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ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимым условием дальнейшего развития свиноводства в 
Республике Беларусь является ускоренный переход на производство 
конкурентоспособной мясной свинины. Мясные свиньи характеризу-
ются повышенной скороспелостью (достижение массы 100 кг в 160-
170 дневном возрасте) и более высоким выходом мяса в тушах (содер-
жание постного мяса – 61 и более %). Получение такого уровня про-
дуктивности от животных приводит к снижению их адаптационных 
возможностей и устойчивости к заболеваниям. Это автоматически 
предъявляет новые повышенные требования к технологии производ-
ства мясной свинины. Однако на практике далеко не всегда удаётся 
параллельно решать вопросы совершенствования условий содержания 
и отбора высокопродуктивных животных. Не случайно в последние 
годы в промышленном свиноводстве наряду с общим повышением ин-
тенсивности производства отмечается обострение ряда проблем. В 
первую очередь это снижение сохранности молодняка, увеличение ко-
личества аварийных опоросов, прохолостов у маточного поголовья. 
Для преодоления этих негативных тенденций требуется разработка но-
вых подходов к вопросам создания комфортных условий содержания и 
системе селекционно-племенной работы на крупных промышленных 
свинокомплексах.  

В основе всей работы по повышению конкурентоспособности про-
мышленного свиноводства должна лежать экономия затрат всех видов 
ресурсов на производство единицы продукции. Ресурсосберегающая 
технология содержания свиней должна создавать оптимальные усло-
вия для их содержания при максимальном использовании биологиче-
ского тепла животных. Не менее важным ресурсом экономии затрат 
является разведение на предприятии таких животных, которые в дан-
ных условиях содержания и кормления окажутся наиболее приспособ-
ленными и продуктивными. 

Существующие подходы к проектированию и строительству зда-
ний для свиней далеко не в полной мере учитывают потребности раз-
водимых в них животных. Большинство из них построены в годы 
изобилия дешёвых энергоресурсов и не могут обеспечить снижение 
эксплуатационных затрат до требуемого уровня, а также создание 
условий для получения высокой продуктивности и сохранности сви-
ней. Поэтому возникает необходимость в проведении комплексных 
исследований по оптимизации условий содержания на основе ресурсо-
сбережения вместе с совершенствованием методов оценки и отбора 
наиболее продуктивных и адаптированных животных. 
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ГЛАВА 1 
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИКИ  

 
1.1 Влияние промышленной технологии на развитие 

свиноводства и продуктивность животных 
 
Историческое развитие свиноводства обусловлено потребностью 

человека в получении продуктов питания все более высокого качества 
при минимизации издержек на их производство. 

Появление промышленной технологии в свиноводстве относится к 
60-м годам прошлого столетия. Основным толчком к ее созданию яви-
лось резкое увеличение производства зерновых кормов в основном за 
счет широкого применения минеральных удобрений и увеличения 
производительности сельскохозяйственной техники для обработки 
почвы и уборки урожая в растениеводстве. 

Совершенствование способов содержания и разведения свиней до-
стигалось только путем увеличения концентрации поголовья и специа-
лизации производства, которые позволяют механизировать и автома-
тизировать основные технологические процессы. 

Первоначально в 60-е годы прошлого столетия применяли разнооб-
разные варианты содержания свиней, шел поиск оптимальной системы 
содержания на промышленной основе. Существовали фермы с приме-
нением свободновыгульного содержания свиней в легких свинарниках 
с навесом, где животные получали корм [394]. Применялась система 
содержания в капитальных свинарниках с откормом в больших груп-
пах с отделениями для животных живым весом от 25 до 50 кг, от 50 до 
75 кг и от 75 кг до конца откорма /340/. В Англии применяли содержа-
ние поросят от рождения до конца откорма в одном и том же станке, а 
холостых и супоросных маток содержали на привязи [408, 438, 441]. 
Подобная система содержания маток в 60-е годы распространилась в 
скандинавских странах и ФРГ [407, 419, 432, 448].  

Однако постепенно на первое место выдвигалась система содержа-
ния свиней в зависимости от возраста и живой массы в разных свинар-
никах при контролируемом микроклимате с использованием щелевых 
полов [374, 395, 416, 418]. Она оказалась наиболее приемлемой и дала 
толчок совершенствованию многих элементов промышленной техно-
логии, таких как конструкции станков для опоросов [381, 390, 454]. 
Изучение оптимальных сроков отъема [343], плотности размещения 
животных [341, 391, 458, 461, 476] технологии раздачи, влажности 
кормосмесей, приготовления кормов и кратности кормления [333, 342, 
392, 406, 415, 417, 421, 425, 434, 436, 455, 467].  

Бурное развитие промышленной технологии содержания свиней 
имело целый ряд положительных моментов. Прежде всего, это касает-
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ся повышения производительности труда за счет механизации и ча-
стичной автоматизации производственных процессов [334, 365, 366, 
386, 388]. В Германии, например, затраты на обслуживание свиномат-
ки снизились с 30-40 чел.-ч./год на мелких фермах, до 10 чел.-ч./год на 
крупных фермах с применением средств автоматизации и механизации 
[5, с. 4; 346]. В США в 70-х годах прошлого столетия сравнение круп-
ного промышленного производства с предприятиями, использовавши-
ми выгульное содержание, показало, что в результате значительного 
(на 15 %) сокращения затрат на корма при содержании свиней в поме-
щении снижается себестоимость свинины на 8 % [262, с. 5]. 

Увеличение производительности труда на предприятиях с про-
мышленной технологией производства по сравнению с мелкими фер-
мами в СССР происходило в 1,5-4,5 раза [1, с. 5; 115, с. 13]. Затраты 
труда на производство 1 ц свинины при соблюдении технологических 
параметров продуктивности свиней не превышали 7 чел.-ч/ц [156, с. 
78; 203, с. 3; 208, с. 31]. Но эффект от внедрения интенсивной про-
мышленной технологии отразился не только на производительности 
труда. Производство свинины приобрело равномерный, поточный ха-
рактер, что привело к более рациональному использованию в течение 
года основного стада, производственных помещений и технологиче-
ского оборудования [46, с. 3-4; 148, с. 15; 233, с. 9]. В целом по СССР 
на предприятиях с промышленной технологией производства в 1980 г. 
маточное стадо использовалось на 35 % интенсивнее, на 74 % была 
выше продуктивность молодняка свиней, в 1,6 раза производилось 
больше продукции в расчете на одну свинью, имевшуюся на начало 
года, на 1 ц прироста экономили 1,6 ц корм. ед. по сравнению с обыч-
ными фермами [224, с. 8].  

В БССР в среднем на предприятиях промышленного типа к 1980 
году по сравнению с обычными хозяйствами производство свинины, в 
расчете на одну голову, имевшуюся на начало года, повысилось на 
30%, расход корма на 1 ц прироста снизился на одну треть, производи-
тельность труда возросла в 3 раза [50, с. 9].  

