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Изучены рост и сохранность поросят-сосунов и поросят отъемышей при различных способах и 

методах локального обогрева и локализации тепла. Результаты исследований показали, что наиболее 
эффективно  в дополнение к локальному обогреву в первые три недели подсосного периода с помощью ламп 
накаливания или обогреваемого пола использование в подсосный и послеотъемный периоды брудеров в виде 
крышек с козырьками.  

 
Growth, physiological state of pigs-sucklings and weaned pigs when various means and methods of local heating 

systems and warmth localization have been studied. Results of research showed that the most effective in addition to 
local heating in the first three weeks of the suckling period with the help of bulbs or heated floor is the use of bruders in 
the form of a cap with vertical protection.    

 
Введение. Поддержание на должном уровне зоогигиенических условий содержания животных 

приобретает особое значение на комплексах, где сосредоточено большое поголовье, и при производстве 
свинины предъявляются повышенные требования к биологическим особенностям и уровню продуктивности 
свиней. Из большого числа показателей микроклимата едва ли не самую большую сложность представляет 
поддержание заданных параметров температурного режима для свиней различных половозрастных групп, 
содержащихся в одном помещении [9]. У свиней сформировался характерный видоспецифический способ 
поведения для регулирования температуры. У новорожденных поросят терморегуляционные функции 
несовершенны. У них хорошо развита регуляция теплообразования и не совершенна регуляция теплоотдачи. 
Физическая терморегуляция начинает функционировать у поросят на 6-10-е сутки и достигает совершенства к 
месячному возрасту. Поэтому в первые дни после рождения температура тела у поросят в значительной степени 
зависит от температуры окружающей среды. Температура тела поросят составляет 38,5-39,5

о
С, а критическая 

температура окружающей среды для них – 34,4
о
С [2]. Оптимальная температура окружающей среды для 

новорожденных должна составлять 34-35
о
С, в возрасте 2-7 дней – 31-29, с последующим снижением к отъему до 

24-20
о
С [5]. В то же время температура для подсосных свиноматок должная быть в пределах 18-22

о
С. Если 

поросят содержат после рождения при температуре 18-20
о
С, то температура их кожи понижается на 1,5-3

о
С, а 

при температуре 12
о
С – на 5-6

о
С и восстанавливается через 8-10 дней [3]. В связи с этим важно оборудовать в 

станках свинарника-маточника локальные участки для поросят с требуемым температурным режимом. В 
настоящее время разработаны различные способы обогрева поросят-сосунов: радиационный, контактный, 
комбинированный, обогрев в небольших замкнутых объемах. Нами ранее были проведены опыты, в которых с 
целью локализации тепла в небольшом пространстве использовались конусоцилиндрические брудеры 
совместно с инфракрасными лампами, лампами накаливания различной мощности, обогреваемым полом. 
Установлено, что совместное использование брудеров с лампами накаливания 100, 150 Вт или с обогреваемым 
полом оказывает положительное влияние на рост и сохранность поросят-сосунов, в сравнении с использованием 
только ламп ИКЗК-220-250 или обогреваемого пола [7,8]. 

Цель работы – изучить влияние рекомендуемых нами  способов и средств локального обогрева и 
локализации тепла на рост, сохранность и физиологическое состояние поросят. Во время проведения опыта 
ставилась задача, научно обосновать использование брудеров различной конструкции и предложить наиболее 
оптимальный  способ формирования микроклимата в зоне отдыха поросят с целью повышения их роста и 
сохранности, улучшения физиологического состояния. 

Материалы и методы. Экспериментальную часть работы выполнили на свиноводческом комплексе СПК 
«Овсянка» Горецкого района.  

