немецкий 0,0 16,7±6,81 16,7±6,81 
Столин XVIII х сарбоянский 0,0 0,0 0,0 
Столин XVIII х фресинет 6,7±4,56 6,7±4,56 13,4±6,22 
Столин XVIII х югославский 0,0 0,0 0,0 
Немецкий х смесь зеркальная 0,0 0,0 0,0 
Смесь зеркальная х немецкий 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Сарбоянский хсмесь зеркальная 3,3±3,26 3,3±3,26 6,7±4,56 
Смесь зеркальная х сарбоянский 3,3±3,26 6,7±4,56 10,0±5,48 
Смесь зеркальная х югославский 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Немецкий х лахвинский чешуйчатый 0,0 0,0 0,0 
Немецкий х лахвинский зеркальный 6,7±4,56 6,7±4,56 13,4±6,22 
Лахвинский зеркальный х фресинет 0,0 6,7±4,56 6,7±4,56 
Сарбоянский х лахвинский зеркальный 3,3±3,26 3,3±3,26 6,7±4,56 
Сарбоянский х лахвинский чешуйчатый 3,3±3,26 3,3±3,26 6,7±4,56 

х , гибриды 1,8±0,61 4,8±0,98 6,5±1,13 

Столин XVIII 0,0 26,7±8,08 26,7±8,08 
Смесь зеркальная 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Лахвинский зеркальный 0,0 6,7±4,56 6,7±4,56 
Лахвинский чешуйчатый 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 

х , белорусские линии 0,0 10,0±2,74 10,0±2,74 

Югославский 3,3±3,26 10,0±5,48 13,4±6,22 
Фресинет 3,3±3,26 16,7±6,81 20,0±7,30 
Немецкий 6,7±4,56 16,7±6,81 23,3±7,72 
Сарбоянский 6,7±4,56 10,0±5,48 16,7±6,81 

х , импортные породы 5,0±1,99 13,4±3,11 18,3±3,53 
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Экстенсивность острой формы ВПП, как у сеголетков, так и у годо-

виков колеблется в широких приделах. У 6 из 16 гибридов сеголетка 

карпа отмечено проявление заболевания ВПП в острой форме с экс-

тенсивностью от 3,3 до 6,7 %. У 11 гибридов отмечены признаки хро-

нической формы в виде пигментации и помутнения в основном перед-

ней камеры плавательного пузыря с экстенсивностью от 3,3 до 16,7 %. 

Необходимо отметить, что сеголетки 5 из 16 межпородных гибридов 

не имели признаков заболевания воспаление плавательного пузыря. 

Среди сеголетков карпов белорусской селекции установлена только 

хроническая форма заболевания с экстенсивностью от 3,3 до 26,7 %. 

У импортных пород ВПП проявляется как в острой, так и в хрониче-

ской формах с экстенсивностью от 3,3 % до 6,7 % и от 10,0 % до 

16,7 % соответственно. 

Во время весенней разгрузки зимовальных прудов также проводили 

вскрытие годовиков реципрокных гибридов карпа с целью установить экс-

тенсивность проявления воспаления плавательного пузыря (ВПП) (табл. 2). 
 

Таблица  2 .  Сравнительная характеристика резистентности годовиков реци-
прокных гибридов и их родительских форм к заболеванию воспаление плаватель-
ного пузыря 
 

Гибриды: самка × самец 
Экстенсивность ВПП, форма, % 

годовики 
острая хроническая сумма 

Немецкий х столин XVIII 0,0 0,0 0,0 
Сарбоянский х столин XVIII 0,0 10,0±5,48 10,0±5,48 
Столин XVIII х немецкий 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Столин XVIII х сарбоянский 3,3±3,26 16,7±6,81 20,0±7,30 
Столин XVIII х фресинет 0,0 16,7±6,81 16,7±6,81 
Столин XVIII х югославский 0,0 0,0 0,0 
Немецкий х смесь зеркальная 3,3 16,7±6,81 20,0±7,30 
Смесь зеркальная х немецкий 13,4±6,22 16,7±6,81 30,0±8,37 
Сарбоянский хсмесь зеркальная 0,0 6,7±4,56 6,7±4,56 
Смесь зеркальная х сарбоянский 0,0 0,0 0,0 
Смесь зеркальная х югославский 0,0 6,7±4,56 6,7±4,56 
Немецкий х лахвинский чешуйчатый 0,0 0,0 0,0 
Немецкий х лахвинский зеркальный 23,3±7,72 3,3±3,26 26,7±8,08 
Лахвинский зеркальный х фресинет 0,0 0,0 0,0 
Сарбоянский х лахвинский зеркальный 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Сарбоянский х лахвинский чешуйчатый 0,0 0,0 0,0 

х , гибриды 2,7±0,74 6,3±1,11 9,0±1,31 

Столин XVIII 0,0 16,7±6,81 16,7±6,81 
Смесь зеркальная 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Лахвинский зеркальный 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 
Лахвинский чешуйчатый 0,0 3,3±3,26 3,3±3,26 

х , белорусские линии 0,0 6,7±2,28 6,7±2,28 

Югославский 0,0 13,3±6,20 13,3±6,20 
Фресинет 0,0 16,7±6,81 16,7±6,81 
Немецкий 3,3±3,26 20,0±7,30 23,3±7,72 
Сарбоянский 3,3±3,26 16,7±6,81 20,0±7,30 

х , импортные породы 1,7±1,18 16,7±3,40 18,3±3,53 
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У годовиков 4 реципрокных гибридов карпа отмечено проявление 

заболевания ВПП в острой форме с экстенсивностью от 3,3 до 23,3 %. 

В свою очередь хроническая форма ВПП встречается у 10 из 16 гибри-

дов и имеет экстенсивность от 3,3 до 16,7 %. 

Сумма экстенсивности острой и хронической форм ВПП колеблет-

ся у сеголетков от 0 % до 16,7 %, а у годовиков от 0 % до 30 %. 

Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что са-

мыми устойчивыми к заболеванию ВПП были следующие сочетания: 

немецкий х столин XVIII, отводка столин XVIII х югославский, 

немецкий х лахвинский чешуйчатый, так как по результатам осенних 

исследований сеголетков и весенних исследований перезимовавших 

годовиков ВПП у этих гибридов не выявлено. 

При рассмотрении средних значений экстенсивности ВПП у сего-

летков и годовиков двухпородных кроссов карпа можно говорить о 

том, что гибриды по своей резистентности к ВПП (6,5 % сеголетки и 

9,0 % годовики) очень близки к родительским формам белорусским 

линиям карпа (10,0 % и 6,7 % соответственно) и значительно превос-

ходят родительские формы импортные породы карпа (по 18,3 %). 

Для каждого из опытных гибридов были определены индексы гете-

розиса (ИГ %) по отношению к исходным родительским формам на 

устойчивость к ВПП. Установлено, что 10 из 16 гибридов проявляют 

эффект гетерозиса по устойчивости к подострой форме заболевания в 

возрасте сеголетков и 12 гибридов из 16 в возрасте годовика. Необхо-

димо также отметить, что положительный эффект гетерозиса наблюда-

ется у сеголетков и по резистентности к хронической форме ВПП (15 

из 16 гибридов). У годовиков эффект гетерозиса по хронической фор-

ме ВПП наблюдается у 12 гибридов из 16. 

Для представления о том, какие же гибриды обладают преимуще-

ством по резистентности к ВПП, проведено их ранжирование по про-

явлению эффекта гетерозиса. В табл. 4 представлены суммы рангов по 

проявлению эффекта гетерозиса к ВПП для сеголетков и годовиков 

всех рассмотренных экспериментальных гибридов карпа. 
 

Таблица  4 .  Сумма рангов по индексу гетерозиса у двухпородных гибридов 

карпа 
 

Гибриды: самка × самец 
Сумма рангов: Все-

го 
Средний 

ранг cеголетков годовиков 
Немецкий х столин XVIII 1 1 2 0,06 

Сарбоянский х столин XVIII 10 9 19 0,59 
Столин XVIII х немецкий 9 7 16 0,50 
Столин XVIII х сарбоянский 1 13 14 0,44 
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Столин XVIII х фресинет 16 12 28 0,88 
Столин XVIII х югославский 1 1 2 0,06 

Немецкий х смесь зеркальная 1 14 15 0,47 

Смесь зеркальная х немецкий 6 15 21 0,66 
Сарбоянский х смесь зеркальная 12 10 22 0,69 

Смесь зеркальная х сарбоянский 14 1 15 0,47 
Смесь зеркальная х югославский 7 11 18 0,56 
Немецкий х лахвинский чешуйчатый 1 1 2 0,06 

Немецкий х лахвинский зеркальный 15 16 31 0,97 
Лахвинский зеркальный х фресинет 8 1 9 0,28 
Сарбоянский х лахвинский зер-
кальный 

11 8 19 0,59 

Сарбоянский х лахвинский чешуй-
чатый 

12 1 13 0,41 

 

Ранжирование сеголетков и годовиков двухпородных гибридов 
карпа по проявлению эффекта гетерозиса к ВПП позволило устано-
вить, что самыми устойчивыми к заболеванию оказались 3 реци-
прокных сочетания двухпородных гибридов: немецкий х столин XVIII, 
отводка столин XVIII х югославский, немецкий х лахвинский чешуй-
чатый (по 0,06). 

Заключение. Согласно полученным данным, можно сделать вывод 
о том, что самыми устойчивыми к заболеванию ВПП были следующие 
сочетания: немецкий х столин XVIII, отводка столин XVIII х югослав-
ский, немецкий х лахвинский чешуйчатый, так как по результатам 
осенних исследований сеголетков и весенних исследований перезимо-
вавших годовиков поражение ВПП у этих гибридов не выявлено. 

При рассмотрении средних значений экстенсивности ВПП у сего-
летков и годовиков двухвородных кроссов карпа можно говорить о 
том, что гибриды по своей резистентности к ВПП (6,5 % сеголетки и 
9,0 % годовики) очень близки к родительским формам белорусским 
линиям карпа (10,0 % и 6,7 % соответственно) и значительно превос-
ходят родительские формы импортные породы карпа (по 18,3 %) 

По результатам оценки экстенсивности заболевания сеголетков и 
годовиков двухпородных гибридов карпа установили наличие эффекта 
гетерозиса по резистентности к заболеванию ВПП. Определение гете-
розисного эффекта с помощью ИГ и их ранжирования установило пре-
имущества следующих реципрокных сочетаний двухпородных гибри-
дов: немецкий х столин XVIII, отводка столин XVIII х югославский, 
немецкий х лахвинский чешуйчатый. 
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Температура внешней среды, которая значительно ниже необходимой для поросят 
термонейтральной зоны оказывает большое влияние на новорожденных. Отсутствие 

подкожной жировой ткани, увеличение проводимости за счет контакта с более холод-

ными поверхностями, радиация, конвекция и быстрое рассеивание тепла из-за высокого 
отношения поверхности тела к объему, влияют на терморегуляционную способность 

поросенка. Обогреваемая зона должна быть способна вместить все гнездо, иначе поро-

сята, в том числе маловесные, не смогут получить доступ к теплу.  Поэтому мы пред-
полагаем, что данные о промерах поросят, могут быть использованы для обоснования 

необходимой эффективной обогреваемой площади. 

В исследовании использовали пометы от свиноматок помесей ландрас × йоркшир.  
В зависимости от живой массы при рождении поросята были разделены на восемь 

групп: первая – 0,6±0,06 кг, вторая – 1,0±0,10, третья – 2,0±0,11, четвертая – 3,0±0,09, 

пятая – 4,0±0,10, шестая – 5,0±0,11, седьмая – 6,0±0,10, восьмая – 7,0±0,10 кг.  
Для получения объективных данных о развитии животных, определения потребно-

сти в площади обогреваемого пола проведены измерения живой массы, ширины и глуби-

ны груди, длины и высоты тела поросят.  
Установлено, что семикилограммовые поросята превышали животных с живой 

массой 0,6 кг по живой массе в 11,7 раза, длине тела – в 2,3, высоте тела – в 2,1, глу-

бине и ширине груди – в 3 и 3,2 раза. При рождении площадь обогреваемого пола на 
одного поросенка массой 1 кг составляет 0,017 м2, на гнездо – 0,20 м2, достигая к че-

тырем неделям 0,119 м2 на одно животного, 1,42 м2 – на гнездо из двенадцати поросят 

живой массой 7 кг каждый. 
Ключевые слова: поросята, живая масса, промеры, обогрев. 

The ambient temperature, which is well below the thermoneutral zone required for piglets, 

has a great impact on newborns. The absence of subcutaneous adipose tissue, increased con-

ductivity due to contact with colder surfaces, radiation, convection and rapid heat dissipation 

due to the high body surface to volume ratio affect the thermoregulatory capacity of the piglet. 
The area to be heated must be able to accommodate the entire nest, otherwise piglets, includ-

ing small ones, will not be able to access heat. Therefore, we assume that data on measure-

ments of piglets can be used to justify the required effective heated area. 
Litters from Landrace × Yorkshire sows were used in the study. Depending on the live 

weight at birth, the piglets were divided into eight groups: the first – 0.6 ± 0.06 kg, the second 

– 1.0 ± 0.10, the third – 2.0 ± 0.11, the fourth – 3.0 ±0.09, fifth – 4.0±0.10, sixth – 5.0±0.11, 
seventh – 6.0±0.10, eighth – 7.0±0.10 kg. 
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To obtain objective data on the development of animals and to determine the need for a 

heated floor area, measurements of live weight, chest width and depth, body length and height 

of piglets were carried out. 
It was established that seven-kilogram piglets exceeded animals with a live weight of 

0.6 kg in live weight by 11.7 times, body length – by 2.3, body height – by 2.1, chest depth and 

width – by 3 and 3.2 times. At birth, the heated floor area per piglet weighing 1 kg is 0.017 m2, 
per nest – 0.20 m2, reaching 0.119 m2 per animal by four weeks, 1.42 m2 per nest of twelve 

piglets weighing 7 kg each. 

Key words: piglets, live weight, measurements, heating. 
 

Введение. Перинатальная смертность продолжает оставаться одной 
из основных проблем свиноводства, тесно связана с вопросами благо-
получия животных. Поросята могут умереть по целому ряду причин, 
но неонатальные потери, связанные со стрессом от холода, редко заре-
гистрированы как таковые, хотя гипотермия, которая возникает от 
этих факторов, может привести к голоданию, раздавливанию или бо-
лезни [1]. Гипотермия может стать серьезной причиной смерти ново-
рожденных поросят, и хотя это состояние неинфекционное, считается 
важным фактором смертности на свиноводческих предприятиях, по-
скольку это может остаться незамеченным из-за нескольких есте-
ственных причин. Потому что новорожденный поросенок имеет незре-
лый центр терморегуляции, гомеостаз температуры тела нарушается в 
первые часы после рождения, обусловленные, в первую очередь, испа-
рением плацентарные жидкости [2]. Недавно рожденный поросенок 
покрыт примерно 23 г амниотической жидкости на каждый килограмм 
живой массы при рождении, и около 50 % ее испаряется в течение 
первых 30 минут после рождения. У поросят резко снижается темпера-
тура в первые часы после рождения, то есть при переходе от термо-
нейтральной, внутриутробной среды к внеутробной жизни в станках 
для опороса, которая сопровождается резким снижением, примерно 
15–20 °C, температуры окружающей среды [3]. Кроме того, ряд факто-
ров, в том числе отсутствие подкожной жировой ткани, низкие запасы 
гликогена, несовершенная терморегуляция, потери тепла на испарение 
через кожу, увеличение проводимости за счет контакта с более холод-
ными поверхностями, радиация, обусловленная слабым волосяным 
покровом, конвекция от движения воздуха и быстрое рассеивание теп-
ла из-за высокого отношения поверхности к объему, связанного с их 
размером,  способствуют тому, что поросята страдают от гипотермия в 
первые дни после рождения [4].   

Целью нашего исследования явилось: обоснование потребности 
поросят-сосунов разной живой массы в обогреваемой площади. 

Основная часть. На свиноводческом комплексе КСУП «Овсянка 
имени И. И. Мельника» Горецкого района Республики Беларусь были 
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проведены исследования. Полученный в ходе научного эксперимента 
материал обрабатывали в условиях УО «Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия». 

В опыте использовали пометы от свиноматок помесей ландрас × 
йоркшир.  В зависимости от живой массы при рождении поросята бы-
ли разделены на восемь групп: первая – 0,6±0,06 кг, вторая – 1,0±0,10, 
третья – 2,0±0,11, четвертая – 3,0±0,09, пятая – 4,0±0,10, шестая – 
5,0±0,11, седьмая – 6,0±0,10, восьмая – 7,0±0,10 кг.  