Более интенсивное использование маточного стада в первую оче-
редь связано с сокращением подсосного периода, который сократился 
с 60 дней, как было принято в большинстве хозяйств с традиционной 
системой ведения свиноводства, до 26-35 дней на промышленных 
комплексах. Положительно сказался переход от туровой системы фор-
мирования производственных групп маток, когда средняя продолжи-
тельность периода от отъема поросят до осеменения маток могла до-
стигать 2-х месяцев, к цикличной. При которой большинство маток успешно 
осеменялись на 5-7 день после отъема поросят [149, с. 11; 162].  

Резкому повышению среднесуточных приростов молодняка спо-
собствовало совершенствование рецептов премиксов и комбикормов 
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для всех половозрастных групп животных. Более интенсивный рост за 
счет более качественного кормления позволил резко увеличить рента-
бельность отрасли, которая в начале 80-х годов прошлого столетия до-
стигала 50-100%.Затраты корма а производство свинины в среднем на 
комплексах снизились в 1,4 раза при соответственном увеличении 
среднесуточных приростов живой массы [149, с. 16]. 

Совершенствование промышленной технологии началось практи-
чески сразу после ввода в строй первых свинокомплексов. Так после 
проведения государственных испытаний свиноводческого комплекса 
«Кузнецовский» Московской области было решено для комплектова-
ния и ремонта основного стада для промышленных комплексов на 54 и 
108 тыс. свиней в год строить племенные репродукторные фермы на 
300 и 600 основных свиноматок, где и выращивать ремонтный молод-
няк по специальной программе. До этого выращивание ремонтных 
свинок происходило в промышленной зоне свинокомплекса.  

Систему воспроизводства, вопреки начальной технологии перевели 
на искусственное осеменение. Это позволило сократить количество 
основных хряков с 264 до 72 голов. Вместо запроектированного чи-
стопородного разведения началось внедрение промышленного скре-
щивания свиней мясного направления продуктивности [122, с. 28]. 

В 1975 году в республике действовало только 2 свиноводческих 
комплекса, в 1985 их было уже 52, а в 1987 работало 103 свиноводче-
ских предприятия промышленного типа. Доля хозяйств промышленно-
го типа в общем производстве свинины за это время возросла с 8,4 до 
62 %.  

К 1990 году сложилась общая структура свиноводческих предприя-
тий, которая продолжала функционировать до настоящего времени, 
доля свинины, произведенная промышленными свиноводческими 
предприятиями, превысила 80 % от общего производства. 

Наибольшее распространение получили предприятия с закончен-
ным циклом производства мощностью 12, 24, 54 и 108 тысяч голов го-
дового откорма. Основные проектные технико-экономические показа-
тели наиболее распространенных промышленных свинокомплексов 
представлены в таблице 1 [182, с. 59-72]. 

 
Таблица 1 – Основные проектные технико-экономические  
показатели свинокомплексов 

Показатели 
108 тыс. 

Моноблок  
3 фазы 

108 тыс. 
3 фазы 

54 тыс. 
3 фазы 

24 тыс. 
2 фазы 12 тыс. 

1 2 3 4 5 6 
№ проекта 819-169 819-216 819-217 802-147 802-144 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Количество ското-
мест 71540 70424 36148 15800 8663 
Годовое производ-
ство мяса, т 12847 12590 6295 2683 145,8 
Численность об-
служ. персонала:      
общая 270 209 120 102 92 
основных работ-
ников 130 141 71 42 35 
Расход кормов на 1 
ц прироста, ц к.ед. 4,1 4,1 4,1 5,8 5,9 
Стоимость 1 сви-
номеста, руб. 304 328 368 483 508 
Себестоимость 1 ц 
мяса (в живом ве-
се) руб. 73,6 76,6 78,8 88,97 95,2 
Срок окупаемости 
капиталовложений, 
лет 2,8 2,0 2,3 4,9 5,5 
Затр. труда осн. 
рабочих на 1 ц 
прир., чел.-ч. 2,0 2,2 2,2 3,1 4,8 

 
 

1.2 Основные современные проблемы и факторы, влияющие  
на продуктивность свиней при промышленной технологии  

производства 
 

Оценка значимости различных факторов, влияющих на конечный 
результат при производстве животноводческой продукции, является 
принципиально важной и одновременно сложной проблемой, от кото-
рой зависит количество усилий, материальных и интеллектуальных ре-
сурсов, направляемых на решение конкретной производственной зада-
чи. Широко распространена точка зрения, согласно которой основные 
группы факторов оцениваются в процентном соотношении. Так, Зай-
цев А.М. и др. [85, с. 5] сообщают, что продуктивность животных на 
50-60 % определяется кормами, на 20 % качеством ухода и на 20-30 % 
параметрами воздушной среды. Мотес Э. считает, что успех животно-
водческого производства определяется на 60 % кормлением, на 20 % 
разведением и возрастом животных и на 20 % микроклиматом и усло-
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виями содержания [163, с. 7]. 
Существует точка зрения, согласно которой успех в свиноводстве 

на 40-60 % зависит от качества и количества кормов, на 30-40 % от со-
блюдения нормативных параметров микроклимата и на 20-30 % от 
наследственных факторов [128]. Старков А.А., Денисов В.К. считают, 
что самый высокий уровень среди факторов, оказывающих влияние на 
здоровье и продуктивность свиней, занимает уровень и полноценность 
кормления (65-75 %); второе место - условия содержания и техниче-
ские средства (15-20 %); третье место - порода животных, породность 
помесей, система разведения (0-16 %); четвертое - прочие факторы (до 
4 %) [258]. 

Однако подобная точка зрения, не отражает, на наш взгляд, истин-
ной взаимосвязи всех факторов, влияющих на конечный результат в 
свиноводстве. Указанные выше соотношения влияния различных фак-
торов справедливы только для конкретных условий отдельного живот-
новодческого предприятия на ограниченном временном отрезке его 
деятельности. Более точное определение значимости отдельных фак-
торов состоит в том, что все параметры производства должны соответ-
ствовать определённым нормам и конечный результат производства 
определяется наибольшей степенью несоответствия лимитирующего 
фактора нормативному уровню. Исходя из этого, можно утверждать, 
что промышленная технология производства в наибольшей степени 
изменила условия содержания животных. И эти изменения привели не 
только к росту продуктивности животных, увеличению объёмов про-
изводства, снижению затрат кормов и других ресурсов, но и к целому 
ряду проблем. 

Основной проблемой современных технологий является вынуж-
денная гиподинамия на промышленных свинокомплексах. Историче-
ски формирование свиней как биологического вида на протяжении 
миллионов лет было связано с активным поиском пищи и борьбы с 
хищниками. Дикий кабан способен за ночь преодолевать в поисках 
корма до 30 км [310, с. 8]. Последние 6-7 тысяч лет у свиней связаны с 
одомашниванием и искусственным отбором. При этом в той или иной 
форме широко практиковалось свободновыгульная система содержа-
ния животных. И только с 60-70-х годов прошлого века стала внед-
ряться безвыгульная система содержания.  