В научно-хозяйственном опыте основных подсосных свиноматок БКБ-1 по принципу аналогов с учетом 
возраста, породности, предшествующей продуктивности, живой массы разделили на 6 групп по 10 голов с 
новорожденными поросятами в каждой. Обогрев поросят-сосунов контрольной группы  осуществляли лампами 
ИКЗК-220-250, а 4-й опытной  –  с помощью электрообогреваемого участка пола, как и предусмотрено 
технологией комплекса. Для местного обогрева молодняка до 21-суточного возраста во 2-й и 3-й опытных 
группах  использовали лампы накаливания мощностью 100 Вт, в 5-й и 6-й –  электрообогреваемый участок пола.  
Средством локализации тепла от рождения в течение 50 суток, т.е.  до конца опыта, во 2-й и 5-й опытных группах 
являлись конусоцилиндрические брудеры (БКЦ), а в 3-й и 6-й – брудеры в виде крышки с вертикальными 
козырьками (БКК). 

Пластмассовый брудер   конусоцилиндрической  формы и брудер,  выполненный  в виде крышки с 
вертикальными козырьками из ПВХ панелей  [1], позволяют под ними локализовать тепло, исходящее от поросят 
и обогреваемого пола или ламп накаливания (при наличии).   

Лампы  ИКЗК-220-250 подвешивали  в  контрольной  группе на высоте 600–1000 мм в зависимости от 
возраста поросят, как и предусмотрено технологией комплекса, а в опытных – лампы накаливания - на высоте 
400–500 мм от уровня пола, брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками - на высоте 220–300 мм от 
пола до козырька в зависимости от возраста поросят-сосунов, отъемышей.  Локальный обогрев источниками 
тепла осуществлялся в течение суток в непрерывном режиме. 

В научно-хозяйственном опыте изучали рост и  сохранность,  температуру тела, частоту пульса и дыхания – 
при рождении, до 21 суток – еженедельно, при отъеме и в конце опыта, морфологические и биохимические 
показатели крови - при отъеме и  в конце опыта. 
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Условия ухода и кормления подопытных животных были одинаковыми.  
Расчеты параметров брудеров и обоснование  оптимальных способов и средств  локализации тепла были 

проведены с применением разработанного нами блока компьютерных программ «Микроклимат», который 
позволяет проводить расчет и математическое моделирование параметров микроклимата в зоне отдыха поросят 
в зависимости от способов и средств обогрева и локализации тепла, половозрастной группы животных [4].  

Показатели роста молодняка изучали по живой массе 1 головы, среднесуточному приросту.   
Сохранность молодняка рассчитывали путем учета падежа и установления его причин на протяжении 

опыта и выражали в процентах. 
     Физиологическое состояние поросят определяли измерением температуры тела ректально ртутным 

термометром, частоты сердечных сокращений – путем подсчета ударов сердца с помощью фонендоскопа, а  
частоты дыхания - по движению грудо-брюшной стенки.   

Количество эритроцитов и гемоглобина в стабилизированной крови определяли на гематологическом 
анализаторе Medonic CA620 (Швеция). Количество лейкоцитов рассчитывали по общепринятым методикам с 
помощью счетной камеры Горяева. Содержание общего белка и концентрацию неорганического фосфора и 
кальция, активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы определяли на оборудовании 
Multiskan Ascent Thermo Labsystems с помощью специального программного обеспечения V.1.24. Количество 
альбуминов, глобулинов и их фракции определяли с помощью оборудования Densitometr DS2 фирмы Cormay. 
Для проведения всех биохимических исследований использовали реактивы стандартных наборов производства 
фирмы Cormay.  

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью программы «Microsoft Excel» по 
методике Н.В. Садовского [6].  

Результаты исследований. Живая масса поросят при рождении является показателем интенсивности 
их роста в утробный период и той исходной величиной, от которой начинается их рост и развитие. При 
постановке на опыт живая масса поросят подопытных групп колебалась от 1,28 до 1,31 кг. 

