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Таким образом, с увеличением живой массы 

проверяемых свиноматок крупной белой породы 

ирландской селекции при первом осеменении до 

150 кг и более отмечалось снижение крупноплод-

ности, отъёмной живой массы 1 гол., но в то же 

время повышалось многоплодие, молочность и 

количество поросят при отъёме.

Известно, что во многих случаях в современных 

условиях свиноматки к моменту первой случки 

имеют недостаточную упитанность.

Данные, представленные в таблице 3, свиде-

тельствуют о влиянии толщины шпика на продук-

тивность проверяемых свиноматок крупной белой 

породы отечественной селекции и крупной белой 

породы ирландской селекции. Характерно, что 

лучшие показатели по продуктивности наблюдались 

у животных крупной белой породы отечественной 

селекции с толщиной шпика 21–24 мм: количе-

ство живых поросят – 11,1 гол. на 1 опорос, масса 

гнезда при рождении – 17,1 кг, масса 1 гол. при 

отъёме – 9,8 кг. При этом свиноматки с толщиной 

шпика более 24 мм характеризовались высокой 

молочностью – 66,5 кг, наибольшим количеством 

поросят при отъёме – 10,2 гол., менее продолжи-

тельным сервис-периодом – 7,1 дн.

Лучшие показатели по продуктивности наблю-

дались у группы животных крупной белой породы 

ирландской селекции с толщиной шпика менее 

14 мм: количество живых поросят – 12,3 гол. на 

1 опорос, масса гнезда при рождении – 13,7 кг, 

масса 1 гол. при отъёме – 9,2 кг, продолжитель-

ность сервис-периода – 5 дн. Свиноматки с тол-

щиной шпика 17–20 мм характеризовались низкой 

молочностью – 50,6 кг, наименьшим количеством 

поросят при отъёме – 10,0 гол., наиболее продол-

жительным сервис-периодом – 11,5 дн.

Свиноматки с толщиной шпика 21–24 мм отли-

чались наибольшим количеством мертворождённых 

поросят – 2,0 гол. на один опорос и наименьшей 

массой 1 гол. при отъёме – 6,4 кг.

Таким образом, проверяемые свиноматки 

крупной белой породы ирландской селекции, 

имеющие живую массу 130–150 кг и толщину 

шпика над 6–7-м грудным позвонком 14–17 мм, 

могут давать высокие показатели продуктивности 

при первом опоросе при условии, что их первое 

осеменение произойдёт в возрасте 240 дн. Свинки 

крупной белой породы отечественной селекции, 

имеющие живую массу 150 кг и более и толщину 

шпика 21–24 мм над 6–7-м грудным позвонком,

отличались высокими показателями продуктив-

ности при первом опоросе при условии, что их 

первое осеменение происходит в возрасте 300 дн. 

и более.

Выводы. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что увеличение толщины шпика у 

проверяемых свиноматок крупной белой породы 

ирландской селекции и крупной белой породы 

отечественной селекции ведёт к снижению про-

дуктивности, а именно уменьшению многоплодия, 

крупноплодности и отъёмной массы 1 гол.

Таким образом, в результате проведённой 

сравнительной оценки селекционных качеств 

проверяемых свиноматок крупной белой породы 

разных генотипов установлено, что от возраста, 

живой массы и толщины шпика животных зависит 

многоплодие, количество живых поросят на опорос, 

молочность, количество поросят, масса 1 гол. при 

отъёме и длительность сервис-периода.
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Свиноводство, как одна из скороспелых от-

раслей животноводства, характеризуется высо-

кими хозяйственно-биологическими признаками 

животных. Важными селекционными показателями 

в свиноводстве являются воспроизводительные 

функции животных, рост и сохранность новорож-

дённого поголовья, на которые влияют не только 

условия содержания животных, но и полноценное 

сбалансированное кормление рационами, содержа-

щими биологически активные вещества, способные 

изменять обменные процессы в организме и непо-

средственно влиять на их продуктивность [1–4].

При этом одним из показателей соответствия ра-

циона кормления животных его физиологическому 

состоянию является периодическое исследование 

крови на содержание в ней морфологических эле-

ментов и основных метаболитов обмена веществ. 