Механизм саморегуляции процессов жизнедеятельности свиней 
оказался нарушен. Так, Хрусталёва И.В. [290] отмечает: «Отсутствие 
необходимой дозы активности лишает возможности двигательный ап-
парат выполнить такие важные функции, как функцию импульсатора 
мозга и «периферического сердца», выполнение которых происходит 
под действием механической энергии, возникающей только во время 
движения и проявляющейся в организме упругими деформациями. 
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Движение вызывает растяжение или сжатие органов или целых обла-
стей тела, при которых возникает давление: давление на рецепторный 
аппарат, вызывающее появление импульса, давление на сосуды, с по-
мощью которого проталкивается кровь и лимфа. Возникшая во время 
движения механическая энергия ещё в костях переходит в электриче-
скую, необходимую в процессе остеогенеза и гемопоэза, а также в теп-
ловую. Отсюда следует, что без движения не появиться механическая 
энергия, без которой не будет происходить нормальный отток продук-
тов метаболизма от органов, не будет импульсации мозга». 

Гиподинамию в качестве одной из ведущих причин нарушения 
здоровья и продуктивности свиней видят также и другие учёные [136, 
166, 220, 300, 324]. Сиротинина Н.Д., изучая последствия безвыгуль-
ного и фиксированного в течение 170-180 дней в году содержания 
свиноматок на свинокомплексе «Кузнецовский», установила рост чис-
ла нежизнеспособных и мертвых поросят при рождении. У свиноматок 
первого опороса рождалось в среднем слабых 0,9 и мертвых 0,5 поро-
сёнка в помёте, к четвёртому опоросу эти цифры увеличивались до 1,2 
и 0,8, соответственно [237]. Ею же вместе с Карелиным А.И. [103] бы-
ла установлена тенденция к снижению уровня гематологических пока-
зателей у свиноматок по мере длительности безвыгульного содержа-
ния их в условиях промышленного свинокомплекса. В последующем 
Карелин А.И. определил, что даже при полноценном кормлении и со-
блюдении зоогигиенических требований к микроклимату ограничение 
двигательной активности приводит к ухудшению физиологического 
состояния свиноматок. Было отмечено ослабление статического аппа-
рата мышц брюшного пресса, учащение дыхания и частоты сердечных 
сокращений при относительно небольшой физической нагрузке [104]. 

Положительное влияние двигательной активности на воспроизво-
дительные качества свиноматок и продуктивность, полученных от них 
поросят, зафиксировали Чёрный Н.В. и Купина З.П. [299]. Оплодотво-
ряемость маток в последующий случной период выросла на 8,3 %, 
среднесуточные приросты поросят – на 8,7 %. Наоборот, от маток, со-
держащихся безвыгульно, поросята рождаются менее жизнеспособны-
ми и в последующих помётах эта тенденция усиливается [25]. Лузин 
В.Н. [145, с. 22] установил, что моцион ускоряет наступление половой 
охоты в среднем на 3 дня, плодовитость – на 12,3 % и молочность – на 
23,6 %. Сходные данные получены и за рубежом [382, 383, 408]. 

По данным Cunha T. [356] оплодотворяемость у свиноматок, не 
имевших прогулок, по сравнению с животными пользовавшимися ими 
снизилась с 91 до 82 %, количество поросят в помёте  при рождении 
снизилось с 11,8 до 11 голов, к отъёму эта разница увеличилась ещё 
больше. 

Meredith M. [427] сообщает, что в условиях индустриального про-



 13 

изводства проблематично проведение осеменения маток в технологи-
чески отведённые для этого сроки. Причиной этого является гипо-
функция яичников, как один из результатов общей гиподинамии, что 
удлиняет срок прихода в охоту свиноматок после отъёма поросят.  

Отечественные и зарубежные авторы отмечают трудности в дости-
жении технологических показателей по воспроизводительным каче-
ствам свиноматок на промышленных комплексах. Так, по данным учё-
та продуктивности 34190 свиноматок на промышленных свиноком-
плексах Польши, оплодотворяемость у ремонтных свинок составляла 
60,1 %, у свиноматок – 67,5 %, хотя технологией предусматривалось, 
что оплодотворяемость свинок должна быть на уровне 75 %, а у сви-
номаток – 83 %. Согласно технологии 75 % маток должны приходить в 
охоту в течение 10 дней после отъёма, а остальные 25 % в течение 20 
дней. Фактически по данным обследования 13084 маток оказалось, что 
только 53,4 % пришли в охоту в течение первых 10 дней и 31,6 % в пе-
риод с 10 по 20-й день, а у 15 % охота наступила только в период с 20 
по 45-й день. Число живых поросят в помёте в среднем более чем по 
39 тысячам учтённым опоросам составило 8,8 голов, хотя по техноло-
гии предусмотрено получение 9,8 живых поросят на опорос [420].  

В Белгородской области  на 19 свиноводческих комплексах по дан-
ным учёта в течение семи лет в среднем на одну свиноматку было по-
лучено только 1,56 опороса и 12,5 поросёнка из-за увеличения цикла 
репродукции до 243 дней вместо предусмотренных 192-х по техноло-
гии производства [40]. 

Беззубов В.И. [13, с. 13-14] отмечает, что оплодотворяемость ре-
монтных свинок в период освоения производственных мощностей 
свинокомплекса мощностью 108 тыс. голов годового откорма состав-
ляла 54,6-64,6 %, что ниже показателя предусмотренного производ-
ственной программой. О том, что данная проблема остаётся актуаль-
ной, и сегодня свидетельствует Конопелько Ю.В. [119], который кон-
статирует, что оплодотворяемость свиноматок в большинстве хозяйств 
составляет 60-70 %. 

Кроме оплодотворяемости ряд авторов связывают гиподинамию с 
ростом выбраковки по причине заболеваний конечностей [13, 18, 66, 
279]. По данной причине может выбраковываться от 15,6 до 63,6 % 
маточного поголовья и ремонтного молодняка.  

Имеются сообщения о тесной связи синдрома ММА свиноматок с 
изменением условий их содержания. Так, Полянцев Н. и Ушакова Е. 
[197] сообщают, что впервые ММА зарегистрировали в 70-е годы 
прошлого столетия на крупных свинокомплексах США и Западной 
Европы. Возникновение и развитие синдрома ММА связано с разру-
шением микробных биоценозов в желудочно-кишечном тракте живот-
ных. Баланс между патогенной и сапрофитной микрофлорой поддер-
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живается регулярным поступлением почвенных спорообразующих 
аэробов из рода Bacillus (Bac. subtilis, Bac. pulvifactens и других). Ис-
точником последних являются наземные и подземные части растений 
(в 1 г дернины содержится 1 млрд. бацилл). В желудочно-кишечном 
тракте они не только сохраняют жизнеспособность при прохождении 
через все его отделы, но и интенсивно размножаются. В силу прису-
щих им антагонистических свойств они тормозят рост болезнетворных 
микроорганизмов. Безвыгульное, безпастбищное  содержание свино-
поголовья приводит к нарушению равновесия, что и является пуско-
вым механизмом в возникновении синдрома ММА.  