Для получения объективных данных о развитии животных, опреде-
ления потребности в площади обогреваемого пола проведены измере-
ния живой массы, ширины и глубины груди, длины и высоты тела по-
росят.  

Живую массу поросят определяли с помощью весов. Для более вы-
сокой точности взятия промеров длины и высоты животных, послед-
них помещали в тележку со специальной стенкой, на которой были 
прикреплены маркированные линейки. Поросят кратковременно удер-
живали в естественном положении, когда нижняя линия головы, шеи и 
груди находилась на одном уровне с линией живота. Глубину и шири-
ну груди поросенка измеряли штангенциркулем.   

Цифровые данные были обработаны статистически с использова-
нием программы Statystica 10.0 для оперативной системы Windows. 

Промеры поросят, характеризующие высоту в холке и длину тела, 
глубину и ширину груди в зависимости от живой массы, приведены в 
табл. 1. 

 

Таблица  1 .  Промеры поросят различной живой массы  
 

Промеры 
Группа (живая масса поросенка ±, кг) 

первая 
(0,6±0,06) 

вторая 
(1,0±0,10) 

третья 
(2,0±0,11) 

четвертая 
(3,0±0,09) 

Длина тела, см 23,2±0,07 28,2±0,09 35,4±0,10 40,4±0,05 
Высота в холке, см 13,0±0,03 15,5±0,04 18,9±0,05 21,2±0,03 
Глубина груди, см 5,2±0,03 6,7±0,04 9,1±0,03 10,4±0,04 
Ширина груди, см 4,0±0,02 5,3±0,02 7,3±0,04 8,8±0,03 

Промеры 
Группа (живая масса поросенка, кг) 

пятая 
(4,0±0,10) 

шестая 
(5,0±0,11) 

седьмая 
(6,0±0,10) 

восьмая 
(7,0±0,10) 

Длина тела, см 44,5±0,10 47,7±0,06 50,6±0,05 53,3±0,07 
Высота в холке, см 23,1±0,04 24,5±0,03 25,9±0,03 27,1±0,03 
Глубина груди, см 12,2±0,03 13,6±0,03 14,3±0,04 15,5±0,04 
Ширина груди, см 10,0±0,02 11,1±0,03 12,2±0,06 12,9±0,04 

 

Из анализа проведенных измерений видно, что у килограммовых 

поросят длина тела составляла 28,2±0,09 см, высота в холке – 

28,2±0,09 см, глубина груди – 6,7±0,04 см, ширина груди – 5,3±0,02 см, 
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а новорожденные живой массой 600 г имели меньшие значения этих 

показателей на 17,7 %, 16,1, 22,4 и 24,5 % соответственно.  

Поросята живой массой 2,0±0,11 кг, в сравнении с килограммовы-

ми, имели на 25,5 % большую длину тела, на 21,9 – высоту в холке, на 

35,8 – глубину и на 37,7 % – ширину груди.  

Четырехкилограммовые поросята превышали трехкилограммовых 

на 10,1 % по длине тела, на 9,0 – высоте в холке, на 17,3 – глубине и на 

13,6 % – по ширине груди.  У молодняка этой живой массы была ниже, 

чем у пятикилограммовых: длина тела на 7,2 %, высота в холке – на 

6,1, глубина груди – на 10,3, ширина груди – на 11,0 % соответственно.  

Длина тела у шестикилограммовых поросят была выше, чем у по-

росят со средней живой массой пять килограмм на 6,1 %, высота в 

холке – на 5,7, глубина груди – на 5,1, ширина груди – на 9,9 %. 

У семикилограммовых поросят, в сравнении с шестикилограммо-

выми, были выше длина тела на 5,3 %, высота в холке – на 4,6, глубина 

и ширина груди – на 8,4 и 5,7 % соответственно. 

Таким образом, семикилограммовые поросята превышали живот-

ных с живой массой 0,6 кг по живой массе в 11,7 раза, длине тела – в 

2,3, высоте тела – в 2,1, глубине и ширине груди – в 3 и 3,2 раза.  

Для определения потребности в прогнозируемой обогреваемой 

площади пола при выращивании поросят мы использовали предпола-

гаемую упрощенную геометрию или прямое измерение статического и 

динамического использования пространства. Гнездо находящихся во 

время отдыха поросят может занимать площадь круга или прямо-

угольника, одна из сторон которого будет равняться длине туловища, 

вторая – глубине груди (при латеральном положении) или ширине 

груди (при вентральном положении). У поросят отмечено высокое со-

отношение площади поверхности к объему, что приводит к большим 

потерям тепла и повышенной восприимчивости к переохлаждению.  

Изменения расположения тела поросят могут влиять на терморегуля-

цию. Уменьшение площади поверхности к объему приводит к умень-

шению отвода тепла в окружающую среду.  Площадь зоны отдыха по-

росят непостоянна и определяется расположением животных в зави-

симости от температуры окружающей среды или просто удобством 

конструкции. Дополнительное тепло обычно обеспечивается лампой 

обогрева, подвешенной над полом или ковриком с подогре-

вом. Обогреваемая зона должна быть способна вместить все гнездо, 

иначе поросята, в том числе маловесные, не смогут получить доступ к 

теплу.  Поэтому мы предполагаем, что данные о размерах отдыхаю-
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щих в логове поросят, могут быть использованы для оценки необхо-

димой эффективной обогреваемой площади [5]. 

Поэтому нами после анализа основных промеров характеризующих 

развитие животных рассчитана площадь обогреваемого пола для гнез-

да из 12 однодневных – четырехнедельных поросят (табл. 2).  
 

Таблица  2 . Потребность поросят в площади обогреваемого пола 
 

Показатели 
Возраст поросенка, дн 

при рождении 7 14 21 28 

Площадь обогреваемого пола 

на одного поросенка, м2 
0,017 0,036 0,062 0,087 0,119 

Площадь обогреваемого пола 
на гнездо поросят, м2 

0,20 0,43 0,74 1,04 1,42 

 

Результаты расчетов свидетельствуют о том, что при рождении 

площадь обогреваемого пола на одного поросенка массой 1 кг состав-

ляет 0,017 м2, на гнездо – 0,20 м2. С возрастом потомства этот показа-

тель увеличивается, достигая к четырем неделям 0,119 м2 на одно жи-

вотного, 1,42 м2 – на гнездо из двенадцати поросят живой массой 7 кг 

каждый. 

При оценке связи между различными физиологическими и пове-

денческими показателями, такими как масса тела при рождении, гипо-

ксия при рождении, латентный период между первым контактом вы-

мени и первым кормлением, и связями со способностью поросят пре-

одолевать гипотермию в раннем постнатальном периоде, мы пришли к 

выводу, что масса тела при рождении является наиболее важным фак-

тором успешного восстановления после переохлаждения в послеродо-

вой период. Взаимосвязь между массой тела при рождении и терморе-

гуляционной способностью поросят в сложных условиях холода также 

описана в других исследованиях [6, 7]. Маленькие поросята имеют 

большую площадь поверхности относительно объема тела по сравне-

нию с большими поросятами, и, следовательно, эти животные более 

склонны к потере тепла в холодной среде. Маловесные поросята осо-

бенно подвержены повышенному риску, поскольку потеря тепла на 

единицу веса обратно пропорциональна размеру тела. Низкая способ-

ность удерживать тепло отражается в том, что снижение на каждый 

1 °C относительно минимальной критической температуры, связано с 

повышенным выделением 1,46 кДж кг −0,75 ч −1 тепла, что в три раза 

выше, чем у свиней живой массой 35 кг. Различия в живой массе, свя-

занные с физиологической зрелостью, могут быть еще одним возмож-

ным объяснением взаимосвязи между успехом терморегуляции и мас-

сой тела при рождении [4]. 
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Что касается живой массы, промеров тела при рождении и эффек-

тивности терморегуляции, мы предполагаем, что новорожденные по-

росята живой массой менее 1 кг имеют более высокое отношение 

площади поверхности к объему тела, чем более крупные, и по этой 

причине являются более склонными к потере тепла в холодных усло-

виях, так как их термогенная способность линейно нарушена.  

Способность к сохранению тепла включает и поведенческие реак-

ции. Поведенческие корректировки положения тела обеспечивают эф-

фективные механизмы для минимизации потерь тепла, главным обра-

зом потому, что поросята используют определенные позы для сохра-

нения энергии и, таким образом, ограничивают тепловыделение. Эти 

позы позволяют уменьшить соотношение площади поверхности к объ-

ему тела, чтобы свести к минимуму контакт между поверхностью но-

ворожденного и потоком воздуха, и уменьшить площадь, подвержен-

ную рассеиванию тепла. Кондуктивная потеря тепла уменьшается за 

счет применения лежачего положения на груди, которое позволяет 

новорожденному уменьшить контактную поверхность с полом. В те-

чение первых часов после рождения потеря температуры тела корре-

лирует с положением новорожденного поросенка в станке для опороса. 

У поросенка, находящегося на полу, далеко от соска свиноматки или 

источника обогрева, температура тела будет быстро снижаться. Но 

если новорожденный находится рядом со своими однопометниками 

или около вымени свиноматки, температура его тела будет возрастать. 

Для снижения потери температуры эффективен прием через так назы-

ваемую «социальную» терморегуляцию, когда новорожденные поро-

сята прижимаются друг к другу или сбиваются в кучу со своими одно-

пометниками и способствуют уменьшению общей площади поверхно-

сти, подвергаемой воздействию воздушных потоков или низкотемпе-

ратурной среды. Сбивание в группу в первые часы жизни в самых теп-

лых местах станка также позволяет поросятам получать тепло путем 

теплопроводности от более теплых объектов. Вышеизложенное под-

черкивает жизненно важное значение поведенческой адаптации ново-

рожденных для уменьшения потери тепла. 

Средняя температура поверхности пола для поросят в станках для 

опороса колебалась от 24 °C до 28 °C. Учитывая, что большая часть 

потери тепла поросятами в тот момент происходила из-за теплопро-

водности, мы понимаем важность методов управления для минимиза-

ции теплообмена между новорожденными и полом. 



182 

 

Таким образом, с целью обеспечения продолжительного пребыва-

ния поросят в логове, необходимо создать обогреваемую зону площа-

дью, которая бы позволила одновременно разместиться всему гнезду.  

Заключение. С целью обоснования локального обогрева проанали-

зированы, линейные промеры поросят разной живой массы и их по-

требность в площади обогреваемого пола. Установлено увеличение у 

четырехнедельных в сравнении с новорожденными живой массы в 

11,7 раза, длины и высоты тела – в 2,3 и 2,1, глубины и ширины груди 

– в 3 и 3,2 раза, что требует обеспечения площади обогреваемого пола 

на одного поросенка при рождении 0,017 м2, в четыре недели – 

0,119 м2.  
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Все живые существа, населяющие землю, избрали каждый свой единственный путь 

существования. Этот путь формировался сотни лет, и указанный период наложил 

свои отпечатки как на сам живой организм, так и на его функционирование. В свою 
очередь объединения живых организмов одного вида в популяции внесли свои корректи-

вы в формирование природной среды мест обитания той или иной популяции. Сказанное 

не относится к паразитическим организмам, которые свой образ существования пол-
ностью предоставили организму хозяина. Одновременно с этим, эволюционно сложив-

шиеся обстоятельства позволили паразитическим организмам внести в циклы своего 

развития большое видовое разнообразие животного мира в качестве своих временных 
убежищ. Человек эти виды живых объектов, включая основного (окончательного или 

дефинитивного), обозначил в виде хозяев. Жизненные циклы паразитических организмов 

очень разнообразны и нередко достаточно сложны. Для них характерно последова-
тельное развитие двух или трех поколений паразита в организме одного, двух или трех 

хозяев — первый промежуточный, второй промежуточный (дополнительный) и окон-

чательный (дефинитивный). 
Иксодовые клещи в данном случае не являются исключением. В жизненном цикле 

иксодид имеется три активных стадии – личинка, нимфа и имаго, причем на каждой 

стадии клещ питается только единожды. Некоторые виды клещей на очередном этапе 
своего развития нападают на нового хозяина. К примеру, спектр видов жертв таежно-

го и собачьего клещей зависит от стадии их развития. Личинки и нимфы питаются на 

грызунах и птицах, а взрослые особи предпочитают крупных млекопитающих, в том 
числе и человека. Такие виды называются треххозяйными, поскольку на каждой из трех 

стадий развития паразит должен найти новое животное. 

Существуют двуххозяйные клещи – это означает, что личинка, насосавшись крови, 
не покидает своего первого хозяина. Превратившись в нимфу, она кусает его еще раз, и 

только после этого отпадает от первой жертвы. В третий раз взрослый клещ укусит 

уже другое животное. Типичным примером такого паразита является Hyalomma 
marginatum – развитие личинки в нимфу и нимфы во взрослого клеща происходит на 

одном хозяине. Взрослый же клещ ищет себе новую жертву, которыми могут стать 

крупные млекопитающее или человек. 
У однохозяйных паразитов клещ не покинет своего первого и единственного хозяина 

до тех пор, пока не достигнет стадии имаго. Таким примером служит Boophilus 

calcaratus. Он считается видом преимущественно ветеринарного значения. В особях, 
снятых с крупного рогатого скота, больного бруцеллезом, были обнаружены бруцеллы, 
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что может свидетельствовать о причастности этого клеща к поддержанию природ-

ных очагов бруцеллеза. Личинки нападают на животное (обычно крупное млекопитаю-

щее), где и проходят все дальнейшие этапы их развития. Самки уходят с хозяина уже 
напившись крови и откладывают на почву несколько тысяч яиц, что позволяет увели-

чить выживаемость вида. В данном случае нет необходимости три раза дожидаться 

встречи с потенциальной жертвой. 
В Беларуси считаются самыми распространенными и опасными два вида иксодо-

вых клещей: собачий клещ – Ixodes ricinus и луговой или пастбищный клещ – Dermacentor 

reticulatus. Третий вид, лесной или таежный клещ – Ixodes persiucatus встречается 
редко. Изучение роли прокормителей (хозяев) иксодид актуальная задача в снижении 

численности клещей в Беларуси, о которой пойдет речь в данной статье. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, рекреационные зоны, прокормители клещей, пе-
реносчики возбудителей болезни, урбанизированные территории. 

All living beings inhabiting the earth have each chosen their own unique way of existence. 
This path has been formed for hundreds of years, and this period has left its imprints both on 

the living organism itself and on its functioning. In turn, associations of living organisms of the 

same species in a population have made their own adjustments to the formation of their habi-
tats in the environment of a particular population. The foregoing does not apply to parasitic 

organisms that have completely left their mode of existence to the host organism. At the same 

time, evolutionary circumstances have allowed parasitic organisms to introduce a large spe-
cies diversity of the animal world into the cycles of their development as their temporary shel-

ters. We designated these types of living objects, including the main (final or definitive), in the 

form of hosts. The life cycles of parasitic organisms are very diverse and often quite complex. 
They are characterized by the sequential development of two or three generations of the para-

site in the body of one, two or three hosts – the first intermediate, the second intermediate 

(additional) and the final (definitive). 
Ixodid ticks in this case are no exception. In the life cycle of ixodid there are three active 

stages – larva, nymph and adult, and at each stage the tick feeds only once. Some types of ticks 

at the next stage of their development attack a new host. For example, the range of prey spe-
cies of taiga and dog ticks depends on the stage of their development. Larvae and nymphs feed 

on rodents and birds, while adults prefer large mammals, including humans. Such species are 

called three-hosted, since at each of the three stages of development the parasite must find a 
new animal. 

There are two-host ticks – this means that the larva, having sucked blood, does not leave 

its first host. Turning into a nymph, she bites him again, and only after that falls away from the 
first victim. The third time an adult tick will bite another animal. A typical example of such a 

parasite is Hyalomma marginatum - the development of a larva into a nymph and a nymph into 

an adult tick occurs on the same host. An adult tick is looking for a new victim, which can be a 
large mammal or a human. 

In single-host parasites, the tick will not leave its first and only host until it reaches the 

adult stage. Boophilus calcaratus is such an example. It is considered a species of predomi-
nantly veterinary importance. Brucella were found in specimens taken from cattle with brucel-

losis, which may indicate the involvement of this tick in maintaining natural foci of brucellosis. 

The larvae attack an animal (usually a large mammal), where they go through all the further 
stages of their development. Females leave the host already drunk with blood and lay several 

thousand eggs on the soil, which allows increasing the survival of the species. In this case, 

there is no need to wait three times for a meeting with a potential victim. 
In Belarus, two types of ixodid ticks are considered the most common and dangerous: the 

dog tick – Ixodes ricinus and the meadow or pasture tick - Dermacentor reticulatus. The third 
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species, forest or taiga tick - Ixodes persiucatus is rare. Studying the role of ixodid hosts 

(hosts) is an urgent task in reducing the number of ticks in Belarus, which will be discussed in 

this article. 
Key words: ixodid ticks, recreational areas, hosts of ticks, carriers of pathogens, urban 

areas. 
 