Различные источники локального обогрева и варианты создания теплоизолированными ограждениями 
ограниченного локального пространства,  оказали  неодинаковое влияние на живую массу подопытных поросят. 
Так, в 7-суточном возрасте средняя живая масса поросенка в контрольной группе,  в станках которой в качестве 
источника локального обогрева использовались лампы ИКЗК-220-250, составила 2,52 кг. Незначительно (на 
2,8%) ниже этот показатель оказался в недельном возрасте у поросят 4-й опытной группы, в станках которой в 
качестве источника локального обогрева использовался электрообогреваемый участок пола. В 3-й и 6-й группах, 
в станках которых были установлены брудеры в виде крышки с козырьками (БКК), а в качестве локального 
обогрева использовались лампы накаливания или электрообогреваемый участок пола, живая масса поросенка 
была на 1,2 и 3,2% выше в сравнении с контролем. Во 2-й и 5-й группах, в станках которых были установлены 
конусоцилиндрические брудеры, а в качестве источника локального обогрева использовались лампы 
накаливания или электрообогреваемый участок пола, этот показатель был выше контроля на 4,4 и 5,2%. В 6-й и 
5-й опытных группах, в станках которых животные содержались на обогреваемом полу под БКК или в БКЦ, в 
сравнении с этим показателем в 4-й группе, в станках которой источником локального обогрева был только 
обогреваемый пол, живая масса поросят оказалась выше на 6,1 и 8,2%. 

Аналогичная тенденция проявилась и в последующую неделю опыта. В 14-суточном возрасте живая 
масса поросенка в контрольной группе составила 4,0 кг. У животных 3-й и 6-й опытных групп этот показатель 
оказался выше контроля на 3,0 и 5,0%, а 2-й и 5-й – на 7,8% (Р≤0,05) и 8,8% (Р≤0,01) соответственно. У 
животных, содержащихся только на обогреваемом полу, живая масса на 2,5% была ниже контроля. 
Комбинированное использование обогреваемого пола и БКЦ способствовало увеличению в сравнении с 4-й 
группой живой массы поросенка в 5-й группе на 11,5(Р≤0,01), а этого источника обогрева и БКК в 6-й группе – на 
7,7%. Таким образом, одновременное использование БКЦ  с источниками локального обогрева в течение 2 
недель опыта способствовало созданию более благоприятных условий для поросят-сосунов в сравнении с 
другими вариантами обогрева. 

Живая масса поросенка в трехнедельном возрасте, в группе, где в качестве источника локального 
обогрева использовались лампы ИКЗК-220-250, составила 5,55 кг. По этому показателю животные 3-й и 6-й 
опытных групп превышали контроль на 5,2 и 5,9%, а 2-й и 5-й – на 7,7 (Р≤0,01) и 8,3% (Р≤0,01) соответственно. 
Живая масса поросенка в 4-й группе оставалась ниже контроля и составляла 5,38 кг. У животных 5-й и 6-й 
опытных групп этот показатель был выше в сравнении с 4-й опытной группой на 11,7% (Р≤0,01) и 9,3% (Р≤0,05) 
соответственно. Создание локального пространства с помощью брудеров различной конструкции позволило 
сконцентрировать внутри логова в станках опытных групп тепло, выделяемое поросятами и источниками 
обогрева, и создать более благоприятные температурные условия.  

Однако уже после двухнедельного возраста гнезда поросят 2-й или 5-й групп не вмещались одновременно 
в БКЦ, что, видимо, связано  с теснотой, относительно высокой в них температурой. 

Под брудерами в виде крышки с козырьками поросята чувствовали себя комфортнее, чем в 
конусоцилиндрических брудерах, хотя температура в зоне отдыха к концу третьей неделе опыта достигала 
29,6

о
С. Поэтому с целью экономии электроэнергии, нами при  достижении поросятами трехнедельного возраста, 

были отключены источники обогрева во 2-й и 3-й, 5-й и 6-й опытных группах.  
К отъему живая масса поросенка в возрасте 35 суток в контрольной группе составила 9,02 кг, в 4-й – на 