Недостаток движений, обусловленный особенностями промышлен-
ной технологии, вызывает, по мнению Никитченко И.Н., С.И. Пля-
щенко и А.С. Зенькова, стрессы значительной силы [167, с. 93-94]. 
Вследствие продолжительного ограничения двигательной активности 
развивается так называемый «хронический стресс», что приводит к 
нарушению обменных процессов, расстройству двигательной функ-
ции, воспроизводительной способности. Жизненность молодняка сни-
жается, так как ослабевают защитные силы организма. В конечном 
итоге ухудшается продуктивность животных, продолжительность их 
хозяйственного использования резко падает. 

В качестве меры борьбы с последствиями гиподинамии и стимуля-
ции организма свиней благоприятными факторами внешней среды 
многие авторы предлагают использовать различные варианты летне-
лагерного содержания свиней [51, с. 223-226, 84, 100, 125, 142, 143, 
146, 278, 288, 296, 307, 424]. Хотя при этом можно получить и отрица-
тельные результаты [331, 435, 459].  

К проблеме гиподинамии нужно добавить и ещё один неотъемле-
мый фактор промышленной технологии производства – высокую кон-
центрацию поголовья на ограниченной площади. Большое количество 
животных в помещении дает возможность патогенным микроорганиз-
мам находить ослабленную особь. После пассажирования на слабых 
животных болезнетворный агент усиливает свою патогенность и мо-
жет вызывать заболевание у остальных животных в более тяжёлой 
форме [76, 88, 89, 180]. Поэтому промышленное производство свини-
ны предполагает высокий уровень ветеринарного обслуживания. Од-
нако на практике часто наблюдается следующая картина /цит. по 119/: 
«Когда новый комплекс начинает свою работу здоровье поголовья хо-
рошее, и проблем с заболеваемостью животных не много. Далее с каж-
дым годом положение ухудшается: одна вирусная инфекция следует за 
другой, заболевания бактериальной природы переходят в хроническую 
субклиническую форму, причём практически все заболевания начина-
ют «молодеть»… А дальше подобие пожара». 

Гусев А.А. [68] отмечает, что на свинокомплексах воспроизвод-
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ство, доращивание и откорм свиней осуществляется в отдельных по-
мещениях, связанных между собой общими системами проходов и 
коммуникаций. Это, по мнению автора, отрицательно сказывается  на 
эпизоотической ситуации и сопровождается большим непроизводи-
тельным убытием свиней, иногда достигающим 40 и более процентов 
от родившегося поголовья. Джунельбаев Е. и др. [250] также конста-
тируют, что отход молодняка свиней во многих промышленных сель-
хозпредприятиях превосходит нормативы и может доходить до 50 % 
от количества полученных поросят. 

Такое положение стало возможным из-за возникновения новых за-
болеваний вирусной природы, против которых не существует по 
настоящему эффективных способов лечения, и адаптации ряда давно 
известных бактериальных инфекций к традиционным методам лечения 
и профилактики. Орлянкин Б.Г. [177], Каштанов А.В. [106], Кукушкин 
С.А. [133], Байбиков Т.З. и др. [211], Дрю Т., Дон С. [78], Кузнецова 
Т.С., Коржов В.В. [132] констатируют, что респираторные болезни 
свиней широко распространены в странах с развитым свиноводством, 
поражают животных в любом возрасте и причиняют большой эконо-
мический ущерб. В различных хозяйствах заболеваемость поросят 
обычно составляет 30-70 %, летальность может достигать 40 %. В 
США экономические потери от РРСС доходили в 1988-1989 до 500 
долларов на 1 свиноматку. В 2005 году из числа обследованных свино-
водческих хозяйств Российской Федерации 56 % оказалось положи-
тельных и неблагополучных по РРСС. Вирус РРСС длительно перси-
стирует в организме свиней. Его обнаруживают в крови в течение 35-
56 дней после заражения, в сперме – в течение 92 дней, в миндалинах – 
в течение 251 дня.  

Наряду с РРСС наиболее широко распространён цирковирус сви-
ней типа 2 [79, 180], который в 1991 году был обнаружен в Канаде по-
сле обнаружения прогрессирующего снижения массы тела, желтуху и 
смертность 10-40 % поросят-отъёмышей 6-12-недельного возраста. 
Сейчас этот синдром носит название послеотъёмного мультисистемно-
го истощения (СПМИ) свиней. Цирковирус активно размножается в 
клетках иммунной системы (макрофагах и моноцитах) и приводит к их 
гибели и развитию иммунодефицитного состояния. Причём различные 
иммуномодулирующие препараты, вызывающие увеличение иммуно-
компетентных клеток в организме, только стимулируют размножения 
данного вируса и приводят к росту падежа животных. 

Вирус персистирует в организме в течение долгого времени и до-
статочно устойчив к обычным методам дезинфекции. Гречухин А.Н. 
[64] сообщает, что фумигация формальдегидом в течение 24 часов не 
инактивирует цирковирус. 

Многие авторы, указывая на то, что эффективных методов лечения 
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животных с синдромом СПМИ не существует и цирковирус широко 
распространен во многих странах с развитым свиноводством, отмеча-
ют проявление его патогенного действия только в ассоциации с дру-
гими вирусами и бактериями, а так же при наличии факторов, вызы-
вающих снижение естественной резистентности свиней [67, 98, 181].  

Орлянкин Б.Г., Алипер Т.И., Непоклонов Е.А. [178, 179] указыва-
ют, что в условиях промышленного производства поросята нередко 
инфицированы различными вирусами, стимулирующими размножение 
цирковируса 2 типа в организме. В хозяйствах США 60 % поросят с 
синдромом послеотъёмного мультисистемного  истощения  инфициро-
ваны не только ЦВС-2, но и вирусом РРСС. Примерно 20 % поросят с 
СПМИ инфи цированы ЦВС-2 и парвовирусом свиней. 

Кукушкин С.А., Ярёменко Н.А. [134], Чермашенцев В.И., Кукуш-
кин С.А., Байбиков Т.З. [297] сообщают, что в результате широкого 
эпизоотологического и серологического мониторинга было установле-
но, что в хозяйствах, неблагополучных по РРСС, как правило, одно-
временно циркулирует и парвовирус свиней.  

Гречухин А.Н. сообщает, что обычно кроме РРСС и цирковируса 2 
типа у павших поросят выделяются микоплазмы и весь спектр бакте-
риальной микрофлоры. Применение всевозможных биофабричных 
вакцин и медикаментозных средств, как правило, малоэффективно 
[63]. 

По данным Шахова А. и др. [320] проверка 7 свинокомплексов Во-
ронежской, Волгоградской, Липецкой и Орловской областей мощно-
стью 108, 54, 32 и 16 тысяч свиней годового откорма и 3-х мощностью 
24 тысячи голов показала, что респираторная инфекция регистрирует-
ся на протяжении всего технологического цикла их выращивания и от-
корма. Они обусловлены в большинстве случаев не каким-либо одним 
болезнетворным агентом, а ассоциацией вирусно-бактериальных воз-
будителей в различных сочетаниях: вирус РРСС + цирковирус II типа 
+ микоплазмы + хламидии. 