Введение. Климатические условия Республики Беларусь сформи-

ровали на ее территории богатейший видовой состав представителей 

растительного мира. Современная флора Беларуси географически и 

генетически связана с различными природно-историческими областя-

ми, климатическими зонами и материками земного шара. 

Растительный мир Беларуси включает до 11,5 тыс. видов, среди них 

около 1700 видов высших сосудистых растений, более 450 – мохооб-

разных, 460 – лишайников, 2200 видов, разновидностей и форм водо-

рослей; насчитывается также свыше 700 видов грибов. Многие виды в 

составе местной флоры перспективны в хозяйственном использовании 

и составляют часть природных ресурсов. 

Приблизительно 250 видов флоры Беларуси являются доминантами 

растительного покрова страны. Геоморфологические, почвенно-

гидрологические и климатические условия определяют зональность 

растительности. Основные ее типы в Беларуси – лесная, луговая, бо-

лотная. 

Более 1/3 территории страны под лесами. Расположены они пре-

имущественно на песчаных равнинах и заболоченных низинах. Круп-

ных лесных массивов относительно мало, но нет и безлесных районов. 

Почти все леса в той или иной степени вырубались, восстанавливались 

преимущественно естественным путем, поэтому доля искусственно 

созданных лесов в Беларуси относительно невысока. 

Строительство промышленных объектов и жилищно-бытового 

комплекса в республике требует много площадей, которые не редко 

граничат с лесными массивами и другими природными формировани-

ями. Именно на стадии строительных процессов и освоении уже сдан-

ных в эксплуатацию промышленных и жилых комплексов происходит 

формирование рекреационных пространств, на территории которых 

образуются зоны соприкосновения природной и урбанизированной 

сред. 

Богатейшая флора Беларуси позволила заселить природные угодья 

нашей республики огромным разнообразием животного мира. Лесная 

растительность центральной части Беларуси – своеобразный комплекс, 

в котором гармонично сочетаются хвойные леса восточноевропейско-

го и широколиственные леса западноевропейского типов: по северным 
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районам Беларуси проходит граница сплошного расширения граба, по 

южным – ели. На юге типичные широколиственные леса, там же при-

сутствуют и широколиственно-сосновые леса. Огромные территории, 

покрытые различного типа болотами в сочетании с поймами рек, со-

здают уникальные условия для обитания разнообразных представите-

лей животного мира. 
Животный мир – это совокупность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

государства и находящихся в состоянии естественной свободы. Таким 

образом, животный мир – это охраняемый законом природный объект, 

включающий диких животных (насекомых, птиц, пресмыкающихся, 

зверей, рыб и других водных животных), находящихся в состоянии 

естественной свободы на суше, в воде, атмосфере и почве, постоянно 

или временно населяющих территорию страны и выполняющих эколо-

гические, экономические и культурно-оздоровительные функции. 

Показателем биологического разнообразия животного мира Беларуси 

служит наличие в его составе 457 видов позвоночных и более 20 тыс. 

видов беспозвоночных животных. Законодательство Беларуси делит его 

на следующие виды: млекопитающие; птицы; пресмыкающиеся; земно-

водные; моллюски; насекомые и другие виды животного мира. 

В данной статье идет речь о представителях животного мира, кото-

рые в результате эволюционных преобразований и благодаря человеку 

получили репутацию, а заодно и название паразитов и паразитических 

организмов – иксодовых клещах. Поскольку биологический цикл раз-

вития иксодид невозможен без их прокормителей (хозяев) то мы при-

ведем данные о видовом разнообразии этих животных. 

В настоящее время иксодовые клещи достаточно полно изучены 

человеком, особенно их свойства переносить вирусы, риккетсии, спи-

рохеты, в некоторых случаях они могут явиться переносчиками и бак-

териальных заболеваний. Клещи этого семейства заражают людей, 

клещевым сыпным и клещевым возвратным тифом, осенней эритемой, 

геморрагической лихорадкой, бруцеллезом. Но наиболее массово и 

широко распространены такие заболевания как клещевой, или весенне-

летний энцефалит и Лайм-боррелиоз [4, 5]. 

Иксодовые клещи распространены повсеместно, и встречаются на 

всех континентах Земного шара. Но, как и для любых организмов, для 

клещей этого вида существуют свои лимитирующие факторы. 

В первую очередь, это потребность и определенная зависимость в оп-

тимальной температуре и влажности. Даже в одном и том же лесу в 
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разных его участках преобладает неодинаковый микроклимат. На лу-

гах, открытых для солнечного света, может быть дефицит влаги для 

нормальной жизнедеятельности клещей. А, например, на опушке или в 

чаще леса воды может быть переизбыток. Поэтому распространение 

иксодид в любой географической зоне прерывисто, мозаично. 

Наличие подходящих хозяев также важно, но иксодовые отличают-

ся высокой пластичностью, и потому часто способны выживать прак-

тически везде, где обитают наземные позвоночные животные. 

В историческом аспекте иксодиды, (сем. Ixodidae) в своем боль-

шинстве лесные и пастбищные паразиты, подстерегающие животных-

хозяев в открытой природе. Образ жизни, который им уготовила при-

рода, предопределяет небольшой процент вероятности встречи парази-

та с хозяином. В этой связи эволюционный процесс предоставил иксо-

довым клещам целый набор специфических приспособлений и схем 

для сохранения их как вида. Эти обстоятельства, которым возможно 

миллионы лет, позволили им адаптироваться к широкому кругу про-

кормителей. В их число попали и люди. 

Иксодовые клещи – временные эктопаразиты, переносчики и хра-

нители возбудителей ряда опасных для человека и животных заболе-

ваний [6, 7, 8]. 

Основная часть. Как было сказано ранее иксодовые клещи, явля-

ясь представителями беспозвоночных животных типа Членистоногих 

(Arthropoda), класса Паукообразные (Arachnida), отряда паразити-

формные клещи (Parasitiformes), семейства иксодовых клещей 

(Ixodidae) ведут паразитический образ жизни на млекопитающих, пти-

цах и рептилиях, являясь специфическими переносчиками и храните-

лями возбудителей ряда заболеваний человека и животных. При опре-

деленных условиях нападают и на человека. 

Существование иксодовых клещей было бы невозможно без боль-

шого представительства в природной среде Беларуси прокормителей 

(хозяев) этих паразитических членистоногих. 

Любой паразитизм существует исключительно в рамках соблюдения 

схемы (цикла) развития всех биологических фаз паразита. Выпадение 

одного звена или цикла из биологической цепи развития заканчивается, 

как правило, гибелью паразита. Однако и в этом случае эволюция 

предоставила паразитическим существам шанс сохранить себя как вид. 

На данном этапе используется фактор многоплодности паразита или 

способность долгое время пребывать в состоянии оцепенения. Оцепене-

ние – состояние резкого понижения жизнедеятельности, наступающее у 
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ряда холоднокровных животных зимой при понижении температуры 

или летом при недостатке влаги, что сходно с состоянием анабиоза. 

Анабиоз, от греч. Anabíosis — «возвращение к жизни». Это состоя-

ние организма, при котором жизненные процессы временно прекра-

щаются, однако, могут возобновиться до нормального уровня при бла-

гоприятных условиях. 

В случае блокировки или удаления из эпизоотической цепи (пара-

зит – внешняя среда – передаточное звено – хозяин) любого из этих 

сегментов – паразитизм как явление исчезает. 

Механизм, или путь, передачи инвазии может быть многообраз-

ным. Одни возбудители паразитарных болезней передаются путем 

контакта больного и восприимчивого здорового животного. Другие 

паразиты, такие, как аскариды, многие кишечные стронгиляты (гео-

гельминты), проходят определенный путь развития во внешней среде и 

по достижении инвазивности передаются восприимчивому животному 

через воду, траву, корма и т. д. 

Однако есть большая группа паразитических организмов, для раз-

вития и распространения которых требуется наличие промежуточных, 

дополнительных, а нередко и резервуарных хозяев. 

На этот случай паразитический субъект предусмотрел определен-

ные защитные механизмы. Субъект – это представитель живой сре-

ды, взаимодействующий с объектом. Объект – то, на что направлено 

действие субъекта. 

Отличие понятий «объект» и «субъект» берет свое начало у Декар-

та, который использовал это для анализа сути познавательного процес-

са у человека. 

В данном случае иксодиды адаптировались к использованию боль-

шого видового разнообразия прокормителей. 

Исследования И. Т. Арзамасова доказывают, что главными хозяе-

вами для взрослых клещей (имаго) Ixodes ricinus из домашних живот-

ных оказались собаки, сельскохозяйственных – крупный рогатый скот, 

диких – благородный олень, лисица, заяц-русак. К второстепенным 

хозяевам он относил лошадь, овцу, кошку и ежа. Из мелких млекопи-

тающих взрослые клещи встречались на белках и лесной соне (вид 

грызунов из семейства соневых (Gliridae)), мышевидных грызунах и 

насекомоядных. Главными хозяевами (прокормителями) нимф 

И. Т. Арзамасов считал обыкновенную белку и обыкновенного ежа [1]. 

Меньшую роль в прокормлении нимф играют благородный олень, 

заяц-русак, черный дрозд, соня-полчок, мышь-малютка, рябчик, лес-
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ной конек, ящерица прыткая, лесная соня, желтогорлая мышь, сойка, 

рыжая полевка, бурозубки. 

Как и нимфы, личинки клещей наиболее часто паразитируют на 

ежах и белках. На крупных млекопитающих личинки встречаются 

чрезвычайно редко. К основным хозяевам личинок Ixodes ricinus отно-

сятся также европейская рыжая полевка и желтогорлая мышь, лесная 

рыжая полевка, которые являются фоновыми видами в лесных форма-

циях. В силу своей многочисленности именно эти два вида мышевид-

ных грызунов, обитающих почти во всех стациях, могут иметь не 

меньшее значение в прокормлении личинок, чем, например, менее 

многочисленные белки и ежи. Исследователи фауны клещей Беларуси 

относят желтогорлую мышь, водяную полевку, лесную мышь, обыкно-

венную белку к основным хозяевам преимагинальных фаз клещей 

[2, 3, 4]. 

Главными хозяевами преимагинальных фаз Dermacentor reticulatus 

являются мелкие грызуны (обыкновенная и европейская рыжие полевки) 

и обыкновенные ежи. Ко второстепенным хозяевам можно отвести ма-

лую бурозубку, полевую мышь, желтогорлую мышь, крота, лесную со-

ню, обыкновенную белку, зайца, собаку, домашних и диких копытных. 

Имаго иксодовых клещей паразитирует в основном на крупных 

млекопитающих. Не исключением явился и человек. 

В переводе определение «имаго» означает «истинный облик» – и, 

действительно, именно в виде имаго большинство насекомых знакомы 

человеку. Взрослые особи на протяжении своего биологического су-

ществования остаются практически, неизменны. Процессы роста и 

развития у них не происходят, изменения наблюдаются только в ре-

продуктивных органах и тканях. 

Подводя итог, можно сказать, что клещи чаще всего встречаются на 

таких животных, которые ведут экологически сходный с ними образ 

жизни. Иксодовые клещи в природе встречаются на протяжении всего 

теплого время года. С наступлением теплых весенних дней голодные 

клещи выбираются из зимних убежищ и начинают нападать на живот-

ных и человека. На зимовку они уходят поздней осенью. Пик нападе-

ния на людей и животных приходится на весну – начало лета. В более 

южных регионах это происходит еще и осенью [4, 5, 6]. 

В последние годы видовой состав главных хозяев иксодовых кле-

щей изменился. Крупный рогатый скот, лошади и овцы, по причине 

использования для их выпаса культурных пастбищ перестали быть 

основными хозяевами, как взрослых клещей, так и их личинок. Кроме 
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всего, круглогодичное содержание крупного рогатого скота в живот-

новодческих помещениях в Беларуси полностью исключило контакти-

рование клещей с них прокормителями. 

Загрязнение урбанизированных территорий бытовыми отходами, 

несанкционированные свалки, большое количество бездомных живот-

ных, бесконтрольный выгул домашних животных – далеко не полный 

перечень факторов для создания благоприятных условий обитания и 

увеличения численности прокормителей иксодид [8]. 

Как правило, пустыри, свалки твердых бытовых и пищевых отхо-

дов, строительный мусор в местах долгостроев – незамедлительно ста-

новятся убежищем мышевидных грызунов и бездомных животных. 

А они в свою очередь способствуют увеличению численности иксодо-

вых клещей. Человеческий фактор здесь очевиден. Несколько изме-

нился и видовой состав хозяев клещей, обитающих в парковой и ле-

сопарковой зонах городов. 

Как ни странно одним из главных прокормителей на урбанизиро-

ванных территориях для иксодид в последнее десятилетие стал заяц-

русак (Lepus europaeus). 

Относится он к семейству Зайцевые (Leporidae). Обычный для всей 

территории Республики Беларусь вид. В северных районах этот вид 

встречался в меньшем количестве, чем заяц-беляк. В Беларуси распро-

странен среднерусский подвид зайца-русака. Зайцы-русаки из Витеб-

ской, Минской, Гомельской и Брестской областей относятся к подвиду 

L. e. hybridus – среднерусский русак. В восточной части Гомельской 

области, особенно в южных ее районах, изредка встречаются экзем-

пляры, напоминающие степного русака – L. е. tesquorum. В западной 

части Брестской области иногда встречаются экземпляры, приближа-

ющиеся к L. e. europaeus – европейский русак. 

Среди хищников наибольшее влияние на численность зайца-русака 

оказывают лисица, волк, рысь, бродячие и пастушьи собаки, кошки, 

филин, ястреб-тетеревятник. За год хищники уничтожают до 12 % по-

пуляции зайца-русака. Хищные птицы, дикие плотоядные, бродячие 

собаки не оставили шансов этому виду. Приведенные факторы, в сово-

купности с сезонными охотами при использовании специально обу-

ченных охотничьих пород собак, вынудили зайца-русака искать убе-

жища в дачных и садовых товариществах, а также в пригородных тер-

риториях парках и скверах городов. Там они находят для себя убежи-

ща от вышеназванных естественных врагов и охотников. Однако в та-
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ких урбанизированных территориях выполняют функцию прокорми-

телей для иксодовых клещей Ixodes ricinus и Dermacentor reticulatus. 

Заключение. Из сказанного можно сделать вывод, что урбанизиро-

ванные территории, которые постоянно увеличивают свои площади, 

периодически привлекают новые виды животных-прокормителей ик-

содовых клещей. Иксодиды, будучи истинными паразитами, исполь-

зуют этих животных для паразитирования и сохранения своей числен-

ности. 
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В мире живых организмов всегда существовала борьба за выживание с целью со-
хранения их видовой принадлежности. Вид должен быть представлен достаточным 

числом особей, позволяющим поддерживать свою генетическую однородность. В про-

цессе борьбы за сохранение вида каждая особь в отдельности испытывала и испыты-
вает прессинг окружающей среды, который заставил всех живых существ адаптиро-

ваться к природным факторам и выработать видовую резистентность. Эта рези-

стентность проявилась в формировании защитных свойств и адаптационных механиз-
мов организма к температурным факторам, инфекционным агентам и т.д. Произошли 

изменения в формировании всех систем, органов и тканей в соответствии с образом 

жизни того или иного биологического объекта. 
В этой связи формировались и трофические особенности каждого видового пред-

ставительства огромной армии живых существ. Именно трофическая избиратель-

ность позволила многочисленным видам сосуществовать на определенных территори-
ях, не угнетая один одного. В природе все устроено таким образом, где, по сути, от-

сутствует конкуренция в использовании питательных веществ. И только чрезмерно 

массовое увеличение популяций живых организмов, иногда, могут оказать пагубное 
влияние на их существование. 

Но даже и в этом случае природа наделила всех животных определенной специфич-

ностью в вопросе питания, поделив их на растительноядных, всеядных и плотоядных. 
Каждая из этих групп, в рамках указанных предпочтений, использует питательные 

вещества, не нарушая субординацию среди других представителей типов, классов, от-

рядов, семейств, родов и видов. 
Гастрономические особенности живых организмов, о которых ранее шла речь, че-

ловек сформулировал и представил в виде трофических (пищевых) цепей. Этот процесс 

подразумевает перенос потенциальной энергии пищи, созданной растениями, через ряд 

живых организмов путем поедания одних видов другими. Каждому звену пищевой цепи 

человек дал определение – трофический уровень. 
Пищевая цепь представляет собой линейную структуру, состоящую из звеньев, 

каждое из которых связано с соседними звеньями по принципу «пища — потребитель». 