8,76 кг, что на 2,9% ниже контроля. Во 2-й и 5-й группах, где в течение трех недель опыта использовались БКЦ с 
лампами накаливания или с обогреваемым полом живая масса поросенка оказалась на 6,9 (Р≤0,01) и 4,4% 
(Р≤0,05) выше контроля. Комбинированное использование в течение этого периода БКК с источниками обогрева 
способствовало повышению живой массы на 6,8% (Р≤0,001) в 3-й и на 7,4% (Р≤0,001) в 6-й группах. Аналогичная 
зависимость выявлена между 5-й, 6-й и 4-й опытными группами. Животные, содержащиеся в течение 21 суток на 
обогреваемом полу в БКЦ, превышали к отъему по живой массе поросят 4-й группы на 7,5% (Р≤0,01), а под БКК 
на 10,6% (Р≤0,001) соответственно. Видимо, более высокие температура и концентрация вредных газов, теснота 
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в конусоцилиндрических брудерах способствовали снижению к концу подсосного периода интенсивности роста в 
сравнении с группами, в станках которых установлены брудеры в виде крышки с козырьками.  

В день отъема, как и предусмотрено технологией комплекса, в контрольной и 4-й опытной группах были 
отключены источники обогрева. В послеотъемный период  во 2-й и 5-й опытных группах для локализации 
выделяемого поросятами тепла были оставлены конусоцилиндрические брудеры, а в 3-й и 6-й - брудеры в виде 
крышек с козырьками. Взвешивание в конце опыта показало, что живая масса поросят контрольной группы 
составила 14,43 кг, а 4-й опытной – 14,14 кг. Животные 2-й и 5-й опытных групп превышали контроль по этому 
показателю на 5,6 (Р≤0,05) и 2,6%, а 3-й и 6-й опытных групп – на 7,8 (Р≤0,01) и 8,7%  (Р≤0,001) соответственно. 
Поросята 5-й и 6-й опытных групп по живой массе превышали молодняк 4-й группы на 4,7 (Р≤0,01) и 11,0% 
(Р≤0,001).  

Содержание животных при различных источниках локального обогрева и локализации тепла оказало 
неодинаковое влияние на их сохранность. Так, в контрольной и 4-й опытной группах,  животные которых 
содержались в подсосный период под лампами ИКЗК-220-250 или на обогреваемом полу, этот показатель 
составил 94,1 и 93,2%. Сохранность животных в 3-й и 6-й опытных группах оказалась на уровне 97,0%, а 2-й и 5-й 
– 96,0 и 96,1% соответственно. Падеж поросят во всех группах произошел в течение первой недели, а во 2-й и 5-
й опытных группах пало по 1 голове и на второй неделе опыта. Причинами падежа в основном явились 
задавливание поросят свиноматкой и гастроэнтериты. 

Для оценки физиологического состояния мы проводили учет температуры тела, сердечных сокращений, 
частоты дыхания у поросят при различных средствах и способах обогрева и локализации тепла. 

Температура тела у новорожденных поросят во всех группах колебалась в пределах 38,52–38,88
о
С, 

частота сердечных сокращений 190,4–194,2, дыхательных движений – 76,0–77,2 раз в минуту. Более высокими 
эти показатели были у животных, находящихся при  комбинированном обогреве и локализации тепла, однако 
разница недостоверна. К 7-дневному возрасту температура тела у поросят всех групп несколько снизилась, а 
затем отмечено  постепенное незначительное ее повышение до конца опыта, что, видимо, обусловлено 
возрастом животных, совершенствованием физической и химической терморегуляции.  Тенденция более 
высокой температуры тела у животных при местном  обогреве  и локализации тепла отмечена и в дальнейшем, 
хотя разница между контрольной и опытными группами продолжала оставаться недостоверной. 

Частота сердечных сокращений  у поросят всех групп с возрастом  постепенно снижалась, и к 21-м суткам, 
в сравнении с новорожденными, этот показатель снизился на 15,7–20,1%. У животных опытных групп, 
содержащихся в БКЦ на обогреваемом полу или под лампами накаливания в 21-дневном возрасте частота 
сердечных сокращений была на 6,5–8,8% (Р≤0,05-0,01) выше, чем в контроле. К отъему  эта тенденция 
сохранилась, но достоверной разница оставалась только между контрольной  и второй опытной группами. 