Климов А.А., Татарчук О.П., Бирюкова А.В. [108] также установи-
ли, что, несмотря на обилие противомикробных и биологических пре-
паратов, респираторные инфекции с бактериальным компонентом 
чрезвычайно распространены в свиноводческих хозяйствах промыш-
ленного типа. Причиной широкого распространения респираторного 
симптомокомплекса свиней является несколько этиологических фак-
торов вирусной и бактериальной (в том числе микоплазменной) при-
роды, а нарушение зоогигиенических условий предрасполагает к раз-
витию клинических проявлений. Общепризнано, что при заражении 
свиней  пневмотропными вирусами (цирковирусом 2 типа, вирусом 
респираторно-репродуктивного синдрома и вирусом гриппа) прогрес-
сирование патологического процесса  обуславливается  наслаиваю-
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щимся действием бактериальных патогенов – Mycoplasma hyopneu-
moniae, Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella mucoltida, Hae-
mophilus parasuis, Bordetella bronhiseptica и Streptococcus suis. Поэтому 
не прекращается разработка и испытания новых ветеринарных препа-
ратов комбинированного и узкоспецифического действия [38, 43, 87, 
92, 160, 165, 194, 200, 252, 257, 284, 285, 286, 317, 319]. 

Вирус РРСС вызывает снижение иммунной защиты у поражаемого 
макроорганизма, клетками-мишенями для него в организме животного 
являются альвеолярные макрофаги. Через определённое время число 
макрофагов снижается и это создаёт благоприятные условия для про-
никновения и развития других патогенов. Именно с этим многие авто-
ры связывают ассоциативное течение РРСС с вирусными и бактери-
альными инфекциями [238]. 

По данным Департамента ветеринарии МСХ РФ в 2007 году только 
незаразными болезнями заболело 10720,9 тыс. свиней, что составило 
48,5 % к обороту стада. В общей заболеваемости наибольший удель-
ный вес занимают болезни органов пищеварения (23,4 % к обороту 
стада и 48 % ко всем заболеваниям), дыхания (15,4 % и 31,7 %), обме-
на веществ (6,5 % и 13,3 %) и органов размножения (1,5 % и 3 %) 
[306].  

В 2002-2004 гг. при широких производственных испытаниях тест-
системы по РРСС в 53 % хозяйств Белоруссии был обнаружен вирус 
РРСС [256]. В Республике Беларусь эпизоотическая ситуация по РРСС 
и другим вирусным заболеваниям до сих пор остаётся недостаточно 
изученной и проблемной. Результаты исследований, полученные со-
трудниками РНИУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. 
С.Н. Вышелесского Национальной академии наук Беларуси» [39, 120, 
325] подтверждают широкую циркуляцию вируса РРСС в ряде про-
мышленных и комплексов и селекционно-гибридных центров и боль-
шой экономический ущерб от вирусных заболеваний.  

Ястребов А.С. и др. [183], рассматривая особенности течения ре-
продуктивно-респираторного синдрома свиней в свиноводческих ком-
плексах Беларуси, отмечают, что вспышки заболевания были прямо 
связаны с завозом племенного молодняка из селекционно-гибридных 
центров. Продолжительность острой стадии РРСС продолжалась 1-3 
месяца, после чего аборты прекращались. Хроническая форма инфек-
ции характеризуется единичными абортами и появлением заболевания 
органов дыхания у поросят в группах доращивания. Проведённые ис-
следования показали, что заболевания у свиней может протекать в 
острой, хронической и латентной формах. 

О проблеме скрытых форм вирусных инфекций  свидетельствуют 
зарубежные исследования. Так, Christianson W.T. et al. [352] в некото-
рых свиноводческих хозяйствах в сыворотке крови свиней, не имею-
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щих клинических признаков РРСС, обнаруживали специфические ан-
титела к вирусу РРСС. Willes R. W. et al. [439] установили длительную 
персистенцию вируса в организме животных. Экспериментально зара-
жённые поросята являлись носителями вируса на 157 день наблюде-
ния. Такие животные представляют, по мнению авторов, потенциаль-
ную опасность при завозе их в хозяйства, благополучные по РРСС.  

Однако в настоящее время за рубежом регистрируются респира-
торные заболевания не связанные с известными возбудителями. Так, 
Loeffen et al. [462] сообщили, что 16 случаев респираторных вспышек 
в свиноводческих хозяйствах Голландии, неблагополучных по РРСС, 
не ассоциировались с вирусом. 

Кукушкин С.А. и др. [204], описывая пролиферативно-
некротизирующую пневмонию свиней, указывают, что вопрос о воз-
будителе этой новой патологии до недавнего времени оставался от-
крытым. В последующем одни зарубежные учёные в одних случаях 
выделяли изоляты вируса РРСС, другие – ЦВС 2 типа, третьи – вирус 
родственный вирусам гриппа А, а четвёртые – различные ассоциации 
известных вирусов. Но клинические проявления болезни без опреде-
лённо выявленного поражающего агента могут также предполагать 
наличие какого-то нового инфекционного начала ещё не установлен-
ного современной наукой. Другими словами процессы возникновения 
новых заболеваний в современном свиноводстве, по всей видимости, 
не прекращаются.  

Наряду с респираторными широкое распространение получили же-
лудочно-кишечные заболевания вирусной природы. Это такие заболе-
вания как трансмиссивный гастроэнтерит свиней (ТГС), эпизоотиче-
ская диарея (ЭДС) и ротавирусная болезнь свиней (РВБС) [221, 234]. 
Отмечается, что ротавирусную инфекцию практически невозможно 
искоренить в условиях крупного свинокомплекса.  

Анализируя ситуацию по заболеваемости свиней, многие специа-
листы причиной их широкого распространения и большого экономи-
ческого ущерба считают предрасполагающие стрессовые факторы, 
снижающие уровень иммунной реактивности и естественной рези-
стентности животных [31, 111, 184, 185, 199, 201, 335, 338, 410]. 

Стресс – одна из актуальных проблем в современной зоотехнии и 
ветеринарии. Отрицательные последствия воздействия различных 
стресс-факторов особенно ощутимы при интенсивном промышленном 
свиноводстве [313]. Оценивая современную ситуацию, Малюшинский 
А. [151] пришёл к выводу, что проблема стресса стала одной из веду-
щих в современной теоретической и практической ветеринарии. В ре-
зультате интенсификации животноводства многие стада оказались по-
жизненно закрыты в четырёх стенах промышленного комплекса, без 
солнца, пастбищ и выгулов. Это привело к появлению новых болезней, 
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которые в ветеринарии стали называть «болезнями концентрации», 
«болезнями закрытых помещений» или «болезнями адаптации». По его 
мнению, стрессорами могут быть низкая и высокая температура, шум, 
недостаток воды, кормов или низкое их качество, ухудшение газового 
состава воздуха, гиподинамия, транспортировка, разнообразные тех-
нологические операции. Автор непосредственно связывает стрессо-
генность среды в промышленном свиноводстве с функциональными 
незаразными заболеваниями, на долю которых приходится около 96 % 
общих потерь в современных животноводческих комплексах. 

В 1936 году канадский учёный Ганс Селье экспериментально уста-
новил стереотипный набор одновременных изменений в органах лабо-
раторных животных, подвергавшихся воздействию совершенно разных 
раздражителей. Этот набор включал: увеличение и повышенную ак-
тивность коры надпочечников, атрофию тимуса и лимфатических уз-
лов, изъязвление желудочно-кишечного тракта и был назван им общим 
адаптационным синдромом, или синдромом биологического стресса 
[456]. 