Цель и задачи исследования. Целью работы 

являлось изучение показателей обмена веществ у 

свиноматок при использовании в рационе кормовой 

добавки Сель Ист и глауконита. В задачи иссле-

Влияние биологически активных добавок рациона
на обмен веществ в организме свиноматок
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Рис. 2 – Коэффициенты переваримости сырой
  клетчатки, %

дований входило сравнение переваримости пита-

тельных веществ рациона супоросных свиноматок 

и изменения их гематологических показателей.

Материал и методы исследования. Для решения 

поставленных задач в период 2011–2012 гг. в усло-

виях ООО «Агрофирма «Ариант» Еманжелинского 

р-на Челябинской области был проведён научно-

хозяйственный опыт на супоросных свиноматках 

крупной белой породы. Формирование животных 

в группы проводили по принципу сбалансирован-

ных групп по 20 гол. в каждой, которые в течение 

всего научно-хозяйственного опыта получали 

полнорационный комбикорм, отвечающий детали-

зированной системе нормированного кормления. 

При этом свиноматки II опытной гр. к основно-

му рациону получали природный алюмосиликат 

глауконит в количестве 0,25% от сухого вещества, 

III – ферментный препарат Сель Ист в дозе 1,0 

кг/т комбикорма, IV опытной гр. – обе кормовые 

добавки в изучаемой дозировке. Переваримость 

питательных веществ рациона определяли у глубоко 

супоросных маток по методике ВИЖ [5]. Взятие 

крови проводили перед утренним кормлением у 

5 животных из каждой группы в подготовитель-

ный период, на 84-й и 112-й день супоросности. 

Гематологические исследования проводили по 

общепринятым методикам [6].

Результаты исследований. Обмен веществ в ор-

ганизме животного – процесс не постоянный и за-

висит от многих факторов: полноценного и сбалан-

сированного кормления, физиологического состоя-

ния, генетического потенциала и наличия в рационе 

биологически активных веществ, непосредственно 

влияющих на переваримость питательных веществ 

рациона. В процессе супоросности в организме 

свиноматок с ростом и развитием плодов и плодных 

оболочек обмен веществ повышается, о чём можно

судить по переваримости питательных веществ 

рациона и биохимическим показателям крови.

Результаты проведённого балансового опыта 

на глубоко супоросных свиноматках показал, что 

кормовая добавка глауконит (II гр.) повышает в 

организме животных переваримость сырого про-

теина на 1,75%, сырой клетчатки – на 5,08, сырого 

жира – на 4,29%; при скармливании фермента Сель 

Ист (III гр.) разница составила соответственно

2,53 (Р0,001), 4,96 (Р0,05) и 4,99%, при их со-

вместном использовании (IV гр.) – 2,72 (Р0,001), 

6,33 (Р0,01) и 4,55% (рис. 1–3).
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Рис. 1 – Коэффициенты перевариваемости сырого
  протеина, %
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Рис. 3 – Коэффициенты переваримости
  сырого жира, %

1. Морфологические показатели крови свиноматок (X±Sх)

Показатель
Группа

I II III IV
Подготовительный период

Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л

6,42±0,24
11,82±0,67

6,36±0,13
11,28±0,60

6,13±0,37
11,36±0,68

6,65±0,34
11,22±0,70

84 дн. супоросности
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л

6,50±0,18
12,10±0,73

6,68±0,16
11,88±0,37

7,02±0,23
11,62±0,37

7,14±0,26
11,68±0,51

112 дн. супоросности
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л

6,40±0,21
11,54±0,50

6,96±0,16
11,58±0,33

7,22±0,21*
11,72±0,15

7,48±0,24*
11,92±0,30

Здесь и далее: *Р 0,05; **Р 0,01; ***Р 0,001
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Показатель
Группа

I II III IV
Подготовительный период

Гемоглобин, г/л
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
Общие липиды, г/л
Бета-липопротеиды, мг/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

95,4±02,11
2,56±0,12
1,84±0,05
68,60±1,21
2,98±0,10
0,65±0,10
3,18±0,13
0,78±0,12
0,77±0,08
2,99±0,11

95,80±2,80
2,64±0,12
1,82±0,09
69,00±2,00
3,07±0,14
0,63±0,05
3,10±0,10
0,72±0,09
0,74±0,11
3,06±0,09

97,60±3,49
2,52±0,16
1,82±0,08
68,60±2,72
3,14±0,10
0,62±0,05
3,11±0,12
0,74±0,07
0,80±0,07
3,04±0,13

96,40±2,73
2,48±0,14
1,72±0,12
67,80±2,69
3,05±0,10
0,63±0,06
3,16±0,08
0,73±0,06
0,77±0,06
3,09±0,07