В качестве звеньев цепи выступают группы организмов, например, конкретные биоло-
гические виды. 

В итоге иксодовые клещи попали в пищевую цепь другого биологического вида, а 

именно, рыжих лесных муравьёв (Formica rufa). 
Ключевые слова: иксодовые клещи, паразитические членистоногие, естественные 

враги, трофические цепи, рыжие лесные муравьи, урбанизированные территории. 
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In the world of living organisms, there has always been a struggle for survival in order to 

preserve their species. The species must be represented by a sufficient number of individuals to 

maintain its genetic homogeneity. In the process of struggle for the preservation of the species, 
each individual has experienced and is experiencing pressure from the environment, which 

forced all living beings to adapt to natural factors and develop species resistance. This re-

sistance manifested itself in the formation of protective properties and adaptive mechanisms of 
the body to temperature factors, infectious agents, etc. There have been changes in the for-

mation of all systems, organs and tissues in accordance with the lifestyle of a particular bio-

logical object. 
In this regard, the trophic features of each species representation of a huge army of living 

beings were also formed. It was trophic selectivity that allowed numerous species to coexist in 

certain areas without oppressing each other. In nature, everything is arranged in such a way 
that, in fact, there is no competition in the use of nutrients. And only an excessively massive 

increase in the populations of living organisms can sometimes have a detrimental effect on 
their existence. 

But even in this case, nature has endowed all animals with a certain specificity in the mat-

ter of nutrition, dividing them into herbivores, omnivores and carnivores. Each of these 
groups, within the specified preferences, uses nutrients without disturbing the subordination 

among other representatives of types, classes, orders, families, genera and species. 

The gastronomic features of living organisms, which were previously discussed, were for-
mulated and presented by us in the form of trophic (food) chains. This process involves the 

transfer of the potential energy of food created by plants through a number of living organisms 

by eating some species by others. Each link in the food chain was defined by man as a trophic 
level. 

The food chain is a linear structure consisting of links, each of which is connected with 

neighboring links according to the principle "food – consumer". Groups of organisms, for 
example, specific biological species, act as links in the chain. 

As a result, ixodid ticks entered the food chain of another biological species, namely, red 

wood ants (Formica rufa). 
Key words: ixodid ticks, parasitic arthropods, natural enemies, food chains, red wood 

ants, urban areas. 
 

Введение. Практически каждый биологический объект на земле 

имеет определенный круг естественных «врагов», или живых объек-

тов, которые, так или иначе, включают их в состав своей пищевой це-

пи. Как раз в большой круг объектов пищевой цепи рыжих лесных 

муравьёв и попадают иксодовые клещи. Поскольку человек за весь 

период своего существования выбрал проверенный тактический ход, 

подмечать определенные процессы, происходящие в окружающей сре-

де и после определенной доработки использовать их в своей жизни, то 

муравьи этого вида привлекли его внимание. В итоге, естественные 

возможности рыжих лесных муравьёв использовать иксодовых клещей 

в качестве пищевых объектов, человек рассмотрел для снижения чис-

ленности иксодид. 

Одновременно с этим еще до того, как была установлена причаст-

ность этих членистоногих к хранению и передаче целого ряда опасных 
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для людей и животных возбудителей болезней, человек изучал и дру-

гие варианты борьбы с иксодовыми клещами. 

Сейчас доподлинно известна роль иксодид в переносе и заражении 

человека возбудителями (вирусов, бактерий, простейших) природно-

очаговых заболеваний (клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, ге-

моррагической лихорадки Крым-Конго, туляремии, бабезиозов и др.). 

Для снижения негативного действия иксодовых клещей человек 

разработал самый радикальный метод борьбы с ними – уничтожение 

клещей в местах их обитания. 

Успех достигался в том случае, когда это мероприятие проводят в 

плановом порядке на обширной территории и комплексно. Особенно 

при защите сельскохозяйственных животных от нападения иксодид. 

При этом проводят мероприятия по одновременным уничтожении 

клещей на животных и во внешней среде (в помещениях, загонах, на 

пастбищах). С этой целью и в зависимости от сезона года, вида, воз-

раста и общего состояния животных, видового состава, фаз развития и 

мест локализации клещей, рекомендуются использовать разные акари-

цидные средства и разнообразные методы их применения. Акарицида-

ми называют химические или биологические вещества, имеющие це-

лью уничтожение клещей. Они относятся к пестицидам. Применяются 

подобные препараты с середины двадцатого века и являются токсич-

ными соединениями химических веществ. Слово «акарицид» появи-

лось от соединения двух частей: acari – клещ и cide – сокращать. 

В рамках защиты сельскохозяйственных животных от иксодид этот 

прием оказывался достаточно эффективным, хотя наносил ущерб всем 

живым существам обитающих на момент обработок в природных 

ландшафтах. 

Иксодовые клещи откладывают яйца на земле, причем одни клещи 

выбирают для откладки влажные места, другие – сухие, третьи – лес-

ные. Если нарушить эти условия, то яйца клещей и сами клещи часто 

погибают. Для нарушения условий обитания клещей в природных 

условиях и с целью уничтожения клещей на разных стадиях развития, 

можно проводить агрокультурные мероприятия (распашку целинных 

земель, мелиорацию заболоченных пастбищ, уничтожение бурьянов и 

сорняков). Одновременно используют химические методы, а также 

естественных врагов клещей. 

Использование естественных врагов иксодид на настоящий момент 

явился одним из самых приемлемых способов борьбы с иксодовыми 
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клещами, особенно в период массовой урбанизации природных терри-

торий. 

Это экологически оправданный способ, и одновременно один из 

самых сложных в осуществлении, так как в данном случае имеем дело 

с различными живыми существами дикой фауны. 

Представители класса паукообразных, подкласса клещей, отряда 

Ixodida, семейства иксодовые клещи веками существовали в природной 

среде и эволюционировали до такой степени, что циклы их развития как 

под копирку накладывались на биологические процессы своих потенци-

альных хозяев. В процессе эволюции жизненный цикл иксодовых 

настолько приспособился к паразитированию, что их развитие полно-

стью стало зависеть от целого ряда факторов. Приспособительные функ-

ции организма иксодид позволили им использовать для своего прокорм-

ления различные виды животных, противостоять природным фактором и 

различным температурным режимам. В итоге доведенные до абсолютиз-

ма адаптационные характеристики этих паразитов дали возможность им 

выжить и паразитировать уже в современных условиях [1, 2]. 

Эволюционный процесс коснулся каждого вида живых существ, в 

результате чего сейчас обитают только те виды животных, которые 

сумели пройти жесткий отбор и сохранить свои оригинальные свой-

ства, позволившие им адаптироваться к жизни в современном мире. 

В нашем случае иксодовые клещи, будучи исторически и эволюционно 

сформировавшимся паразитическим видом избрали для себя такой 

образ кормления, когда в качестве своих прокормителей используют 

различных животных. Видовой состав прокормителей иксодид обши-

рен: личинки и нимфы клещей питаются на мелких млекопитающих, 

птицах и рептилиях, а имаго – на крупных млекопитающих и птицах. 

В природе все взаимосвязано. У всех живых существ есть есте-

ственные враги, не позволяющие их популяциям бесконтрольно уве-

личиваться. Иксодовые клещи так же являются одним из звеньев пи-

щевой цепи с участием ряда птиц, лягушек, ящериц, насекомых и не-

которых других животных. 

Поскольку видовое разнообразие животных в Беларуси насчитыва-

ет около 430 видов позвоночных животных, в том числе 73 вида мле-

копитающих (15 видов хищных, 6 парнокопытных, 10 насекомоядных, 

15 летучих мышей, 2 зайцеобразных, 24 грызунов), 286 видов птиц, 

19 видов земноводных и пресмыкающихся, то естественно, некоторые 

из них являются прокормителями иксодид. 
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Несомненно, определенные виды птиц, насекомых и насекомоядных 

млекопитающих в свой рацион включают иксодовых клещей. Понятно, 

что иксодиды не в состоянии составить основу их рациона, однако в 

ряде случаев могут основательно повлиять на численность последних. 

Птицы, обитающие в Беларуси, такие как дрозды, скворцы, воро-

бьи, трясогузки и многие другие, отличаются тем, что свою пищу ищут 

на земле. Одни из них используют растительный и животный корм, 

другие – исключительно животный, но особых видов, питающихся 

только клещами, нет. Передвигаясь в траве, птицы высматривают 

насекомых, в том числе и клещей. Медлительные паразиты становятся 

их легкой добычей. Особенно привлекательны для пернатых крупные, 

напитавшиеся иксодиды – чаще всего именно они и становятся жерт-

вами птиц [3]. 

Насекомоядные, на территории Беларуси, представлены 12–13 ви-

дами из 6 родов и 3 семейств. К наиболее распространенным и массо-

вым видам относятся еж белогрудый, крот европейский, бурозубка 

обыкновенная, бурозубка малая и кутора обыкновенная. Остальные 

виды причислены к группе малочисленных и малоизученных живот-

ных. Как у птиц, так и у насекомоядных млекопитающих в рацион по-

падают иксодовые клещи и соответственно численность этих иксодид 

определенным образом регулируется. 

Как говорилось ранее, естественные враги иксодовых клещей, из 

числа птиц, млекопитающих и земноводных одновременно могут вы-

ступать и в роли прокормителей. Так, питающихся личинок и нимф 

Ixodes ricinus постоянно снимают с мигрирующих скворцов, дроздов и 

других видов перелетных птиц в Балтийском регионе [8, 9]. 

К насекомым, которые являются естественными врагами иксодид, 

следует отнести муравьёв, жужелиц, златоглазок, стрекоз, клопов, пау-

ков, хищных многоножек и других представителей членистоногих. 

Жужелицы (Carabidae) – это многочисленное семейство нелетающих 

хищных жуков, обитающих практически во всех широтах – от тундр 

до тропических лесов и пустынь. Они активно перемещаются в поис-

ках добычи, и их жертвами становятся любые беспозвоночные, кото-

рых получится поймать: насекомые, черви, моллюски, а также клещи. 

Златоглазки (Chrysopidae) – семейство изящных насекомых отряда 

сетчатокрылых. Они питаются пыльцой и нектаром цветков, а вот их 

личинки – агрессивные хищники, активно поедающие тлю, клещей, 

червецов и других мелких членистоногих. 
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Среди насекомых, которые питаются клещами, особняком стоят 

наездники и паразитические осы. Их особенностью является то, что 

они не сами поедают своих жертв, а откладывают внутрь их тела яйца. 

Вылупившиеся личинки изнутри заживо пожирают своего хозяина. 

Паразитические осы парализуют свою добычу ядом и прячут в гнез-

дах, отложив в нее яйца. А жертвы наездников продолжают вести обыч-

ный образ жизни, пока личинки паразита не вырастут и не покинут их 

тело для окукливания. После этого истощенный хозяин погибает. 

Среди наездников, паразитирующих на иксодовых клещах, изве-

стен Ixodiphagus hookeri. Этот вид обитает по всему миру, кроме Ан-

тарктиды, и паразитирует на клещах родов Ixodes, Dermacentor, 

Rhipicephalus, Haemaphysalis, Hyalomma, Ornithodoros и Amblyomma. 

Наиболее частой его жертвой становится собачий клещ Ixodes ricinus. 

Клещи часто становятся добычей мелких ящериц, жаб и лягушек, 

предпочитающих такие же теплые и влажные места, как и сами крово-

сосы. Ночные охотники на насекомых – ежи – тоже используют в ка-

честве корма попавшихся на их пути паразитов. 

Кроме животных, питаться клещами могут и некоторые грибы. 

Например, представители рода аспергилл (Aspergillus), проникая в 

ткани паукообразного и развиваясь там, выделяют токсины и блоки-

руют циркуляцию гемолимфы. Все это приводит к смерти клеща. 

Грибы родов Hirsutella, Hymenostilbe, Synnematium поражают насе-

комых, пауков и клещей. Особенностью этих грибов является образо-

вание на теле зараженных членистоногих длинных выростов – коре-

мий. Они имеют форму цилиндра или булавы и растут из различных 

участков тела хозяина или рассеяны по всей его поверхности в виде 

маленьких бугорков. 

Возможна ситуация, когда клещ будет съеден случайно домашним 

или диким травоядным животным вместе с растением, на котором он 

находился. 

На территории Республики Беларусь наиболее распространенными 

из всех перечисленных естественных врагов иксодовых клещей и кла-

док их яиц являются муравьи, для которых напитавшийся клещ явля-

ется лакомой добычей. Кроме того, запах муравьиной кислоты отпуги-

вает паразитов, и они избегают находиться вблизи муравейников. 

Муравьи относятся к классу насекомых, отряду перепончатокры-

лых, подотряду стебельчатых, надсемейству муравьиных. Рыжие му-

равьи одни из самых известных насекомых на земле, заселяют практи-

чески всю сушу нашей планеты кроме Антарктиды. 
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Семья обычных рыжих лесных муравьёв при благоприятных усло-

виях может существовать 90–100 лет. За это время в семье многократ-

но сменяются самки, которые живут максимум 15–20 лет (это рекорд 

среди беспозвоночных), и в еще большей степени – рабочие муравьи, 

живущие всего 3 года. Живут муравьи семьями. В гнезде рыжего лес-

ного муравья бывает около одного миллиона жителей. В летние дни 

масса насекомых, приносимых в муравейник, может достигать 1 кг. 

Подсчитано, что муравьи среднего муравейника защищают от вредных 

насекомых 0,25 га леса, а крупного – до 1–4 га. 

Несмотря на то, что упомянутые выше природные враги клещей 

предпочитают охотиться на уже напитавшихся особей, тем не менее, 

это не делает леса, парки, поляны и луга полностью безопасными для 

отдыха человека. Они в состоянии уменьшить возможный рост попу-

ляции кровососов, однако способность самок иксодовых клещей отло-

жить несколько тысяч яиц создает некоторую угрозу нападения их на 

человека. 

В этой связи, используя естественных врагов иксодид для сниже-

ния их численности очень важно не вмешиваться в природные процес-

сы, не изучив биологию и экологию «санитаров леса», поскольку уни-

чтожение одного из звеньев пищевой цепочки может стать фатальным 

для многих других видов живых существ. 

Человек разработал совершенные методы диагностики и лечения 

болезней, передающихся иксодовыми клещами. Но профилактика этих 

болезней напрямую зависит от снижения численности этих членисто-

ногих в природной среде. Поскольку человек и природная среда нераз-

рывное целое, то остается одно – максимальное сокращение иксодид в 

природе. 

Химические способы, таящие опасность не только для человека, но 

и для всех живых организмов окружающей среды применять нежела-

тельно. Остается биологический способ, который предложила сама 

природа – использование естественных врагов иксодовых клещей. 

Этими биологическими объектами являются рыжие лесные муравьи 

(Formica rufa) роль которых в уничтожении иксодовых клещей изуча-

ется, но целенаправленное их использование остается лишь в теории. 

В этом и состоит актуальность данной работы. 

Основная часть. Наши наблюдения позволили вести речь о воз-

можности активизации профилактической работы по борьбе с иксодо-

выми клещами биологическим способом, а именно посредством ры-

жих лесных муравьёв (Formica rufa). Этот способ изобрела сама при-
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рода, а именно, с момента своего появления иксодовые клещи стали 

объектом пищевой цепи рыжих лесных муравьёв [4]. 

Как известно, на изменение климата и температурных режимов на 

Земле отреагировали не только иксодовые клещи. Многие насекомые, 

в том числе и лесные рыжие муравьи, хотя активность их жизнедея-

тельности в этот период далека от обычной, в период ранней весны 

являются единственными, которые в состоянии вести борьбу с иксодо-

выми клещами. 

Очищая территорию от клещей, на которой расположены муравей-

ники, рыжие муравьи способствуют благополучию региона по болез-

ням, передающимся иксодидами [5]. 

Кроме всего, муравьи добывают тех насекомых, которые размно-

жаются в лесу в массовых количествах – гусениц бабочек, ложногусе-

ниц пилильщиков, которые объедают листву и хвою. Их присутствие 

не остается без внимания мелких обитателей лесопарковой зоны. По-

скольку основными прокормителями иксодовых клещей служат мел-

кие грызуны, то всеядность муравьёв для последних составляет конку-

ренцию. Кормность участков, заселенных муравьями, становится низ-

кой, и посещаемость их мелкими грызунами снижается, что означает 

уменьшение прокормителей для клещей. Этот комплекс пищевой це-

почки является вторым, не менее важным моментом в снижении чис-

ленности клещей в лесных и парковых зонах. 

Целью нашей работы было изучение возможности использования 

рыжих лесных муравьёв для снижения численности иксодовых клещей 

на урбанизированных территориях Беларуси. 