Частота дыхания, как и сердечных сокращений у поросят всех групп с возрастом также сокращалась. К 21-
дневному возрасту по этому показателю животные, содержащиеся при обогреве в БКЦ на 8,8-10,1% превышали 
контроль. Достоверной (Р≤0,05) разница была только между 1-й и 2-й группами. К отъему только у животных 2-й 
и 5-й опытных групп частота дыхания была выше, чем   контрольной, но разница была недостоверной.  

Нами также изучалось физиологическое состояние по количеству эритроцитов, лейкоцитов и концентрации 
гемоглобина у подопытных животных на 35-е сутки жизни, то есть к отъему и на 50-е сутки жизни. 

Результаты исследований показали, что к отъему наиболее низкое количество эритроцитов (5,40 и 
5,58×10

12
/л)  и концентрация гемоглобина (115,2 и 103,0 г/л) были у животных контрольной и 4-й опытных групп, 

находящихся только под лампами ИКЗК-220-250 или на обогреваемом полу. Использование в течение 21 суток 
конусоцилиндрических брудеров совместно с лампами накаливания или обогреваемым полом способствовало 
повышению в сравнении с контролем количества эритроцитов в крови животных 2-й группы на 5,6%, гемоглобина 
на 6,1%, в 5-й группы – на 11,3 и 2,1% соответственно. Животные 5-й группы по количеству эритроцитов 
превышали поросят 4-й группы на 7,7%, а по содержанию гемоглобина на 14,2% (Р≤0,05). У поросят 3-й и 6-й 
групп, содержащихся в течение трех недель подсосного периода под лампами накаливания или на 
обогреваемом полу, а в качестве источника локализации тепла в течение 50 суток в них использовались крышки 
с козырьками, количество эритроцитов в конце подсосного периода было на 17,8 и 20,0% (Р≤0,05), а 
концентрация гемоглобина – на 11,6 (Р≤0,05) и 12,0% (Р≤0,05) выше в сравнении с контролем.  Животные 6-й 
группы по этим показателям превышали 4-ю – на 16,1 и 25,2% (Р≤0,01). По содержанию лейкоцитов животные 
опытных групп, за исключением 4-й, на 1,1-6,7% уступали контролю.  

Тенденция более высокого содержания эритроцитов и концентрации гемоглобина к концу опыта сохранились 
у животных опытных групп, в сравнении с контролем.  Так по содержанию эритроцитов животные 2-й и 5-й 
опытных групп превышали контроль на 11,6 и 2,0%, а по концентрации гемоглобина – на 9,0 (Р≤0,05) и 2,6%. 
Использование в 3-й и 6-й группах в качестве источника локализации тепла крышек с козырьками 
способствовало достоверному (Р≤0,05)  повышению содержания эритроцитов у животных этих групп по 
сравнению с контролем на 16,9 и 17,2%. По концентрации гемоглобина животные 3-й и 6-й опытных групп 
превышали контроль на 19,7 (Р≤0,01) и 16,6% (Р≤0,05) соответственно. К концу опыта животные опытных групп, 
за исключением 5-й, по содержанию лейкоцитов на 3,0 – 7,4% превышали контроль, однако разница 
недостоверна.  

Таким образом, достоверное увеличение к концу опыта, в сравнении с контролем, содержания эритроцитов и 
концентрации гемоглобина в крови поросят 3-й и 6-й опытных групп, свидетельствует о более интенсивных 
окислительно-восстановительных процессах в их организме, связанных с большей интенсивностью их роста в 
созданных нами благоприятных температурных условиях с использованием в качестве средств локализации 
тепла брудеров в виде крышек с козырьками. Содержание эритроцитов, лейкоцитов и концентрация гемоглобина 
находились в пределах физиологической нормы для этой половозрастной группы животных.  