84 дн. супоросности
Гемоглобин, г/л
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
Общие липиды, г/л
Бета-липопротеиды, мг/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

98,00±1,05
2,70±0,10
1,90±0,11

69,80±1,56
4,01±0,15
0,72±0,07
3,68±0,13
0,83±0,10
0,95±0,11
3,20±0,15

101,00±2,70
2,82±0,07
2,04±0,07
71,20±1,69
3,67±0,13
0,61±0,06
4,06±0,13*
0,95±0,09
1,01±0,09

3,86±0,10**

102,80±4,05
2,90±0,12
1,96±0,10
72,80±1,02

3,21±0,12***
0,52±0,06*
4,14±018*
1,07±0,09
1,09±0,05

3,95±0,12**

104,40±2,50
2,98±0,14
2,06±0,17

74,80±1,88*
2,64±0,11***
0,48±0,05*
4,21±0,13*
1,18±0,06*
1,14±0,05

4,16±0,10***

2. Биохимические показатели крови свиноматок в подготовительный период

и в первые две трети супоросности (X±Sх)

От переваримости питательных веществ рацио-

на во многом зависит поступление пластических 

веществ в организм животного, подтверждени-

ем чему является проведение гематологических 

исследований. Так, проведённый анализ крови 

свиноматок в подготовительный период показал, 

что существенной разницы между группами в от-

дельных морфологических показателях отмечено 

не было (табл. 1). В то же время с увеличением 

срока супоросности отмечается тенденция повы-

шения количества эритроцитов в цельной крови 

свиноматок опытных групп. Так, если в крови жи-

вотных I гр. на 84-й день супоросности содержание 

эритроцитов составило 6,50×1012/л, то у свинок

во II гр. их количество возросло на 2,8%, в III –

на 8,0% и IV гр. – на 9,8%. На 112-й день супорос-

ности данные значения у особей двух последних 

опытных групп имели достоверное различие по 

сравнению с контрольной гр. и составили 12,8 и 

16,9% (Р0,05). Аналогичная тенденция сохранилась 

и в подсосный период, когда в крови свиноматок 

II гр. по сравнению с I контрольной гр. количество 

эритроцитов было выше на 5,6%, в III – на 9,7% 

и в IV гр. – на 14,4%. При этом за весь период 

супоросности различий в содержании лейкоцитов 

у подопытных животных отмечено не было.

В то же время исследования отдельных био-

химических показателей крови свиноматок в 

подготовительный период и в первые две трети 

супоросности показали, что изучаемые кормовые 

добавки оказывают определённое влияние на обмен 

веществ подопытных животных (табл. 2).

При этом в подготовительный период у жи-

вотных контрольной и опытных групп различий 

в показателях изучаемых метаболитов отмечено 

не было. Все они были в пределах физиологиче-

ской нормы. С увеличением срока супоросности 

в крови свиноматок наблюдается тенденция по-

вышения содержания гемоглобина с 98,00 г/л в 

I гр. до 101,00 г/л во II, до 102,80 г/л – в III и 

до 104,40 г/л – в IV гр. При этом самое высокое 

содержание общего белка в сыворотке крови на-

блюдалось у свиноматок III и в IV опытных гр. 

и составило 72,80 и 74,80 г/л, что превосходило 

аналогов I контрольной гр. на 4,3 и 7,2% (Р0,05), 

во II гр. данное различие составило только 2,0%. 

В то же время в крови свиноматок опытных групп 

по сравнению с контрольной отмечено понижение 

такого важного метаболита белкового обмена, как 

мочевина, с достоверным различием в двух по-

следних опытных группах. Следует отметить, что 

как глауконит, так и фермент Сель Ист оказали 

благоприятное влияние на повышение в крови жи-

вотных опытных групп такого важного метаболита 

обмена веществ, как общие липиды. Так, если в

I гр. их содержание было на уровне 3,68 г/л, то 

во II гр. их количество увеличилось на 10,3%, в 

III – на 12,5 и в IV гр. – на 14,4% (Р0,05). Вместе 

с общими липидами в крови свиноматок опыт-

ных групп наблюдалось повышение их основных 

переносчиков – бета-липопротеидов с разницей 

14,5% во II гр., 28,9% – в III и 42,2% – в IV гр. 