В настоящее время стресс определяют как общую неспецифиче-
скую нейрогормональную реакцию, возникающую в организме живот-
ных в ответ на действие различных по своей природе сильных раздра-
жителей, приводящих к нарушению гомеостаза [55; 105, с. 8-10]. 

Возможное возникновение стресс-реакции определяется не только 
действием раздражителей, но и реактивностью организма, которая в 
свою очередь зависит от наследственных свойств, физиологического 
состояния, пола, возраста, технологии содержания и других факторов 
[28, 41, 47, 49, 73, 263, 449]. 

При длительном действии экстремального раздражителя все изме-
нения, характерные для стресс-синдрома, проходят три стадии: трево-
ги (alarm reaction), резистентности (stage of resistance) и истощения 
(stage of exhaustion). Первая стадия представляет собой общую моби-
лизацию организма для противодействия стрессирующему фактору 
внешней среды. Органы чувств через периферические рецепторы 
обычными афферентными путями сообщают в центральную нервную 
систему о действиях стрессора. Мозг, получая информацию, активиру-
ет гипоталамо-гипофизарно-адреналовую и гипоталамо-
симпатоадреналовую системы. При этом происходит усиленное выде-
ление катехоламинов, которые обеспечивают быстрый и адекватный 
переход организма от состояния покоя в состояние возбуждения. Ад-
реналин быстро мобилизует энергетические запасы глюкозы и резерв-
ного жира, «подтягивает» их к мозгу, сердцу и мышцам. 

Пищеварительный тракт сразу же выключается, усиливается крово-
снабжение сердца, мозга и мышц. На случай возможных ран подготав-
ливается система свёртывания крови. Потребление кислорода увели-
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чивается за счёт выброса в ускоренный ток крови дополнительного ко-
личества эритроцитов. Активизация вегетативных центров – симпати-
ческой нервной системы и блуждающего нерва – изменяет тонус глад-
кой мускулатуры, сужаются кровеносные сосуды, кровяное давление 
повышается, учащаются дыхание и сердцебиение [230, с. 34].  

Цепь изменений в эндокринной системе выглядит следующим об-
разом: адреналин, накапливаясь в крови, поступает в область заднего 
гипоталамуса, стимулирует высвобождение химического медиатора 
адренокортикотропного гормона – рилизинг-фактора (АКТГ-РФ) в 
портально-гипофизарную кровеносную систему, откуда АКТГ-РФ, по-
ступая в переднюю долю гипофиза, усиленно стимулирует образова-
ние адренокортикотропного гормона (АКТГ). Максимальная концен-
трация его в крови обнаруживается уже через 2-2,5 минуты после 
начала действия стрессора [191, с. 13; 274, с. 24]. АКТГ способствует 
синтезу и выбросу стероидных гормонов из коры надпочечников в 
кровь [231, с. 37]. Под воздействием этих гормонов (кортизола, корти-
костерона) в организме нарастают процессы глюконеогенеза, тран-
саминирования и в крови повышается концентрация глюкозы. В пери-
ферической крови резко снижается количество эозинофилов (эозино-
пения) и лимфоцитов (лимфопения), увеличивается количество 
нейтрофилов (нейтрофилёз) [72; 192, с. 26-27; 389; 430]. 

В стадии мобилизации в организме усиливаются процессы распада 
органических веществ (катаболизм), наблюдается снижение живой 
массы вследствие преобладания диссимиляционных процессов, обна-
руживается отрицательный азотистый баланс. Эта стадия стресса со-
провождается некоторым сгущением крови, повышением проницаемо-
сти стенок кровеносных сосудов, и как следствие, наблюдаются мно-
гочисленные кровоизлияния в слизистой оболочке желудка, двенадца-
типерстной и слепой кишках [433]. 

Описанные выше изменения в организме приводят к резкому по-
вышению уровня резистентности, снизившегося в начале стадии тре-
воги ниже нормального уровня, уже через 6-48 часов. 

Вторая стадия (стадия резистентности или адаптации) развивается 
при продолжающемся действии стрессора и характеризуется значи-
тельным увеличением надпочечников, усилением их функции, ростом 
общей и специфической резистентности организма. Поступление в 
кровь адреналина увеличивается на фоне постепенного снижения его 
концентрации в мозговом слое надпочечников. Роль глюкокортикои-
дов в развитии резистентности сохраняется, проявляется их противо-
воспалительное, противоаллергическое и противогистаминное дей-
ствие [348].  

В итоге выравнивается сдвиг в обмене веществ, который наступил 
в первой стадии, он становится анаболическим, нормализуется лейко-
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цитарный профиль. Вторая фаза длится от нескольких часов до не-
скольких дней и недель. Если стрессор прекратил своё действие, то 
развитие стресса заканчивается на стадии резистентности [385]. 

При продолжающемся действии экстремального фактора проявля-
ется прогрессирующее ослабление приспособительных и регулятор-
ных механизмов (стадия истощения). Преобладающими становятся 
процессы катаболизма, что ведёт к различным дистрофическим про-
цессам, отрицательному балансу азотистых веществ и уменьшению 
массы тела. Истощаются запасы гликогена, возникает ацидотический 
сдвиг вследствие избыточного накопления молочной кислоты и кето-
новых тел., в желудочно-кишечном тракте образуются кровоизлияния 
и язвы [426].  

Естественно, что стрессы, требующие значительных затрат со сто-
роны животных на адаптацию будут снижать продуктивность и исто-
щать защитные механизмы свиней. Соответственно, для достижения 
высоких производственных показателей необходимо избегать стрессо-
вых ситуаций для животных. Но добиться этого на практике оказалось 
невозможным. Необходимые ветеринарные мероприятия, ранний отъ-
ём поросят, взвешивание, перегруппировки при формировании групп 
отъёмышей, молодняка на откорме и маток, как и ряд других техноло-
гических операций неизбежны при промышленном производстве [123; 
124; 315, с. 43-44; 316].  

Исследования многих авторов подтверждают развитее стрессовой 
реакции у свиней после проведения обязательных в промышленном 
свиноводстве технологических операций. Byrnes Y. [347], Zentfohr G. 
[477], Roder H. [452], Wolter H. [475] установили, что после отъёма от 
свиноматок у поросят могут развиваться различные заболевания желу-
дочно-кишечного и дыхательного трактов, связанные со стрессовой 
реакцией животных. В первые две недели у них уменьшается количе-
ство эритроцитов, гемоглобина, общего белка, снижаются приросты 
живой массы. 

В исследованиях Чёрного Н.В. и др. [301] наблюдалось увеличение 
числа желудочно-кишечных заболеваний на 5-7 день после отъёма в 3 
раза (12-17 % поголовья поросят-отъёмышей), по сравнению с наблю-
дением перед отъёмом. Прирост живой массы снизился в течение пер-
вых 10 дней на 12,8-21,3 %, бактерицидная активность сыворотки кро-
ви – на 20,5, лизоцимная – 19,5 %. Иммунобиологические показатели 
оставались низкими в течение 15 дней после отъёма. 