При выполнении данной работы использовали регулярные и пол-

ные методы сбора клещей. 

Одновременно проводился учет численности муравейников на тер-

ритории парков и лесопарковых зон города Минска [5, 6, 7]. 

Проведена оценка интенсивности их жизнедеятельности. Опреде-

лена перспектива возникновения новых муравейников исходя из цело-

го комплекса условий окружающей среды. 

Обследование местности на наличие клещей проводили с целью 

выявления границ заселенных и незаселенных участков, видового со-

става, динамики сезонной численности членистоногих. Все получен-

ные данные наносили в виде условных обозначений на карту-схему 

территории лесопарковой зоны. 

Живут муравьи семьями. В естественной среде обитание рыжих 

лесных муравьёв зависит, в основном, от богатства и разнообразия 
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видов, являющихся объектами их пищевой цепи. Немаловажное зна-

чение имеет и ландшафт, где обитают эти насекомые. Становится оче-

видным, что парковые зоны вообще, а парковая зона таких городов, 

как Минск неидеальна для их обитания. Муравьи – общественные 

насекомые и относятся к живым существам, обладающим «пластично-

стью». Они не только сами приспосабливаются к среде обитания, но и 

активно перестраивают окружающий мир применительно к своим 

нуждам, своим задачам. Рыжие лесные муравьи используют в основ-

ном белковую пищу (других насекомых, которых убивают и приносят 

в муравейник) и углеводную (сахаристые выделения растений, выте-

кающий древесный сок и т. д. [4, 5]. 
Лесопарковые зоны не могут похвастаться обилием и разнообрази-

ем пищевых компонентов поэтому, попав в такие условия, муравьям 

приходится использовать все имеющиеся возможности. 

В этом случае иксодовые клещи и составляют определенную часть 

их рациона. Установлено, что «жертвой» муравья-фуражира может 

стать как взрослый паразит, так и иксодовый клещ на начальных ста-

диях развития (яйцо, напитавшиеся личинки, напитавшиеся нимфы). 

Так или иначе, все, что попадает в поле деятельности «санитаров ле-

са», а именно так называют лесных муравьёв, транспортируется в сто-

рону муравейника. 

Жизнедеятельность такого полчища насекомых не остается без 

внимания мелких обитателей урбанизированных территорий. По-

скольку основными прокормителями иксодовых клещей служат мел-

кие грызуны, то муравьи для них являются определенным фактором 

беспокойства. Кормность участков заселенными муравьями становятся 

низкой, и посещаемость их мелкими грызунами ограничено. 

Посещение таких участков сводится к банальному территориаль-

ному передвижению. Сооружение жилищ в близости муравейников 

для мелких грызунов так же неприемлемо, поскольку уничтожение 

потомства рыжими лесными муравьями обыкновенное явление. Нами 

установлено закономерное снижение численности иксодовых клещей в 

направлении к муравейнику. В радиусе 10–25 м от нахождения мура-

вейника иксодовые клещи обнаружены небыли. 

Жизнедеятельность муравейника как целого живого организма в 

лесопарковых зонах находится в ситуации постоянного прессинга. 

Условия для возникновения новых «молодых» муравейников практи-

чески отсутствуют. Тем не менее, ежегодно они образовываются, но в 

результате различных неблагоприятных факторов, основными из кото-
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рых являются пищевой и фактор беспокойства, просуществовав 2–

3 года они исчезают. 
 

Параметры муравейников на опытной площадке лесопаркового массива «Во-

сток» 
 

№ муравей-

ника 

Диаметр 

купола, см 

Высота 

купола, см 

Степень жизненно-

сти муравейника 

Возрастная ста-

дия муравейника 

1 150 31 растущий 3 года 

2 30 12 новорожденный 2 года 

3 50 25 растущий 3 года 

4 50 33 стареющий 3 года 

5 150 45 зрелый 3 года 

6 115 55 зрелый 4 года 

7 90 30 зрелый 4 года 

8 55 27 растущий 2 года 

9 46 34 растущий 2,5 года 
 

Как видно из таблицы муравейники, расположенные в лесопарко-

вого массива «Восток» города Минска, не отличаются долгожитель-

ством. В данной ситуации это объясняется исключительно экологиче-

скими обстоятельствами, которые складываются в результате урбани-

зации этих территорий. 

Заключение. Борьба с иксодовыми клещами и защита от их напа-

дения постоянная проблема, которая стоит перед медицинскими ра-

ботниками и экологами. Использование химикатов, особенно в рекре-

ационной зоне вблизи городов и небольших населенных пунктов 

крайне нежелательно.  

Биологические средства борьбы, как альтернатива снижения чис-

ленности иксодовых клещей – имеет место, однако требует углублен-

ных, разносторонних научных исследований и разработок. Биологиче-

ская роль рыжих лесных муравьёв в уничтожении иксодовых клещей 

доказана, однако целенаправленное их использование по-прежнему 

остается лишь на теоретическим уровне. 
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У артыкуле аўтар дае аналіз праведзеных комплексных марфалагічных 
даследаванняў клетачных кампанентаў эндакрыннага апарата падстраўнікай залозы. 

Устаноўлена, што ў кароў з клінічным і субклінічным праяўленнем паталогіі абмену 

рэчываў, у адрозненні ад здаровых кароў, часта выяўляюцца апаптозна-дэструктыўна 
змененыя клеткі (α- і β-эндакрынацыты), што паказвае на значнасць негатыўнага 

ўплыву аліментарных фактараў (колькасць і якасць кармлення, збалансаванасць 

рацыёну, умовы ўтрымання і г.д.), прадуктаў метабалізму, кетагенезу і аліментарнага 
стрэсу на эндакрынны апарат падстраўнікавай залозы прадуктыўных жывёл. 

Практычна ва ўсіх жывёл адзначаюцца морфафункцыянальныя змены падстраўнікавай 

залозы, якія могуць ляжаць у аснове яе экза- і эндакрыннай недастатковасці. 
Ключавыя словы: карова, абмен рэчываў, падстраўнікавая залоза, ацынус, 

астравок Лангерганса, панкрэяцыт, інсулацыт, марфалогія, паталогія, кетоз. 
In the article, the author provides an analysis of the conducted complex morphological 

studies of the cellular components of the endocrine apparatus of the pancreas. It was 

established that in cows with clinical and subclinical manifestations of metabolic pathology, in 

contrast to healthy cows, apoptotic-destructively altered cells (α- and β-endocrinocytes) are 
often detected, which indicates the importance of the negative influence of nutritional factors 

(the amount and quality of feeding, balanced diet, housing conditions, etc.), products of 

metabolism, ketogenesis and nutritional stress on the endocrine apparatus of the pancreas of 
productive animals. Morphofunctional changes of the pancreas are noted in almost all 

animals, which may be the basis of its exo- and endocrine insufficiency. 

Key words: cow, metabolism, pancreas, acinus, islet of Langerhans, pancreatitis, insulitis, 
morphology, pathology, ketosis. 

 

Уводзіны. Захворванні падстраўнікавай залозы ў прадуктыўных 
жывёл займаюць значнае месца ў структуры незаразнай паталогіі. На 
дадзены момант ва ўмовах інтэнсіўнай эксплуатацыі жывёл выпадкі 
праявы паталогіі падстраўнікавай залозы павялічваюцца. Дыягностыка 
захворванняў падстраўнікавай залозы ў прадуктыўных жывёл 
дастаткова складаны і працаёмкі працэс. Хваробы падстраўнікавай 
залозы, як правіла, сваечасова не выяўляюцца, таму пераходзяць у 
хранічную форму, чым наносяць непапраўную шкоду арганізму [1; 3; 5]. 

Для марфолагаў асаблівую цікавасць уяўляюць кампесаторна-
прыстасоўвальныя змены падстраўнікавай залозы прадуктыўных жывёл 
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пры інтэнсіўным тэхналагічным уздзеянні на стрававальную сістэму і 
арганізм у цэлым. На думку шэрагу даследчыкаў, вывучэнне 
структурна-функцыянальных змен падстраўнікавай залозы дазволяць 
вызначыць не толькі характар, ступень і інтэнсіўнасць пашкоджвальнага 
ўздзеяння, але і адаптацыйна-кампенсаторны патэнцыял стрававальнай 
сістэмы і непасрэдна падстраўнікавай залозы [4; 9]. 

Прычынамі панкрэатыту у прадуктыўных жывёл могуць быць 
інфекцыйныя і інвазійныя захворванні (чума, вірусны гепатыт, 
парагрып-3, вірусная дыярэя, эурытрэматоз, эпістархоз і інш.). Частай 
прычынай панкрэатыту ў жывёл з'яўляюцца таксіны патагенных 
грыбкоў, прадукты гніення бялкоў, прагарканне тлушчаў, хімічныя 
рэчывы (свінец, ртуць, мыш'як, фтор, пестыцыды). Панкрэатыт можа 
развівацца з прычыны кетозу, другаснай астэадыстрафіі, аліментарнай 
астэадыстрафіі, цяжкага цукровага дыябету, розных захворванняў 
органаў стрававання (сіндром дыярэі, энтэрыт, гастраэнтэрыт, каліт). 
Хранічны панкрэатыт нярэдка з'яўляецца следствам холецыстыту, 
халангіту, гепатыту, цырозу печані, з'яўляючыся прыкладам 
поліэтыялагічнасці [3; 6; 7; 10]. 

Залішняе бялковае кармленне траваеднай жывёлы, роўна як і само 
бялковае галаданне, нерацыянальнае выкарыстанне антыбіётыкаў, 
глюкакартыкоідаў і іншых медыкаментаў. Бялковы перакорм, 
скармліванне кармоў, багатых тлушчамі, абумоўліваюць 
сэнсібілізацыю арганізма бялковымі метабалітамі, што стварае 
спрыяльныя ўмовы для развіцця алергічнага панкрэатыту [14]. 
Панкрэатыт правакуе цяжкасць праходжання панкрэатычнага соку па 
панкрэатычных пратоках пры іх прыроджанай або набытай 
дэфармацыі, звужэнні, метаплазіі эпітэлію, закупорцы пратокаў сліззю, 
камянямі, сцісканні іх паза- і ўнутрыпанкрэатычнымі ўтварэннямі. 
Менавіта гэта і прыводзіць да застою ферментаў, іх актывацыі і 
разбурэнню самой залозы [8; 12; 13]. 

Патагенез развіцця запалення падстраўнікавай залозы заключаецца 
ў разбурэнні тканак падстраўнікавай залозы яе ўласнымі 
стрававальнымі ферментамі. Ва ўмовах гіперсакрэцыі і парушэння 
адтоку падстраўнікавага соку адбываецца актывацыя ўласных 
ферментаў падстраўнікавай залозы (трыпсіна, хіматрыпсіна, эластазы, 
ліпазы, фосфаліпазы і інш.) з наступным ферментатыўным 
пашкоджаннем тканкі залозы [10]. Актываваныя протэалітычныя 
ферменты, асабліва трыпсін, не толькі пераварваюць тканкі 
падстраўнікавай залозы, але могуць актываваць эластазу і 
фосфарылазу, якія здольныя разбураць клетачныя мембраны. 
Развіваецца ацёк, пашкоджанне сасудаў, каагуляцыйны і тлушчавы 
некроз [11]. 
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Такім чынам развіваецца паслядоўнасць запаленчых рэакцый, што 
ў выніку прыводзіць да некратычнага вострага панкрэатыту. Далей, 
калі не прыпыняецца востры запаленчы працэс, пачынае выяўляцца 
каагуляцыйны некроз і фарміруецца фіброз, што ўласціва хранічнаму 
панкрэатыту. Пры працяглым бялковым недакорме патагенез 
хранічнага панкрэатыту заключаецца ў развіцці атрафіі і фіброзу. 
Лішак бялку ў рацыёнах (кетоз) вядзе да функцыянальнага 
напружання клетак залозы, парушэння рэгенерацыі, дэструкцыі 
панкрэацытаў [9]. 

Зыходзячы з вышэй пералічанага, паталогія падстраўнікавай залозы 
ў высокапрадуктыўных кароў з'яўляецца актуальнай праблемай і 
патрабуе дэталёвага вывучэння. Паколькі веданне і разуменне 
адаптацыйна-кампенсаторных змяненняў у структурна-
функцыянальнай арганізацыі падстраўнікавай залозы і дасць 
магчымасць сваечасова праводзіць дыягностыку, карэктна аказваць 
дапамогу і праводзіць прафілактычныя мерапрыемствы [2]. 

Мэта працы – выявіць кампенсаторна-прыстасоўвальныя змены ў 
тканкавых кампанентах падстраўнікавай залозы высокапрадуктыўных 
кароў на фоне паталогіі абмену рэчываў. 

Асноўная частка. Матэрыялам для морфагісталагічных і 
гістахімічных даследаванняў служылі ўзоры падстраўнікавай залозы ў 
розных яе далях. Матэрыял адбіраўся пасля забою або 
патолагаанатамічнага ўскрыцця хворых высокапрадуктыўных кароў 1–
5 лактацыі з прадуктыўнасцю больш за 25 літраў у суткі з прыкметамі 
нарушэння абмену рэчываў. Пры адборы паталагічнага матэрыялу 
імкнуліся да максімальнай стандартызацыі прэпаратыўных працэдур 
пры фіксацыі, праводцы, заліванні, падрыхтоўцы парафінавых і 
крыястатных зрэзаў. 

Для фіксацыі матэрыялу выкарыстоўвалі раствор 10%-га 
нейтральнага фармаліну, у вадкасці Лілі і Карнуа. Для правядзення 
марфалагічных даследаванняў ужывалі афарбоўку – гематаксілін-
эазінам, злучальнатканкавыя калагенавыя валокны выяўлялі па 
метадах Малоры і Гэйдэнгайну. Для выяўлення спецыфічнай 
зярністасці α- і β-клетак выкарыстоўвалі афарбоўку альдэгід-фуксінам 
па Гаморы з дафарбоўкай сумессю Хелмі. Гістахімічныя даследаванні 
па вызначэнні ферментатыўнай актыўнасці праводзілі згодна з 
пропіссю Э. Пірса і Р. Лілі. Глікаген выяўлялі па метадзе 
А. Л. Шабадаша рэактывам Шыфа з дафарбоўкай гематаксілінам і 
кантролем дыястазай у тэрмастаце пры 37 °С на 30–60 мін. Ліпіды 
выяўлялі шляхам афарбоўвання суданам III.  

Для ацэнкі функцыянальнага стану экзакрынныя тканкі залозы 
выкарыстоўвалі метад падліку ацынусаў па ступені запаўнення іх 
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сакраторнымі грануламі. Працэнт інсулярнай тканкі вызначалі з 
дапамогай акулярнай вымяральнай сеткі Г.Г. Аўтандзілава. Акуляр-
мікраметрам вымяралі дыяметр астраўкоў і складалі размеркаванне іх 
па класах у залежнасці ад дыяметра. На прэпаратах, афарбаваных па 
Гаморы, у 100 астраўках для кожнага выпадку падлічвалі колькасць α - 
і β-клетак, знаходзілі іх суадносіны. 

Для апрацоўкі дадзеных выкарыстана сістэма мікраскапіі з 
камп'ютарнай апрацоўкай праграмай «Altami studio», якая ўключае 
мікраскоп ЛАМА МІКМЕД-2, каляровую фотакамеру D.S.P. 78/73 
SERIES. 

Шляхам правядзення паталагаанатамічных ускрыццяў і ацэнкі 
падстраўнікавай залозы ўстаноўлена, што асноўнай марфалагічнай 
характарыстыкай запаленчых працэсаў падстраўнікавай залозы як у 
чалавека, так і ў жывёл з'яўляецца развіццё фіброзу і фіброзна-
кістознага перараджэння. Пры гэтым фіброзныя тканкі паступова 
замяшчаюць парэнхіму падстраўнікавай залозы, а выяўленасць і тып 
фіброзна-рубцовых змяненняў вызначаюцца працягласцю ўздзеяння і 
тыпам этыялагічнага фактару [4; 11]. 
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а – адзначаны міждолькавы і ўнутрыдолькавы ліпаматоз і фіброз падстраўнікавай 

залозы ў кароў з клінічнай формай праяўлення кетозу; б – міждолькавая і міжацынарная 
праява залішне развітой злучальнай тканкі з перавагай калагенавых валокнаў; в – дэст-
руктыўныя змены ў экза- і эндакрынным апараце падстраўнікавай залозы кароў пры 
субклінічным цячэнні захворвання; г – выражаны ацёк і паўнакроўе злучальнай тканкі з 
прычыны мікрацыркуляторных парушэнняў з характэрнымі рэгіянальнымі зменамі – 
пашырэннем сасудаў, перапаўненнем іх крывёю і з'явамі стазу. Узрост: 5 гадоў. Фарба-
вальнік – гематаксілін-эазін. Мікрафота. Altami studio. Пав.: 100. 