(Р0,05). Существенных различий между группами 

в содержании холестерина в крови животных всех 

подопытных групп отмечено не было.

По достижении свиноматками последней тре-

ти супоросности различия в течении обменных 

процессов между группами были выражены в 

ЗООТЕХНИЯ
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3. Биохимические показатели крови глубоко супоросных свиноматок (X±Sх)

Показатель
Группа

I II III IV
112 дн. супоросности

Гемоглобин, г/л
Общий кальций, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Общий белок, г/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
Общие липиды, г/л
Бета-липопротеиды, мг/л
Холестерин, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л

101,20±1,62
2,76±0,08
1,80±0,08
73,60±0,51
4,12±0,12
0,84±0,06
4,11±0,20
1,06±0,12
0,86±0,10
3,52±0,10

104,60±1,81
2,88±0,08
1,96±0,05
75,00±1,10
3,55±0,10**
0,65±0,07*
4,35±0,19
1,20±0,18
0,96±0,07
3,92±0,11*

107,80±1,71*
3,04±0,07
2,08±0,07

76,00±0,44**
3,11±0,13***
0,58±0,09*
5,19±0,15**
1,45±0,13*
1,03±0,06
4,15±0,18*

109,40±2,11*
3,18±0,14
2,08±0,15

78,40±0,93***
2,95±0,14***
0,51±0,07**
5,55±0,21***
1,54±0,10*
1,19±0,12*
4,24±0,19**

ЗООТЕХНИЯ

большей степени (табл. 3). Полученные данные 

свидетельствуют, что в наибольшей степени 

окислительно-восстановительные процессы про-

текали у свиноматок двух последних опытных 

групп, о чём свидетельствует более высокий уровень 

гемоглобина в крови (107,80 и 109,40 г/л, Р0,05). 

Существенных различий в содержании основ-

ных макроэлементов (кальция и фосфора) в 

крови животных контрольной и опытных групп 

отмечено не было, в то время как наиболее вы-

сокий белковый, липидный и углеводный обмен 

наблюдался у животных, получавших кормовую 

добавку фермента Сель Ист раздельно и совмест-

но с глауконитом. Так, содержание общего белка 

в сыворотке крови свиноматок III гр. было выше 

по сравнению с животными I контрольной гр. на 

3,3%, в IV гр. – на 6,5% (Р0,01–0,001), содержа-

ние мочевины снизилось соответственно на 24,5 и 

28,4% (Р0,001), а креатинина – на 31,0 и 29,3% 

(Р0,05–0,01). У аналогов II гр. данные различия 

были менее выражены.

По сравнению с предыдущим периодом супо-

росности (84 дня) в сыворотке крови свиноматок 

всех групп на 112-й день супоросности наблюдалось 

общее увеличение показателей липидного обмена. 

При этом в сыворотке крови свинок опытных 

групп содержание метаболитов липидного обмена 

превосходило показатель в контрольной гр. Так, 

если у свиноматок контрольной гр. содержание 

общих липидов находилось на уровне 4,11 г/л, то 

у животных II гр. оно возросло на 5,8%, III – на 

26,3% (Р0,01) и IV гр. – на 35,0% (Р0,001), бета-

липопротеидов – на 13,2, 36,8 и 45,3% (Р0,05) 

соответственно. При этом следует отметить по-

вышение уровня холестерина в сыворотке крови 

животных опытных групп по сравнению с кон-

трольной на 11,6, 19,8 и 38,4% (Р0,05).

Подтверждением более высокого обмена ве-

ществ в организме свиноматок опытных групп под 

влиянием изучаемых кормовых добавок является 

уровень глюкозы в цельной крови подопытных 

животных. Так, если у особей I гр. содержание 

глюкозы находилось на уровне 3,52 ммоль/л, то 

у свиноматок II гр. данный показатель увели-

чился на 11,4%, III – на 17,9 и IV гр. – на 20,5% 

(Р0,05–0,01).

Вывод. Кормовая добавка ферментного препа-

рата Сель Ист и глауконита в рационах супоросных 

свиноматок повышает переваримость питательных 

веществ рациона и обмен веществ в организме. При 

этом наибольшие изменения в показателях белко-

вого, липидного и углеводного обмена отмечены в 

последнюю треть супоросности животных в группе 

при совместном скармливании фермента Сель Ист 

в количестве 1,0 кг/т комбикорма и глауконита в 

дозе 0,25% от сухого вещества рациона.
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