Белки крови играют основную роль в обмене веществ. Определение общего количества белков и их фракций 
в сыворотке крови имеет диагностическое, терапевтическое и прогностическое значение. Количество общего 
белка в сыворотке крови зависит от факторов внешней среды, а уровень общего белка в сыворотке крови в 
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определенной степени отражает интенсивность белкового обмена у животных. Поэтому изучение этого вопроса 
представляет определенный интерес.  

К отъему содержание общего белка в сыворотке крови поросят опытных групп на 6,3–22,5% было выше 
контрольной, однако достоверной (Р≤0,05)  разница по этому показателю оказалась только между контрольной и 
5-й опытной группами.  

Нами не установлено достоверных различий по фракциям белка между группами животных и зависимости 
этих показателей от  использования в течение подсосного периода различных источников обогрева и 
локализации тепла. Не смотря на отключение различных источников локального обогрева, к концу опыта во всех 
опытных группах, за исключением 4-й, сохранилась тенденция превышения на 3,5–13,5% содержания общего 
белка в сыворотке крови поросят в сравнении с контролем. Между 5-й опытной и контрольной группами разница 
по этому показателю оставалась достоверной (Р≤0,05). В сыворотке крови поросят 4-й группы содержание 
общего белка оказалось на 7,1% ниже контроля. Разница между опытными группами и контрольной по 
содержанию альбуминов составляла 2,0–2,7%, альфа-глобулинов – 1,5–5,2%, бета-глобулинов 3,8–9,6%, гамма-
глобулинов – 0,6–15,3% и была недостоверной.  Нами не найдена связь по этим показателям между группами 
животных, в станках которых установлены источники аккумуляции тепла в виде крышек с козырьками, в 
сравнении с поросятами других групп.  

Большое диагностическое значение имеют аспартат-аминотрансфераза (АсТ) и аламин-аминотрансфераза 
(АлТ). По активности их судят о напряженности процессов переаминирования в организме животных, имеющих 
важное значение в обмене аминокислот и синтезе белка. 

Наши исследования показали, что  перед отъемом активность этих ферментов в сыворотке крови 
подопытных животных была неодинаковой. Самой низкой активность АлТ и АсТ оказалась у животных 
контрольной и 4-й опытной групп, которые находились под лампами ИКЗК-220-250 – 321,6 и 366,2 нкат/л и на 
обогреваемом полу – 286,6 и 315,8 нкат/л соответственно. Комбинированное использование в течение трех 
недель опыта ламп накаливания и конусоцилиндрических брудеров, а в последние две недели подсосного 
периода только средств локализации тепла, способствовало увеличению концентрации АлТ на 13,3, а АсТ – на 
47,3% (Р≤0,05), ламп накаливания и брудеров в виде крышки с козырьками на 23,9 и 33,5 % соответственно. У 
животных, содержащихся в этот период на обогреваемом полу в конусоцилиндрических брудерах, активность 
АлТ и АсТ возросла в сравнении с контролем на 33,2 и 1,2%, а в сравнении с поросятами, содержащимися 
только на обогреваемом полу, – на 49,4% и 17,4%  соответственно. Комбинированное использование в течение 
21 суток опыта обогреваемого пола и брудеров в виде  крышек с козырьками, а последние две недели 
подсосного периода только средств локализации тепла способствовало увеличению активности АлТ и АсТ у 
поросят 6-й группы, в сравнении с контролем на 54,3(Р≤0,05)  и 35,1% (Р≤0,05), а в сравнении с 4-й – на 
73,1(Р≤0,05) и 56,6% (Р≤0,01) соответственно.  