 

Мал .  1 .  Структурная арганізацыя тканкавых элементаў падстраўнікавай залозы  
пры парушэнні абмену рэчываў у кароў 

 

Пры правядзенні морфаметрычных даследаванняў у лактуючых 
кароў з вострай формай цячэння паталогіі абмену рэчываў (клінічная 
форма кетозу) выяўлена тэндэнцыя памяншэння аб'ёму парэнхімы 
залозы і максімальнага павелічэння – стромы. У жывёл з субклінічным 
кетозам паказчыкі аб'ёмаў парэнхіматознага і страмальнага 
кампанентаў не адрозніваліся ад такіх у здаровых жывёл. Такія змены 
адносных аб'ёмаў асноўных структурных элементаў падстраўнікавай 
залозы могуць сведчыць аб зніжэнні сакраторнай актыўнасці ў кароў з 
паталогіяй абмену рэчываў, і нізкай функцыянальнай актыўнасці 
падстраўнікавай залозы з прычыны развіцця склератычных працэсаў у 
ёй кароў з субклінічным праяўленнем. 

Унутрыдолькавая і міждолькавая злучальная тканка ў жывёл з 
прыкметамі вострага кетозу ў параўнанні са здаровымі жывёламі 
развіта больш значна. У некаторых жывёл з прыкметамі клінічнай 
праявы паталогіі адзначаецца ўзмацненне калагенізацыі злучальнай 
тканкі. Строма падстраўнікавай залозы ў іх прадстаўлена разростамі 
шырокіх пластоў злучальнай тканкі рознай ступені сталасці. У 
некаторых участках яна маладая, азызлая, альбо больш 
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грубавалакністая, што сведчыць аб развіцці склератычных працэсаў. 
Акрамя таго, у паловы доследных жывёл з клінічным праяўленнем 
паталогіі адзначаны міждолькавы і ўнутрыдолькавы ліпаматоз і фіброз 
падстраўнікавай залозы (мал. 1а), у жывёл з субклінічным 
праяўленнем данныя працэссы назіраліся радзей (у трэці жывёл). 

У шэрагу кароў з клінічным праяўленнем міждолькава і 
міжацынарна вызначаецца залішне развітая друзлая злучальная тканка 
з перавагай калагенавых валокнаў (мал. 1б). У трэці кароў з вострым 
кетозам па ходу злучальнатканкавых праслоек прасочваецца умерана 
выяўленая запаленчая інфільтрацыя з удзелам лімфацытаў, значнай 
колькасці плазмацытаў, нейтрафільных гранулацытаў, што сведчыць 
аб наяўнасці ў жывёл хранічнага панкрэатыту (мал. 1в). 

У кароў з пацверджаным дыягназам субклінічны кетоз выяўлены 
ацёк і паўнакроўнасць злучальнай тканкі з прычыны мікрацыркулятор-
ных парушэнняў з характэрнымі рэгіянарнымі зменамі – пашырэннем 
сасудаў, перапаўненнем іх крывёю і з з'явамі стазу (мал. 1г), якія 
могуць выклікаць развіццё гіпаксіі, пагоршыць метабалізм ў тканках 
падстраўнікавай залозы і прывесці да дысфункцыі панкрэацытаў, якая 
выяўляецца морфафункцыянальнымі зменамі экза- і эндакрыннай 
часткі падстраўнікавай залозы пры хранічнай стрэсавай рэакцыі 
рознага паходжання [3; 9]. 

У кароў з клінічнай праявай частка ўнутры- і міждолькавых 
вывадных пратокаў падстраўнікавай залозы эктазіравана, эпітэліяцыты 
пратокаў характарызуюцца ачаговай гідрапічнай дыстрафіяй 
цытаплазмы, месцамі дэсквамацыяй; у астатніх групах параўноўваных 
жывёл пратокі падстраўнікавай залозы з шырокім прасветам высланы 
высокім прызматычным эпітэліем. У здаровых жывёл міждолькавыя і 
ўнутрыдолькавыя крывяносныя сасуды з добра выяўленым прасветам 
характарызуюцца ўмераным паўнакроўем. 

Вывучэнне сярэдняй плошчы ацынусаў падстраўнікавай залозы 
паказала, што ў інтактных жывёл яна склала 742,8±1,2 мкм2. У кароў з 
клінічным праяўленнем сярэдняя плошча ацынусаў падстраўнікавай 
залозы склала 612,7±1,8 мкм2 і 754,8±1,6 мкм2 адпаведна ў кароў з 
субклінічным праяўленнем. Атрыманыя дадзеныя ўскосна 
адлюстроўваюць зніжаную сакрэцыю падстраўнікавай залозы пры 
паталогіі абмену рэчываў. 

Практычна ва ўсіх кароў з клінічным праяўленнем ацынусы мелі 
няправільную канфігурацыю і пашыраныя прасветы; у большасці 
адзначаны ачаговы ліпаматоз падстраўнікавай залозы, рэзкае 
пашырэнне пратокаў (мал. 1а). 

У трэці кароў з субклінічным праяўленнем у значнай часткі 
экзакрынацытаў вызначаюцца прыкметы грубай вакуалізацыі 
цытаплазмы з дэгрануляцыяй аж да поўнага цытолізу. Практычна ва 
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ўсіх жывёл з клінічнай праявай і ў трэці кароў з субклінічным 
праяўленнем у ядрах экзакрынацытаў адзначаюцца з'явы карыялізісу, 
прыкметы маргінацыі храмаціна, гіперхраматоз, карыяпікноз і 
карыярэксіс; адзначаецца ўзмацненне апаптозу экзакрынацытаў. 

 

Табліца  1 . Морфаметрычныя дадзеныя экзакрынацытаў падстраўнікавай 
залозы кароў (M±m) 

 

Паказчыкі 
Клінічная форма, 

(n=5) 
Субклінічная фор-

ма, (n=5) 
Клінічна здаровыя, 

(n=5) 

Плошча ядра, мкм2 12,9±0,2** 7,6±0,1 14,8±0,3 

Аптычная шчыльнасць ядра 0,18±0,003*** 0,18±0,004*** 0,22±0,004 

Аптычная шчыльнасць цы-
таплазмы 

0,32±0,01*** 0,37±0,01*** 0,57±0,02 

Заў ваг а :  **P<0,01; ***P<0,001 – у адносінах да здаровых жывёл 
 

З аналізу табл. 1 можна адзначыць істотнае зніжэнне аптычнай 
шчыльнасці цытаплазмы (на 43,8 % і 35,1 % адпаведна) і менш 
істотнае зніжэнне ядра (18,1 %) у кароў з паталогіяй абмену рэчываў.  

Вынікі морфаметрычнага даследавання эндакрыннай часткі 
падстраўнікавай залозы прадстаўлены ў табл. 2. 

У жывёл з клінічным і субклінічным праяўленнем сярэдняя плошча 
астраўкоў Лангерганса істотна менш (25,23 % і 8,11 %), чым у 
здаровых кароў (табл. 2). 

 

Табліца  2 .  Морфаметрычныя дадзеныя эндакрыннай часткі падстраўнікавай 
залозы коров (M±m) 

 

Паказчыкі 
Клінічная 

форма, (n=5) 
Субклінічная фор-

ма, (n=5) 
Клінічна 

здаровыя, (n=5) 

Плошча астраўкоў  
Лангерганса, мкм2 

8695,3±51,5*** 10686,5±88,1** 11629,8±61,6 

Колькасць β-клетак у 
астраўку 

112,4±1,4*** 142,9±2,1* 154,6±3,7 

Колькасць α-клетак у 
астраўку 

39,7±0,8*** 51,3±1,1** 55,2±0,9 

Заў ваг а : *P<0,05;**P<0,01; ***P<0,001 – у адносінах да здаровых жывёл. 
 

У большасці кароў з клінічным праяўленнем і ў большай трэці 
кароў з субклінічным праяўленнем пераважаюць дробныя астраўкі 
Лангерганса ў невялікай колькасці, але ў 50 % кароў з клінічным 
праяўленнем нароўні з дробнымі астраўкамі Лангерганса, выяўляюцца 
асобныя гіпертрафіраваныя (мал. 2б). 

У 40 % кароў з субклінічным праяўленнем колькасць астраўкоў 
Лангерганса павялічана, пры гэтым яны буйныя і шматклетачныя, а ў 
астатніх 60 % кароў астраўкі Лангерганса малай колькасці, розных 
памераў (мал. 2а). 

У жывёл усіх груп астраўкі Лангерганса размяшчаюцца ў парэнхіме 
падстраўнікавай залозы пераважна раўнамерна, аднак у часткі кароў з 
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клінічным праяўленнем назіраюцца шчыльныя скапленні па 3–
4 астраўкі Лангерганса (мал. 2а). 

У кароў з клінічным праяўленнем злучальнатканкавыя праслойкі 
паміж астраўкамі патоўшчаныя, а ў астатніх групах яны друзлыя, 
слаба выяўленыя. У праслойках злучальнай тканкі і ў базальнай 
мембране гемакапіляраў у кароў з клінічным праяўленнем адзначаецца 
зніжэнне кіслых глікозамінагліканаў (у кароў з субклінічным 
праяўленнем іх колькасць вельмі малая). У кароў з клінічным 
праяўленнем выяўлена павелічэнне нейтральных поліцукрыдаў, якое 
сведчыць пра ўзмацненне калагенагенезу, а ў кароў з субклінічным 
праяўленнем іх колькасць зніжана. 

Асноўную масу клетачнага складу астраўкоў Лангерганса ў 
здаровых кароў складаюць β-клеткі, якія размяшчаюцца па ўсім 
астраўку з максімальнай канцэнтрацыяй ў цэнтры, прычым у 
некаторых жывёл іх колькасць у астраўках Лангерганса візуальна 
павялічана за кошт гіпертрафіі, што пацвярджаецца выяўленнем іх 
буйных клетачных формаў. У кароў з клінічным праяўленнем β-клеткі 
дробныя, размешчаны ў выглядзе выцягнутых скапленняў. У кароў з 
субклінічным праяўленнем β-клеткі буйныя (але драбней, чым у 
здаровых кароў), размяшчаюцца ў астраўках Лангерганса раўнамерна. 

 

  

а – перавага дробных формаў астраўкоў Лангерганса у кароў з клінічнай формай ке-
тозу; б – у кароў з субклінічнай паталогіяй выяўляюцца гіпертрафіраваныя астраўкі 
Лангерганса. Узрост: а, б – 5 гадоў. Фарбавальнік – гематаксілін-эазін. Мікрафота. 
Altami studio. Пав.: 28. 

 

Мал .  2 .  Структурная арганізацыя тканкавых элементаў падстраўнікавай залозы 
пры парушэнні абмену рэчываў у кароў 
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У здаровых кароў колькасць β-эндакрынацытаў у астраўках 

Лангерганса істотна больш, чым у кароў з клінічным і субклінічным 

праяўленнем і складае ў працэнтным выражэнні 27,3 % і 7,6 % 

адпаведна (табл. 3). 
 

Табліца  3 .  Морфаметрычныя дадзеныя β-эндакрынацытаў падстраўнікавай 

залозы кароў (M±m) 
 

Паказчыкі 
Клінічная 

форма, (n=5) 

Субклінічная 

форма, (n=5) 

Клінічна здаровыя, 

(n=5) 

Плошча ядра β-клетак, мкм2 13,4±0,2* 13,9±0,4 14,8±0,4 

Аптычная шчыльнасць ядра β-

клетак 
0,12±0,004*** 0,11±0,003*** 0,18±0,004 

Аптычная шчыльнасць цы-
таплазмы β-клетак 

0,056±0,004 0,11±0,005*** 0,32±0,007 

Заў ваг а : *P<0,05; ***P<0,001 – у адносінах да здаровых жывёл. 
 

Сярод β-клетак астраўкоў Лангерганса кароў з клінічным 

праяўленнем сустракаюцца шматлікія дыстрафічныя змененыя формы 

з дэгрануляванай і вакуалізаванай цытаплазмай, у кароў з 

субклінічным праяўленнем назіраюцца прыкметы грубай вакуалізацыі 

цытаплазмы. Ядра β-клетак у жывёл ўсіх асноўных груп 

дэгенерацыйна змененыя і паменшаны ў памерах. 

Зніжэнне колькасці β-клетак у астраўках Лангерганса і іх 

дэгенерацыйна-дыстрафічныя змены могуць абумовіць развіццё 

абсалютнай інсулінавай недастатковасці з развіццём гіперглікеміі, 

клінічным праяўленнем ў выглядзе цукровага дыябету [13; 14]. 

Колькасць α-клетак у астраўках Лангерганса ў жывёл ўсіх 

асноўных груп істотна адрозніваецца ад іх колькасці ў жывёл групы 

параўнання: у здаровых кароў яно павялічана, у кароў з клінічным і 

субклінічным праяўленнем – зменшана на 28,1 % і 7,06 % адпаведна. 
 

Табліца  4 .  Морфаметрычныя дадзеныя α-эндакрынацытаў падстраўнікавай 

залозы кароў (M±m) 
 

Паказчыкі 
Клінічная 

форма, (n=5) 

Субклінічная фор-

ма, (n=5) 

Клінічна здаровыя, 

(n=5) 

Плошча ядра α-клетак, мкм2 13,1±0,3 13,9±0,2** 15,5±0,4 

Аптычная шчыльнасць ядра 

α-клетак 
0,13±0,003 0,11±0,002 0,22±0,005 

Аптычная шчыльнасць 
цытаплазмы α-клетак 

0,035±0,002** 0,09±0,005*** 0,41±0,0004 

Заў ваг а : **P<0,01; ***P<0,001 – у адносінах да здаровых жывёл. 

 



212 

 

У здаровых кароў і кароў з субклінічным кетозам α-клеткі 

размяшчаюцца па перыферыі астраўкоў Лангерганса, а ў кароў з 

клінічным праяўленнем раўнамерна па ўсей залозе. Ва ўсіх групах па-

меры α-клетак некалькі менш, чым памеры β-клетак. У кароў з клініч-

ным і субклінічным праяўленнем ядра α-клетак невялікія ў параўнанні 

з групай параўнання (табл. 4), што адлюстроўвае зніжэнне функцыяна-

льнай актыўнасці гэтых клетак. 

Заключэнне. Такім чынам, пры комплексных марфалагічных 

даследаваннях клетачнай папуляцыі α- і β-эндакрынацытаў ўстаноўле-

на, што ў кароў з клінічным і субклінічным праяўленнем паталогіі 

абмену рэчываў, у адрозненне ад здаровых кароў, часта выяўляюцца 

апаптозна змененыя клеткі, што паказвае на значнасць негатыўнага 

ўплыву аліментарных фактараў (колькасць і якасць кармлення, зба-

лансаванасць рацыёну, умовы ўтрымання і г. д.), прадуктаў метабаліз-

му, кетагенезу і аліментарнага стрэсу на эндакрынны апарат 

падстраўнікавай залозы прадуктыўных жывёл. 

Практычна ва ўсіх жывёл адзначаюцца морфафункцыянальныя 

змены падстраўнікавай залозы, якія могуць ляжаць у аснове яе экза- і 

эндакрыннай недастатковасці. 

Даследаванні выкананы пры падтрымцы БРФФД грант № Б21-

049. 
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Изучались гистологические особенности строения стенки желудка и кишечника у 

щуки обыкновенной. Установлено наличие в желудке хорошо выраженного железисто-
го аппарата, представленного массивными железами и обособленными железистыми 

клетками, которые участвуют в выработке желудочного секрета. Железистые клет-

ки, находящиеся в концевых секреторных отделах желез и в слизистой оболочке желуд-
ка, имеют наибольшие размеры, чем клетки, расположенные в эпителии слизистой 

оболочки кишечника. Полученные морфометрические результаты дают представление 

об особенностях строения слизистой оболочки желудка щуки обыкновенной и указыва-
ют на особенности функционирования железистых клеток желудка, в зависимости от 

их места расположения в слизистой оболочке. Структура слизистой оболочки кишеч-

ника щуки позволяет судить об идентичности строения данного участка пищевари-
тельного тракта с аналогичными структурами у остальных видов животных. 

Ключевые слова: гистологическое строение, призматический эпителий, щука 

обыкновенная, железа желудка, железистые клетки. 
The histological features of the structure of the wall of the stomach and intestines in the 

common pike were studied. The presence of a well-defined glandular apparatus in the stomach, 

represented by massive glands and isolated glandular cells, which are involved in the produc-
tion of gastric secretions, was established. The glandular cells located in the terminal secreto-

ry sections of the glands and in the gastric mucosa are larger than the cells located in the 

epithelium of the intestinal mucosa. The obtained morphometric results give an idea of the 
structural features of the gastric mucosa of the common pike and indicate the features of the 

functioning of the glandular cells of the stomach, depending on their location in the mucous 

membrane. The structure of the intestinal mucosa of the pike makes it possible to judge the 
identity of the structure of this section of the digestive tract with similar structures in other 

animal species. 