При промышленном производстве свинины стали нередко возни-
кать ситуации, когда одни стресс-факторы сочетаются с другими. Так 
Кузнецов А. [129], изучая иммунный статус, установил, что у 42 % 50-
дневных поросят на промышленном свинокомплексе соотношение 
лимфоцитов и нейтрофилов соответствовало стадии мобилизации. В 
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фазе истощения находилось 38 % молодняка в результате воздействия 
технологических стрессов отъёма и перевода в здание для доращива-
ния. Полученные им результаты объясняют причины слабого иммун-
ного ответа организма поросят на вакцинацию против классической 
чумы свиней. Только у 20-40 % поросят наблюдался нормальный титр 
антител 1:8 и выше. Автор считает правильным из-за низкой реактив-
ности поросят перенести вакцинации на более поздний срок. 

Лях Ю.Г. сообщает, что такие стресс-факторы, как несбалансиро-
ванное по переваримому протеину кормление, слишком низкие или 
высокие температуры окружающего воздуха угнетают образование ан-
тител и препятствуют формированию напряжённого иммунитета в ор-
ганизме свиней. Проведённые им гематологические исследования по-
казали, что введение в организм поросят 45-дневного возраста вакци-
ны против лёгочного пастереллёза приводит к изменению лейкоцитар-
ной формулы и выступает в качестве достаточно сильного стрессора 
[147]. 

Kerr C.A. et al. [377] сообщают о совместном отрицательном дей-
ствии Actinobacillus pleuropneumoniae и изменений температуры в сви-
нарнике на продуктивность, содержание инсулиноподобного фактора 
роста и уровня кортизола в крови у растущих свиней. 

О существенном отрицательном влиянии на состояние здоровья 
животных и их продуктивность технологических стрессов сообщают и 
другие авторы [2, 17, 22 с. 15-16, 131, 157, 213, 222, 265]. Предложен-
ные ими адаптогенные препараты: экстракт элеутрококка, фенибут, 
фумаровая кислота, кватерин, утеротоник и другие по разным причи-
нам не получили широкого распространения в промышленном свино-
водстве.  

В 70-х годах прошлого столетия в СССР вырос потребительский 
спрос на мясную свинину, и началось выведение отечественных мяс-
ных пород. Вскоре выяснилось, что разведение и выращивание мясных 
животных в условиях промышленного производства представляет со-
бой более сложную задачу, по сравнению с традиционным использо-
ванием до этого свиней мясосального типа. Мясные животные более 
требовательны к условиям кормления и содержания, многие из них 
имеют повышенную чувствительность ко многим технологическим 
стресс-факторам. Повышенная стрессчувствительность, сопутствую-
щая селекции на мясность, часто приводит к ухудшению качества мя-
са. Мясо, полученное от таких животных, имеет рН 5,5-5,9 уже через 
45 минут после убоя. Оно становится бледным, водянистым и приоб-
ретает грубоволокнистую структуру. Влагоудерживающая способ-
ность такого мяса низкая, как и вкусовые и технологические качества 
[167, с. 48]. Этот специфический порок свинины получил в мире 
название PSE-мясо (pale – бледное, soft – мягкое, exudative – экссуда-
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тивное). Во Франции, Голландии, США, Англии от свиней со стрессо-
вым синдромом бракуется до 41 % туш [453].  

Большое количество исследований в свиноводстве было проведено 
по разработке методов определения стрессчувствительности животных 
и отбору для воспроизводства наиболее устойчивых к стрессовым воз-
действиям. Широкое распространение в 80-х годах прошлого столетия 
получил метод проверки поросят в возрасте 5-12 недель на предраспо-
ложенность к стрессу с помощью наркотизирующего газа галотана, 
разработанный в США. У стресснеустойчивых свиней под его воздей-
ствием возникает злокачественная гипертермия, сопровождающаяся 
ригидностью мышц, появлением красных пятен на коже, учащением 
пульса, одышкой и другими признаками, характерными для стрессово-
го синдрома [167, с. 113].  

В последующем использовались методы определения предраспо-
ложенности к стресс-синдрому по системам групп крови, активности 
фермента креатинфосфокиназы. Однако в настоящее время применя-
ется ДНК-диагностика по гену рианодинового рецептора RYR1. Так 
как она не только точно определяет стрессчувствительных животных 
гомозиготных по рецессивной мутации, но и позволяет определить но-
сителей-гетерозигот [196, 219, 295, 309, 453]. По данным Епишко Т.И. 
[97], гетерозиготные свиноматки имели более низкие показатели по 
многоплодию на 8,8 %, количеству живорождённых поросят – 11,1 %, 
массе гнезда при рождении – на 11 % по сравнению с матками без ре-
цессивной аллели. Однако по её же данным [81, с. 30-32] проявление 
порока PSE и DFD хотя и уменьшилось на 30 и 10 %, соответственно, 
но имело место и у потомства родителей свободных от мутации в гене 
RYR1.  

Существующие проблемы в промышленном свиноводстве много-
образны и не имеют простого и лёгкого решения. Они требуют ком-
плексных исследований по многим направлениям зоотехнических и 
ветеринарных наук. Достижение высоких показателей потребует, оче-
видно, как пересмотра требований к животноводческим помещениям, 
так и соответствующей системы отбора животных, наиболее приспо-
собленных к промышленной технологии содержания. 
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1.3 Оптимизация условий содержания в помещениях для свиней  
с учётом ресурсосбережения 

 
Под условиями содержания в свиноводстве понимают, прежде все-

го, производственные здания, технологическое оборудование, в том 
числе станочное, параметры воздуха внутри помещений, а также рас-
порядок дня, использование подстилочных материалов и другие тех-
нологические мероприятия и параметры. Наиболее проблемным во-
просом на протяжении всей истории развития промышленного свино-
водства был и есть вопрос поддержания оптимального микроклимата.  

Тихонов И.Т. [270, с. 193] определил оптимальный микроклимат 
как комплекс постоянно действующих факторов внешней среды, спо-
собствующих наилучшему течению физиологических процессов в ор-
ганизме, повышению устойчивости свинопоголовья к заболеваниям и 
получению максимальной продуктивности.  

Микроклимат в помещении зависит от многих факторов: наружной 
температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, 
количества кислорода и вредных газов, пыли и бактериальной обсеме-
нённости. Решить эти вопросы можно только с помощью рациональ-
ного выбора объёмно-планировочных решений помещений, коррект-
ного учёта тепло и влаговыделений животных, теплотехнических ха-
рактеристик ограждающих конструкций зданий, подбора эффективных 
систем вентиляции, обогрева, кормления и уборки навоза [3]. В нашей 
стране нормативным документом РНТП-1-2004 [212, с. 77-80] уста-
новлены дифференцированные по половозрастным группам требова-
ния к параметрам микроклимата в свиноводческих помещениях, кото-
рые должны соблюдаться на всех свиноводческих предприятиях. 