После отключения при отъеме в контрольной и 4-й опытной группах средств локального обогрева, у 
животных, продолжавших содержаться в этих станках еще 15 дней, к концу опыта активность АлТ в 4-й группе 
снизилась на 25,2% в сравнении с контролем, в группах, содержащихся в конусоцилиндрических брудерах: 2-й  - 
оставалась на 13,0%,  а  5-й – на 33,0% выше контроля. По этому показателю животные 3-й и 6-й групп, 
содержащиеся под брудерами в виде крышки с козырьками превышали контроль на 22,7 и 84,7% (Р≤0,05). В 
сыворотке крови поросят 5-й и 6-й групп активность этого фермента была выше, чем у животных 4-й группы – на 
77,7% (Р≤0,05) и в 2,4 раза (Р≤0,01) соответственно. Активность АсТ в крови поросят 4-й группы оказалась выше 
контроля на 3,4, а в 3-й группе – на 18,5%. В остальных группах этот показатель на 6,2-11,6% был ниже контроля. 
В течение опыта показатели активности изучаемых аминотрансфераз в сыворотке крови поросят всех групп 
находились в пределах физиологической нормы.   

Важнейшими электролитами в организме животных являются кальций и фосфор. Они принимают участие во 
всех основных процессах жизнедеятельности организма.  

Результаты наших исследований показали, что к отъему в сыворотке крови поросят контрольной группы 
концентрация кальция составляла – 2,34 и фосфора неорганического – 1,58 ммоль/л. У животных, содержащихся 
в течение первых трех недель опыта под лампами накаливания в конусоцилиндрических брудерах, концентрация 
кальция и неорганического фосфора к отъему была на – на 9,4 и 7,6% выше контроля. Соотношение Са:Р, как и у 
животных контрольной группы, составляло 1,5:1. В сыворотке крови животных, содержащихся в группах, в 
станках которых в течение этого периода в качестве источника местного обогрева и локализации тепла 
использовались лампы накаливания и брудеры в виде крышки с козырьками концентрация кальция к отъему 
была на 7,7, а фосфора – на 35,4% выше контрольной группы. Однако в этой группе соотношение Са:Р 
составляло 1:1,17. 

В сыворотке крови поросят 4-й группы, где в качестве источника локального обогрева использовался 
обогреваемый пол, содержание кальция составляло 2,08 ммоль/л, что на 11,1% ниже, а фосфора 1,91 ммоль/л, 
или на 20,9% выше контроля. Соотношение Са:Р составило 1,08:1. У животных, в группах которых 
использовались в течение первых 21 суток опыта обогреваемый пол и конусоцилиндрические брудеры, 
концентрация кальция к отъему была на 5,1%, неорганического фосфора на 46,9,  а в группах, с 
комбинированным использованием в этот период обогреваемого пола и крышек с козырьками, она была на 20,5 
и 17,7% выше, чем в контрольной группе соответственно. Соотношение Са:Р у поросят 5-й группы составило 
1,06:1, а у животных 6-й группы – 1,52:1. Достоверных различий между контрольной и опытными группами не 
отмечено. 

К концу опыта концентрация кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови поросят 2-й группы 
была ниже, чем у животных контрольной группы на 4,1 и 18,6%. Фосфорно-кальциевое соотношение в сыворотке 
крови поросят 2-й группы составило 1:1,18, а в контроле – 1:1. В сыворотке крови поросят 3-й группы 
концентрация кальция оказалась на 2,7, фосфора – на 4,1%, а в 4-й группе – на 3,6 и 34,1% ниже в сравнении с 
контролем. Соотношение Са:Р в сыворотке крови поросят этих групп составило 1,04:1 и 1,46:1 соответственно. 
Концентрация кальция и неорганического фосфора в сывортке крови поросят 5-й группы составила 1,87 и 1,66 
ммоль/л, что было ниже контроля на 15,0 и 24,5%, а в 6-й –  2,01 и 1,92 ммоль/л и была ниже контрольной группы 



Реп
оз

ит
ор

ий
 У

О В
ГА

ВМ

Ученые записки УО ВГАВМ, т. 46, вып. 2, 2010 г. 

 255 

на 8,6 и 12,7%. Однако разница оказалась недостоверной. Фосфорно-кальциевое соотношение составило в 
сыворотке крови животных 5-й группы 1:1,12, 6-й – 1:1,04. 