Key words: histological structure, prismatic epithelium, common pike, gastric gland, 
glandular cells. 

 

Введение. Северная или обыкновенная щука (Esox lucius) – прес-

новодный вид, относящийся к семейству Esocidae. Это наиболее рас-

пространенный вид рыб, населяющий реки, пруды и озера Северной 

Америки, Европы и Азии, а также ценный промысловый вид, хотя ее 

промышленный вылов относительно невелик. Щука активно выращи-

вается в искусственных условиях, поскольку считается наиболее по-



215 

 

лезным диетическим продуктом. В мясе щуки содержится большое 

количество белков и всего 1–3 процента жиров, не считая других по-

лезных компонентов, которые легко усваиваются организмом челове-

ка. Поэтому щука является довольно популярной промысловой рыбой. 

Кроме этого, хищница активно выращивается в прудовых питомниках 

и является объектом любительской ловли [1]. 

Доля в уловах составляет всего 2–3 % (около 60 т в год). В промыс-

ловых уловах из водоёмов Беларуси щука занимает 2-е место, уступая 

лишь общему вылову плотвы. В некоторых водоёмах уловы её состав-

ляют 30–35 % от всего объёма. Кроме того, большое количество щуки 

ежегодно вылавливается рыболовами-любителями. В прудовых хозяй-

ствах мальки щуки подсаживаются в нагульные пруды для однолетне-

го выращивания. Как «биологический мелиоратор», выедает мелочь 

сорных видов рыб (плотвы, окуня, ерша, мелкого карася и др.), пище-

вых конкурентов карпа [2, 3]. 

Аквакультура рассматривается не только в качестве основного по-

ставщика водных продуктов. С ее помощью поддерживаются есте-

ственные популяции водных биологических ресурсов путем искус-

ственного воспроизводства. Аквакультура или рыбоводство – это сек-

тор животноводства, отрасль хозяйствования, вид экономической дея-

тельности по разведению, обработке и реализации рыбы во всех водо-

емах [4].  

Щука обыкновенная (Esox lucius) – это хищная рыба, которая отно-

сится к классу лучеперых рыб и отряду Щукообразные. Питается в 

основном беспозвоночными и рыбой. Водится практически во всех 

средних и крупных водоемах, хотя встречается так же и в малых реч-

ках, прудах и озерах. В Беларуси щука обитает во всех больших и ма-

лых реках, озёрах, пойменных водоёмах, прудах и везде является про-

мысловым видом [5]. 

Несмотря на макроскопические описания пищеварительного тракта 

щуки, в имеющейся доступной литературе встречаются лишь единич-

ные описания его микроскопического строения. Поэтому углубленное 

изучение особенностей ее пищеварительного тракта (в частности осо-

бенностей строения желудка и кишечника) гистоморфологически 

очень полезно для понимания физиологии пищеварения щуки, диагно-

стики некоторых кишечных заболеваний и составления подходящих 

рационов. 
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Цель работы – изучение некоторых особенностей гистологического 

строения стенок оболочки желудка и кишечника щуки обыкновенной. 

Основная часть. Работу по изучению морфометрических особен-

ностей пищеварительного тракта щуки обыкновенной проводили на 

кафедре патологической анатомии и гистологии УО ВГАВМ. Исход-

ным материалом для исследований служили 3 особи щуки обыкновен-

ной, пойманной на реке Каспля в районе городского поселка Сураж в 

возрасте 4 года. Объектом исследований служили участки стенки же-

лудка и кишечника. Для получения достоверного результата исследо-

ваний изучаемые показатели определялись трижды от каждой особи. 

Кусочки органа фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального 

формалина и 96%-ном этиловом спирте. При отборе образцов стреми-

лись к оптимальной стандартизации всех методик, включающих фик-

сацию, проводку, заливку, приготовление блоков и гистологических 

срезов. Взятие проб осуществлялось не позднее 20 минут после обез-

движивания. Затем отобранный материал подвергали уплотнению пу-

тем заливки в парафин. Изготавливали гистологические срезы толщи-

ной 3–5 мкм на санном микротоме «МС-2» и окрашивали гематокси-

лин-эозином. Абсолютные измерения структурных компонентов осу-

ществляли с помощью светового микроскопа «Olympus» модели BX-

41 с цифровой фотокамерой системы «DCM 130» с использованием 

программы «Scope Photo», и проводили фотографирование цветных 

изображений (разрешением 1400 на 900 пикселей). Исследования про-

водились, как, на малом увеличении (объектив×10), так и на большом 

увеличении (объектив×20). Все цифровые данные, полученные при 

проведении исследований, были обработаны статистически с помо-

щью компьютерной программы Microsoft Excel. 

Макроскопически оболочка желудка выглядит складчато. Гистоло-

гическая картина строения желудка щуки идентична общему типу 

строения трубчатых органов. Стенка представлена 3 основными обо-

лочками: серозной, мышечной и слизистой. Слизистая оболочка же-

лудка состоит из трех пластин (эпителиальная, собственная и подсли-

зистая основа). Мышечная пластина не просматривается. Собственная 

пластина переходит в подслизистую основу, вместе они формируют 

своеобразный массивный остов для желудочных желез. 

По строению желудочные железы простые, трубчатые и распола-

гаются по всей поверхности слизистой оболочки. Выстланы железы и 
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вся слизистая оболочка хорошо выраженным однослойным призмати-

ческим эпителием. На апикальном полюсе эпителия отмечается скоп-

ление слизи, которая непосредственно выполняет защитную функцию 

для слизистой оболочки (рис. 1). 
 

 
 

Рис .  1 . Однослойный призматический эпителий слизистой оболочки желудка 

щуки. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Ув.: × 100. 
 

Железы желудка щуки, как видно из приведенных рисунков, имеют 

классическое строение (дно, тело и шейка) с наличием выраженных 

«карманов» в области не только дна, но и тела. Линейные размеры же-

лезы желудка представлены в табл. 1.   

Таблица  1 . Линейные размеры железы желудка щуки 
 

№ п/п Длина (мкм) Ширина (мкм) 

1 5061,14±60,93 1636,30±44,76 

2 5119,80±175,02 1327,60±148,99 

3 4792,30±80,16 661,84±121,83 
 

Как видно из данных таблицы, длина желудочной железы щуки ко-

леблется от 4792,30±80,16 до 5119,80±14,79 мкм (среднее значение – 

4091,08 мкм), ширина железы составляет от 661,84±121,83 до 

1636,30±44,76 мкм (среднее значение – 1208,58 мкм). Исходя из получен-

ных результатов можно сделать заключение, что железистый аппарат щу-

ки хорошо развит и имеет значительные размеры, связанные с секретор-

ной функцией, что в первую очередь характеризует тип питания хищника. 

При рассмотрении «кармана» железы желудка, хорошо видно при-

сутствие однослойного призматического эпителия и большого количе-

ства бокаловидных клеток со слизью (рис. 2). 
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Рис .  2 .  Боковое ответвление «карман» желудочной железы желудка щуки. Ге-
матоксилин-эозин. Микрофото. Ув.: × 200. 

 

Нами также были проведены линейные промеры бокового ответв-
ления железы желудка щуки. Длина бокового «кармана» желудочной 
железы щуки колеблется от 85,50±3,90 до 87,53±5,83 мкм (среднее 
значение – 86,79 мкм), ширина «кармана» составляет от 47,20±3,43 до 
48,25±4,32 мкм (среднее значение – 47,74 мкм). 

При изучении морфометрических показателей однослойного приз-
матического эпителия слизистой оболочки желудка щуки были полу-
чены следующие результаты (табл. 2).   

Таблица  2 . Морфометрические показатели однослойного призматического 

эпителия желудка щуки 
 

№ п/п Длина (мкм) Ширина (мкм) 
1 66,30±16,33 5,10±1,36 
2 75,11±14,79 5,37±0,61 
3 76,17±14,79 4,81±0,70 

 

Как видно из результатов таблицы, длина однослойного призмати-
ческого эпителия ворсинок слизистой оболочки желудка щуки колеб-
лется от 66,30±16,33 до 76,17±14,79 мкм (среднее значение – 
72,52 мкм), ширина ворсинок составляет от 4,81±0,70 до 5,37±0,61 мкм 
(среднее значение – 5,09 мкм). 

В эпителиях железы и слизистой оболочки желудка на всем протя-
жении встречаются железистые клетки, которые схожи с бокаловид-
ными клетками у млекопитающих. 

Длина железистых клеток слизистой оболочки желудка щуки ко-
леблется от 39,14±9,86 мкм до 46,43±8,11 мкм (среднее значение – 
41,76 мкм), ширина составляет от 22,49±3,74 мкм до 24,46±4,74 мкм 
(среднее значение – 23,49 мкм). 
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Также были проведены промеры радиусов, наполненных секретом 
железистых клеток желудка, как в самой желудочной железе, так и 
среди клеток однослойного призматического эпителия слизистой обо-
лочки желудка. В результате проведенных исследований определено, 
что радиусы железистых клеток в желудочной железе щуки колеблют-
ся от 14,71±0,81 мкм до 21,15±1,76 мкм (среднее значение – 
17,90 мкм). В отдельно расположенных железистых клетках слизистой 
оболочки желудка, радиусы оказались такими же по размерам и коле-
бались от 14,60±1,87 мкм до 15,48±2,24 мкм (среднее значение – 
15,08 мкм). Полученные результаты полностью идентичны друг другу, 
что свидетельствует о преемственности железистого эпителия, как на 
поверхности слизистой желудка, так и внутри желудочных желез. 

Гистологическая картина строения тонкого кишечника щуки обык-
новенной идентична общему типу строения трубчатых органов пище-
варительной системы. Стенка также представлена 3 основными обо-
лочками: серозной, мышечной и слизистой. Слизистая оболочка имеет 
более выраженные размеры, за счет наличия в своем составе четырех 
слоев (эпителиальной пластины, собственной пластины, мышечной 
пластины и подслизистой основы), которые нечетко разграничены. 
Слизистая оболочка тонкого кишечника имеет выраженные тонкие 
ворсинки, которые покрыты однослойным призматическим каемчатым 
эпителием.  

В слизистой оболочке, также отмечались структуры характерные и 
для тонкого кишечника млекопитающих, в частности кишечные крип-
ты (рис. 3). 

 

Рис .  3 .  Кишечные крипты и однослойный призматический эпителий слизистой 
оболочки слизистой оболочки кишечника щуки. Гематоксилин-эозин. Микрофото. Ув.: × 100. 
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При изучении морфометрических показателей кишечных крипт 

слизистой оболочки кишечника щуки были получены следующие ре-

зультаты (табл. 3). 
 

Таблица  3 .  Морфометрические показатели кишечных крипт кишечника щуки 
 

№ п/п Длина (мкм) Ширина (мкм) 

1 223,82±6,15 132,91±10,27 

2 226,03±3,42 131,16±9,07 

3 224,07±2,61 126,29±6,86 
 

Как видно из данных табл. 3, длина кишечной крипты колеблется 

от 223,82±6,15 мкм до 226,03±3,42 мкм (среднее значение –

224,64 мкм), ширина ворсинок составляет от 126,29±6,86 мкм до 

132,91±10,27 мкм (среднее значение – 130,12 мкм).  

Однослойный высокий призматический каемчатый эпителий, вы-

стилающий слизистую оболочку и крипты в кишечнике имеет следу-

ющие параметры: длина призматического эпителия тонкого кишечни-

ка колеблется от 49,40±20,90 мкм до 52,33±3,42 мкм (среднее значение 

– 51,18 мкм), ширина ворсинок составляет от 5,28±0,49 мкм до 

5,95±1,54 мкм (среднее значение – 5,61 мкм). 

Слизистая оболочка кишечника щуки, по аналогии со слизистыми 

млекопитающих, богата железистыми клетками, которые встроены 

среди клеток однослойного призматического эпителия.  

Радиусы железистых клеток, расположенных в слизистой оболочке 

кишечника, составляли от 9,91±1,26 мкм до 10,79±0,79 мкм (среднее 

значение – 10,26 мкм). При сравнении с аналогичными показателями 

таких же клеток, расположенных на поверхности слизистой желудка, 

размеры последних были больше в 1,46 раза. Минимальная длина же-

лезистых клеток в кишечнике щуки составляет от 20,82±2,27 мкм, а 

максимальная 22,08±3,42 мкм (среднее значение – 21,47 мкм), ширина 

составляет от 9,19±1,15 мкм до 10,40±0,81 мкм (среднее значение – 

9,93 мкм). Если брать полученные результаты в сравнительном аспек-

те, то линейные размеры железистых клеток, расположенных в слизи-

стой оболочке желудка щуки, больше по длине в 1,94 раза, а по ши-

рине в 2,36 раза соответственно аналогичных клеток, расположенных в 

слизистой оболочке кишечника. Эта тенденция сохраняется и для ра-

диусов железистых клеток слизистой оболочки желудка, размеры ко-

торых больше аналогичных показателей в слизистой оболочке кишеч-

ника в 1,46 раза. 

Заключение. Рассматривая особенности строения слизистой обо-

лочки желудка щуки, можно выделить ряд особенностей, связанных с 
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наличием в желудке хорошо выраженного железистого аппарата, 

представленного массивными железами и обособленными железисты-

ми клетками, которые участвуют в выработке желудочного секрета. 

Железистые клетки, находящиеся в концевых секреторных отделах 

желез и в слизистой оболочке желудка, имеют наибольшие размеры, 

чем клетки, расположенные в эпителии слизистой оболочки кишечни-

ка. Полученные морфометрические результаты дают представление об 

особенностях строения слизистой оболочки желудка щуки обыкновен-

ной и указывают на особенности функционирования железистых кле-

ток желудка, в зависимости от их места расположения в слизистой 

оболочке. Структура слизистой оболочки кишечника щуки позволяет 

судить об идентичности строения данного участка пищеварительного 

тракта с аналогичными структурами у остальных видов животных. 
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Гомеостаз кальция в организме поддерживается множеством факторов. Даже 
при оптимальном поступлении и усвоении минерала, у высокопродуктивных коров регу-
лярно регистрируется снижение уровня кальция в крови: в первую очередь – в новотель-
ный период. Около 50 % высокопродуктивных коров имеют латентную гипокальцие-
мию. Введение в состав рациона кормления анионных солей позволяет регулировать и 
контролировать катионно-анионный баланс. Для активации поступления в кровь каль-
ция из костей необходимо не только достаточное количество паратгормона (ПГ), но и 
проявление его активности, которое зависит от кислотно-основного баланса организ-
ма (КЩБ). Измерение кальция необходимо для контроля состояния здоровья коровы. 
В крови кальций находится в трех формах: связанный с белками – альбумином и глобу-
лином, в комплексе с анионами (бикарбонат, цитрат, лактат, фосфат), ионизирован-
ный. Cвободно ионизированный кальций – является метаболически активной формой 
минерала. Скрининг коров для выявления дисбаланса уровня минерала путем измерения 
ионизированного кальция в крови является актуальным для оценки риска появления у 
коров родильного пареза и причин снижения продуктивности. Использование кормовой 
добавки, содержащей анионные соли, позволяет повысить уровень ионизированного 
кальция на 27,3 % в сравнении с данным показателем у коров до отела. В ходе исследо-
вания скармливание анионных солей позволило увеличить количество ионного кальция в 
первые три дня после отела на 27,8 % в сравнении с контрольными животными. Вывод: 
добавление в рацион анионных солей в виде витаминно-минеральной смеси СК500 благо-
приятно влияет на кальциевый обмен.   

Ключевые слова: кальций, гипокальцемия, транзитный период, анионные соли, ко-
ровы.  

Calcium homeostasis in the body is maintained by many factors. Even with optimal intake 
and assimilation of the mineral, highly productive cows regularly register a decrease in the 
level of calcium in the blood: first of all, in the new calving period. About 50 % of highly pro-
ductive cows have latent hypocalcemia. The introduction of anionic salts into the composition 
of the diet allows you to regulate and control the cation-anion balance. To activate the entry of 
calcium into the blood from the bones, not only a sufficient amount of parathyroid hormone is 
necessary, but also the manifestation of its activity, which depends on the acid-base balance of 
the body. Measurement of calcium is necessary to monitor the health of the cow. In the blood, 
calcium is found in three forms: associated with proteins - albumin and globulin, in combina-
tion with anions (bicarbonate, citrate, lactate, phosphate), ionized. Freely ionized calcium is a 
metabolically active form of the mineral. Screening cows for mineral imbalances by measuring 
blood ionized calcium is relevant for assessing cows' risk of puerperal paresis and the causes 
of performance decline. The use of a feed additive containing anionic salts makes it possible to 
increase the level of ionized calcium by 27.3 % in comparison with this indicator in cows be-
fore calving. During the study, the feeding of anionic salts made it possible to increase the 
amount of ionic calcium in the first three days after calving by 27.8 % in comparison with 
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control animals. Conclusion: the addition of anionic salts to the diet in the form of a vitamin-
mineral mixture SK500 has a positive effect on calcium metabolism. 

Key words: calcium, hypocalcemia, transition period, anionic salts, cows. 
 

Введение. Кальций является наиболее распространенным минера-
лом в организме и выполняет важнейшую роль в физиологических 
процессах: участвует в передаче нервных импульсов, активирует ряд 
ферментов и гормонов, его соли обеспечивают прочность костной тка-
ни и свертывание крови [4]. 

Даже при оптимальном поступлении и усвоении минерала, у высо-
копродуктивных коров регулярно регистрируется снижение уровня 
кальция в крови: в первую очередь – в новотельный период. По дан-
ным различных авторов, 50% высокопродуктивных коров имеют гипо-
кальциемию после отела [3; 5]. 

Использование анионных солей в кормлении крупного рогатого 
скота на практике реализуется уже более десятка лет. Введение в со-
став рациона кормления анионных солей позволяет регулировать и 
контролировать катионно-анионный баланс (КАБ) [7; 8].  

Подкисленный рацион приводит к освобождению катионов (вклю-
чая кальций) в кровь для коррекции её pH. Перед отёлом концентрация 
гидроксипролина плазмы (маркера активности костной резорбции) и 
ионизированного кальция (iCa) более высока у коров, которые получа-
ли рацион с высоким содержанием анионов [6]. Для активации по-
ступления в кровь кальция из костей необходимо не только достаточ-
ное количество паратгормона (ПГ), но и проявление его активности, 
которое зависит от кислотно-щелочного баланса организма (КЩБ). 
Сдвиг его в кислую сторону (компенсированный метаболический аци-
доз) активирует действие ПГ, повышает ответ тканей на ПГ. 

Доступным способом влияния на КЩБ организма может быть из-
менение кормовой катионно-анионной разницы (KАP) или катионно-
анионного баланса (КАБ) рациона. Отмечается, что включение анион-
ных солей в концентрированную смесь, использовавшуюся для допол-
нения к травяному силосу во время сухостоя, улучшает метаболизм 
кальция [8; 9; 10].  

Есть данные [10] о том, что рацион с низкой КАБ приводит к более 
высокому ионизированному Cа. Эта находка позволяет судить о по-
лезном влиянии анионных солей на метаболизм кальция. Увеличение 
пропорции ионизированного кальция в общей доли содержания каль-
ция в крови животных анионной группы может происходить благодаря 
изменениям в кислотно-щелочном балансе крови. 

Измерение кальция необходимо для контроля состояния здоровья 
коровы. В крови кальций находится в трех формах: связанный с бел-
ками – альбумином и глобулином, в комплексе с анионами (бикарбо-
нат, цитрат, лактат, фосфат), ионизированный. Последний или по-
другому – свободно ионизированный кальций – является метаболиче-
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ски активной формой минерала [6]. Это та форма, на уровень которой 
организм активно реагирует, запуская физиологические процессы 
адаптации при изменении уровня его в крови [1; 2]. Общепринятый 
подход оценки эффективности средств, влияющих на обмен кальция, 
сведен к измерению общего кальция. Считаем актуальным оценить 
ионизированную фракцию кальция при скармливании анионных солей 
глубокостельной корове. 

Цель исследования – определить ионизированный кальций в крови 
коров до и после отёла и изменение рН мочи на фоне использования 
анионный солей. 

Основная часть. Исследования были проведены в период с сен-
тября 2021 по май 2022 года на МТК «Саволевка» в СПК 
им. И. П. Сенько (Гродненский р-н) и на кафедре акушерства и тера-
пии УО ГГАУ.  

В ходе исследований в секции для сухостойных коров МТК «Саво-
левка» провели замеры рН мочи и уровня iCа в крови животных. Учи-
тывали количество дней до отела. Контрольная группа животных по-
лучала стандартный рацион, опытная – с кормом получала витаминно-
минеральную смесь «СК-500».  

Для определения уровня рН мочи использовали электронный рН-
метр. Мочу отбирали через 2–4 часа после кормления. Для получения 
мочи аккуратно массировали область, находящуюся примерно на 10–15 
сантиметров ниже вульвы. После начала мочевыделения ожидали неко-
торое время и собирали материал в чистую емкость. Затем датчик рН-
метра размещали в толще мочи, чтобы он был полностью в нее погру-
жен. Каждый раз перед исследованием рН-метр калибровали с примене-
нием стандартных растворов. Калибровка производилась по инструкции 
к прибору. Дополнительно после калибровки прибор поверяли с приме-
нением «стандарта», приготовленного в условиях лаборатории. 

Взятие крови проводили из хвостовой вены с соблюдением правил 
асептики и антисептики в вакуумные пробирки со стабилизатором ге-
парин (5ед. на 1 мл крови). Экспресс-исследование крови для опреде-
ления iCa проводилось по установленной методике непосредственно в 
хозяйстве. Для этого использовали анализатор Horiba LAQUAtwin Ca-
11C-1 (Япония). Оборудование компактно; отображение показаний 
происходит в течение нескольких секунд. Капли образца помещали на 
датчик измерителя ионов кальция LAQUAtwin и перед измерением 
закрывали крышку датчика. Ждали, пока показания стабилизируются. 
Сразу после измерения образца крови промывали датчик чистящим 
раствором, который содержит протеолитический фермент, удаляющий 
пятна на основе белка. 

В результате исследований были получены данные, отраженные в 
табл. 1–4. 
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Таблица  1 .  Результаты исследования рН мочи и iCа у животных контрольной 
группы до отела 

 

№ коро-
вы 

рН iCа 
Дней до 

отела 
рН iCа 

Дней до 
отела 

98310 8,1 0,6 6 выбыла 
313 8,2 0,5 12 8,1 0,6 2 

98505 7,8 1 13 8,1 0,7 3 
422 8 0,6 12 8,5 0,5 2 
476 8,2 0,9 21 7,8 0,8 11 
308 8 0,8 21 7,9 0,8 11 
289 8,3 0,5 18 7,9 0,9 8 
276 8,2 0,6 13 8,1 0,7 3 
46 8,1 0,8 17 8,4 0,8 7 

98607 8 0,6 16 8,1 0,7 6 
56911 8,1 0,7 10 7,3 0,6 1 
332 Замеры не проводили 8 0,7 15 
423 Замеры не проводили 8,1 0,8 15 

 

Согласно представленной информации установлено, что среднее зна-
чение рН мочи у животных контрольной группы снизилось (на 0,1 ед.). 
В частности уровень рН у коров № 313;476;308;289276 снизился на 0,1–
0,4 единицы, а у коровы № 56911 на 0,8 ед. В то время как у животных 
№98505; 422; 46; 98607 этот же показатель увеличился на 0,1–0,5 единиц. 

Уровень ионизированного кальция в среднем по группе остался неиз-
менным (0,7 ммоль/л), что ниже нормального уровня iCа – 0,9 ммоль/л. 
А у животных № 98505, 422, 476,56911 уровень iCа ближе к отелу даже 
снизился; и только одна корова № 289 имела нормальный уровень иони-
зированного кальция. Это явление (сохранение гипокальциемии) может 
указывать на то, не происходит эффективной стимуляции ПТГ чувстви-
тельных рецепторов, что в свою очередь способствует увеличению уров-
ня iCа. При этом, количество общего кальция в рационе соответствовало 
требованиям норм кормления. Из чего можно сделать вывод, что гипо-
кальциемия не связана с недостатком алиментарного кальция. 

Как видно из полученных данных (табл. 2), уровень ионизирован-
ного кальция в контрольной группе в первую неделю после отела имел 
среднее значение 0,7 ммоль/л, что ниже нормального уровня iCа – 
0,9 ммоль/л. И только спустя ± 10 дней после отела данный показатель 
увеличился до 1,0 ммоль/л. 

Согласно данным, уровень iCа у 10 из 12 коров был ниже нормы. Это 
составляет 83,3 % животных из представленной выборки. Однако при 
измерении данного показателя на 10–16 дни, количество коров с гипо-
кальциемией уменьшилось до 2 животных (№№ 98607 и 423). Это со-
ставило 16,7 %. Такое изменение числа животных с дефицитным значе-
нием iCа говорит выраженной гипокальциемии в период первых 2–
4 дней. У некоторых коров количество iCа изменилось несущественно.  
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Таблица  2 .  Результаты исследования iCа у животных контрольной группы 
после отела 

 

№ коровы 
iCа после  

отела 
Дней после 

отела 
iCа после  

отела 
Дней после 

отела 
313 0,5 3 1 12 

98505 0,6 2 0,9 15 
422 0,8 2 1 16 
476 0,4 1 1,2 16 
308 0,6 2 1 14 
289 0,9 6 0,9 12 
276 1 5 0,9 13 
46 0,8 2 0,9 10 

98607 0,6 3 0,8 12 
56911 0,5 1 1,2 14 
332 0,6 2 1 12 
423 0,7 3 0,8 13 
385 Замеры не проводились 0,9 18 
412 Замеры не проводились 1 19 

 

Согласно полученным данным (табл. 3), нами было отмечено суще-
ственное уменьшение рН мочи. Только у одной головы №229 данный 
показатель несущественно увеличился (0,1 ед.). Уменьшение уровня рН 
мочи за счет анионных солей является хорошей тенденцией. Это вызыва-
ет метаболический ацидоз, который подкисляет мочу. Метаболическое 
подкисление коровы делает доступным больше кальция в метаболизме 
для удовлетворения высокой потребности в кальции, которая возникает 
при отеле. Это позволяет контролировать уровень кальция после отела. 

У животных опытной группы уровень ионизированного кальция до 
отела имел значение 0,8 ммоль/л, что так же ниже нормального уровня 
iCа (табл. 3). Только животные № 463, 407, 27, 45, 242 имели уровень 
ионизированного кальция в пределах нормы. Среднее значение рН мочи 
по группе за ±12 дней до отела снизился с 7,9 до 6,9 за 2 дня до отела.  

 

Таблица  3 .  Результаты исследования рН мочи и iCа у животных опытной 
группы до отела 

 

№ коровы рН iCа Дней до отела рН Дней до отела 
474 8,3 0,6 18 6,8 2 
484 7,5 0,5 15 6,9 2 
463 7,4 0,9 16 6,5 2 
146 7,9 0,8 17 6,2 2 
395 8,1 0,7 12 6,9 2 
435 8,3 0,6 14 7,1 2 
444 8,2 0,8 16 7,2 2 
229 7,4 0,8 5 7,5 2 
386 8,1 0,4 4 7,4 2 
407 8,6 0,9 7 7,1 2 
27 8,4 0,9 12 6,5 2 
45 7,5 1,2 9 6,8 2 
242 7,9 1 14 6,9 2 
252 7,8 0,8 15 6,7 2 
531 7,1 0,6 13 6,8 2 
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Согласно данным табл. 4, в первые дни после отела средний уро-
вень iCа по опытной группе составил 1,0 ммоль/л.   

 

Таблица  4 .  Результаты исследования iCа у животных опытной группы после 
отела 

 

№ коровы 
iCа после 

отела 
Дней после отела 

iCа после 
отела 

Дней после оте-
ла 

474 1 3 1,1 14 
484 1 4 1,1 15 
463 0,9 3 1,2 15 
146 0,8 2 1 17 
395 1,1 2 1 15 
435 1,1 2 1,2 14 
444 0,8 3 1,1 12 
229 0,8 3 1 15 
386 0,7 3 0,9 16 
407 0,9 2 0,9 15 
27 1,1 3 1,1 14 
45 1,1 2 1,1 14 

242 1 2 1 14 
252 1 2 1,1 12 
531 1,2 4 1,2 18 

 

Уровень iCа у 4 из 15 голов был ниже нормы, что составляет 
26,6 %. Но при измерении этого показателя после отела – все живот-
ные имели уровень ионизированного кальция в пределах нормы. 
В частности, у животных с низким уровнем iCа до отела данный пока-
затель после отела увеличился на 0,4–0,6 ммоль/л.  

Спустя 12–18 дней после отела среднее значение уровня ионизиро-
ванного кальция по составило 1,1 ммоль/л. У каждого животного пока-
затель увеличился на 0,1–0,3 ммоль/л. Это указывает на эффектив-
ность использования анионной добавки в рационе коров. Что позволя-
ет предотвратить развитие гипокальцемии и других патологий, связан-
ных с нарушением обмена веществ. 

Сводная информация об изменении рН мочи приведена в рис. 1. Со-
гласно представленным данным рН мочи у животных контрольной груп-
пы, в целом, остался без изменений. В тоже время у животных опытной 
группы данный показатель снизился на 1 единицу. Это явление связано с 
контролируемым метаболическим ацидозом, возникшим в результате 
применения анионных солей в составе рационов кормления сухостойных 
коров. Введение в состав рациона кормления анионных солей позволило 
регулировать и контролировать катионно-анионный баланс, что отрази-
лось на уровне рН мочи. Такое явление позволит влиять на количество и 
фракции кальция в крови у животных после отела.  
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Рис. 1. Уровень рН мочи у животных опытной и контрольной групп, ед.  
 

Сводные данные об изменении количества ионизированного каль-
ция у коров опытной и контрольной групп отражены в табл. 5. Уро-
вень ионизированного кальция в контрольной группе перед отелом 
остался без изменений и имел значение ниже установленной рефе-
рентной величины. Этот же показатель в опытной группе увеличился 
перед отелом на 0,3 ммоль/л: с 0,8 до 1,1 ммоль/л. В целом, рост соста-
вил 27,3 %. Это позволяет сделать вывод о высокой эффективности 
использования анионных солей в рационе сухостойных коров. Как из-
вестно, уровень кальция влияет на профилактику родильного пареза и 
послеродовых осложнений, связанных с нарушением обмена веществ. 

 

Таблица  5 . Среднее значение iCа у животных обеих групп до и после отела, 
ммоль/л (M±m)  

 

Контрольная группа Опытная группа 
14,5 дней до отела 12,5 дней до отела 

0,69±0,16 0,8±0,21 

7 дней до отела через 10 дней после первого измерения 
0,72±0,11 1,07±0, 1 

3 дня после отела 3 дня после отела 
0,7±0,18 0,97±0,14 

14 дней после отела 14 дней после отела 
0,96±0,12 1,1±0,1 

 

Как видно из табл. 5, значение ионизированного кальция у живот-
ных опытной группы как до, так и после отела имеет более высокий 
уровень. Следует отметить, что в начале опыта уровень iCа в опытной 
группе был ниже требуемых значений (0,8 ммоль/л). Референтная ве-
личина – не ниже 0,9 ммоль/л, но уже спустя 10 дней после начала 
опыта данный показатель увеличился до 1,07 ммоль/л (этот рост соста-
вил – 33,7 %). Сразу после отела у коров опытной группы этот пара-
метр уменьшился на 9,3 %. Это явление физиологически обосновано, 
так как животные начинают лактировать, много кальция выводится с 
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молоком. Однако, в сравнении с контрольной группой в первые три 
дня после отела у коров опытной группы этот показатель оказался вы-
ше на 27,8 %. Это доказывает предположение, что у новотельных ко-
ров, которые потребляли анионные соли до отела, на высоком уровне 
поддерживается кальция. Эта тенденция продолжилась далее, что бы-
ло выявлено при мониторинге iCа на 14 день. В частности, количество 
минерала было выше у опытной группы на 12,7 %, чем у контроля. 

Скрининг коров для выявления дисбаланса уровня минерала путем 
измерения ионизированного кальция в крови является актуальным для 
оценки риска появления у коров родильного пареза и причин снижения 
продуктивности. Использование кормовой добавки, содержащей анион-
ные соли, позволяет повысить уровень ионизированного кальция на 27,3 
% в сравнении с данным показателем у коров до отела. В ходе исследова-
ния скармливание анионных солей позволило увеличить количество ион-
ного кальция в первые три дня после отела на 27,8 % в сравнении с кон-
трольными животными. На основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что добавление в рацион анионных солей в виде витаминно-
минеральной смеси СК500 благоприятно влияет на кальциевый обмен.   

Интересы: экспресс-анализаторы для определения уровня ионизи-
рованного кальция в крови, а также для рН-метрии мочи предоставле-
ны ЧНИУП «Алникор» (г. Гродно). 
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