Заключение. Результаты исследований показали, что более высокие показатели роста и сохранности, 
интенсивность обмена веществ у поросят получены при  комбинированном использовании в течение первых 
трех недель подсосного периода  ламп накаливания или обогреваемого пола и брудеров в виде крышек с 
козырьками, а в дальнейшем до конца опыта – только брудеров этой конструкции в сравнении с животными, 
находящимися в течение подсосного периода под инфракрасными лампами или на обогреваемом полу.  
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ОЦЕНКА ПО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВУ СПЕРМОПРОДУКЦИИ  
ХРЯКОВ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 
Федоренкова Л.А., Батковская Т.В., Янович Е.А. 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», 
г.Жодино, Республика Беларусь 

 
Оценка по собственной продуктивности и качеству спермопродукции хряков различных генотипов / Л. 

А. Федоренкова, Т. В. Батковская, Е. А. Янович. Проведена комплексная оценка хряков канадской селекции по 
показателям собственной продуктивности и качеству спермопродукции. Импортные хряки отличались 
тонким шпиком 9,1-10,4 мм и хорошей длиной туловища. В опытных группах, в которых использовалась 
сперма хряков канадской селекции, процент оплодотворяемости маток был выше контрольной группы 
(79,2%) и находился в среднем в пределах 81,2-86,1%. 

 
Estimation of different genotypes of boars on self-efficiency and quality of sperm produce / L.A. Fedorenkova, T.V. 

Batkovskaya, E.A. Yanovich. A complex estimation of boars of Canadian selection on indices of self-efficiency and 
quality of sperm produce was carried out. The imported boars differed by thin backfat 9.1-10.4 mm and good body 
length. In experimental groups where sperm of boars of Canadian selection was used the fertility percent of sows was 
higher than that of the control group (79.2%) and averagely made 81.2-86.1%. 

 

Введение. Выход отрасли свиноводства в республике на качественно новый уровень требует резкого 
повышения генетического потенциала продуктивности животных. Значительное место при этом отводится 
совершенствованию племенных качеств животных, что предопределяет использование в селекционно-
племенной работе лучших отечественных и мировых достижений [5]. 

 Известно, что промышленное скрещивание и гибридизация являются эффективными методами 
повышения продуктивности в товарном свиноводстве. Поэтому успешное развитие свиноводства в значительной 
степени определяется качеством используемых при искусственном осеменении хряков-производителей, которые 
являются решающим фактором генетического воздействия на результат скрещивания и на качество 
производимой свинины. Особенно возрастают требования к племенным качествам хряков, используемых на 
крупных промышленных комплексах, где производится более 80% свинины и технология производства 
предусматривает высокую продуктивность животных (среднесуточный прирост на откорме на уровне 700-800 г) 
[1,2]. 

 Роль хряка, особенно при искусственном осеменении, несравнима с ролью свиноматки в 
совершенствовании продуктивных качеств стада. Хряк, получивший высокую племенную оценку по собственной 
продуктивности с наибольшей долей вероятности проявит себя в условиях промышленного свиноводства [6]. 

В этой связи, целью наших исследований явилось оценка чистопородных импортных хряков по 
собственной продуктивности и качеству спермопродукции, завезенных из Канады. 

Материал и методика исследований. Научно-хозяйственный эксперимент проведен в ЗАО «Клевица» 
Березинского р-на Минской области и на станции искусственного осеменения, находящейся в г.Несвиже Минской 
области. Объектом исследований являлись импортные хряки пород йоркшир, дюрок, ладрас. По данным 
племсвидетельств была определена их племенная ценность. Органолептическая и микроскопическая оценка 
эякулятов хряков проводилась с применением биологического микроскопа Биолам-70 по следующим 
показателям: объем эякулята (мл), подвижность (балл), выживаемость спермиев вне организма (час), а также 
оплодотворяющая способность (%). Концентрацию спермы (млн/мл) определяли фотоколориметром. Показатели 
собственной продуктивности и качество спермопродукции сравнивали с аналогами контрольной группы, крупной 
белой породы  