Научными исследованиями и практикой свиноводства установлена 
существенная зависимость продуктивности и мясных качеств от тем-
пературы и влажности воздуха. Винник С.С. [29, с. 13-14], сравнивая 
группы молодняка на откорме, определил, что животные при средней 
температуре воздуха 17,1 оС и относительной влажности 81,1 % имели 
конечную живую массу на 17,4 %, а среднесуточные приросты на 
30,7% выше, чем свиньи, откармливавшиеся при температуре 4,3 оС и 
влажности 91,1 %. У животных при низких температурах, несмотря на 
более низкую живую массу, в тушах сала оказалось больше на 0,3 %, а 
мяса меньше на 2,1 %.  

Причиной ухудшения показателей микроклимата часто становятся 
ошибки проектирования и строительства, неисправности вентиляци-
онного оборудования, системы отопления. Используемые в практике 
приёмы разработки проектно-технологических решений в значитель-
ной мере субъективны, зависят от квалификации специалистов-
проектировщиков и, в связи с отсутствием научно-обоснованных 
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принципов решения многофункциональных задач, малоэффективны 
[168, с. 3].  

Шадрин А.М. [304] сообщает, что на одном из крупнейших свино-
комплексов СССР «Лузинский» Омской области температурный ре-
жим и газовый состав воздуха не удовлетворяли зоогигиеническим 
нормативам по причине низкой температуры подаваемого теплоноси-
теля, низких теплотехнических свойств ограждающих конструкций. 
При температуре наружного воздуха -25 оС это привело к выходу из 
строя калориферов. Температура в зимний период колебалась от 6 до 
13 оС, содержание аммиака от 26 до 78 мг/м3. Проведённые после этого 
конструктивные изменения в системе вентиляции несколько улучшили 
ситуацию, но всё равно температура в свинарниках в зимний период 
составляла 14,3-13,3 оС. Неблагоприятный микроклимат в помещениях 
для откормочного поголовья стал причиной снижения приростов жи-
вой массы на 10,2 %. 

Для подсосных маток с поросятами неблагоприятный микроклимат 
приводит не только к уменьшению продуктивности, но вызывает рез-
кий рост заболеваемости. Ковач Ф. [113, с. 28] установил, что в тех ма-
точниках, где условия микроклимата относятся к допустимым, 9,9 % 
поросят погибало до отъёма, в то время как в маточниках с неудовле-
творительным микроклиматом, число погибших поросят достигало 
51,3 %. Сходные данные о сильной зависимости от температуры в ро-
дильном отделении выживаемости и продуктивности поросят были 
получены Dividich J.L. [362] и Derchamps P., Nicks B. [360].  

Lay D. C et al [440] установили, что при рождении нижняя критиче-
ская температура для поросят составляет 34,6 оС, за первые сутки она 
снижается до 33,3 оС, через 48 часов после рождения – 30,1 оС. В про-
изводственных условиях часто наблюдается несоответствие этого па-
раметра, что влечёт за собой снижение продуктивности и увеличение 
заболеваемости у поросят.  

Quiniou N. [442] сообщает, что температура свыше 25 оС в свинар-
никах для подсосных маток значительно снижает уровень лактации и 
отрицательно сказывается на росте поросят. Barb C.R. et al. [379] уста-
новили у свиноматок во время лактации многочисленные гормональ-
ные нарушения при повышении температуры воздуха выше верхней 
критической границы. 

Морозов В.Н. [161, с. 13-14] определил, что для поросят отъёмы-
шей наиболее благоприятными были температура 23-26 оС, влажность 
– 64,1-64,9 %. Как снижение температуры до 12-14 оС, так и повыше-
ние её до 28-30 оС снижало продуктивность молодняка на 12,3-12,5 %.  

Robertson А.М. et al. [451] установил, что для поросят после отъёма 
нижняя термонейтральная граница снижается 0,5 оС в сутки с 30 до 19 
оС за первые 23 дня после отъёма.  
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Высокую зависимость поросят в ранний послеотъёмный период от 
низких ночных температур в свинарнике установили Shelton D.P. и 
Brumm M.C. [457]. В Бельгии было установлено, что содержание поро-
сят на доращивании в зданиях без обогрева на решётчатых полах и по-
следующий перевод в не нагретые предварительно здания для откорма 
привело к увеличению затрат кормов на единицу приростов на 7 % и 
ухудшение качества туш [423]. 

В исследованиях Hyun Y. et al. [380] повышение температуры для 
свиней с начальной живой массой 35 кг с 24 до 28-34 оС в течение че-
тырёх недель привело к снижению количества лимфоцитов и увеличе-
нию нейтрофилов и существенному росту соотношения нейтрофилов к 
лимфоцитам (Р<0,05), что свидетельствует о наличии температурного 
стресса у животных. 

Отрицательное влияние высоких температур на откормочный мо-
лодняк было установлено Плященко С.И., Хохловой И.И. [193]. В кон-
трольной секции для откорма при температуре 27,9 оС по сравнению с 
опытной, где она была ниже на 3,2 оС за счёт применения установки 
для охлаждения воздуха, среднесуточный прирост свиней оказался 
меньше на 103 г. К концу опыта живая масса у животных в опытной 
группе составила в среднем 101 кг, что на 9 кг, или на 9,8 % выше, чем 
у контрольных.  

Базонов Н. [9] сообщает, что при температуре воздуха 30 оС и отно-
сительной влажности 30 % прирост свиней живой массой 68 кг сни-
зился на 30 %. Ухудшение роста откормочных свиней массой 34-56 кг 
отмечалось при повышении температуры воздуха в помещениях свы-
ше 21 оС и, особенно, при температуре 32 оС (температура 21 оС давала 
возможность получать 910 г среднесуточного прироста, 27 оС – 890 г, 
32 оС – 630 г) [99, с. 246].   

Водяников В.И. [35] приводит результаты исследования микрокли-
мата по сезонам года в ЗАО «Краснодонское» Волгоградской области. 
В зимний и переходный периоды года они в основном соответствовали 
зоогигиеническим требованиям. С июня по август отмечались значи-
тельные отклонения: температура воздуха в секциях повышалась до 
40-43,1 оС, относительная влажность – до 85-95 %, концентрация ам-
миака находилась в пределах 45-51 мг/м3. Это привело к снижению 
среднесуточных приростов на 72 г, значительно больше рождалось 
слабых и мёртвых поросят. Количество деловых поросят по сравнению 
с другими периодами года снизилось на 7,8 %.  

Многие исследования по влиянию температуры проводились в не 
идентичных условиях, где наряду с температурой в изучаемых поме-
щениях были разный газовый состав воздуха, степень его микробной 
обсеменённости и другие показатели. В опытах Торпакова Ф.Г. [271, с. 
34-50] при оптимальном воздухообмене эти факторы были исключены. 
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По показателям резистентности, продуктивности наилучшие показате-
ли были получены в группе супоросных свиноматок при средней тем-
пературе 16 оС. Наиболее приемлемой температурой для маток и поро-
сят-сосунов от рождения до отъёма оказалась температура 20 оС, для 
поросят-отъёмышей – 20 оС, для молодняка первого периода откорма – 
18 оС, для свиней на заключительной стадии откорма – 16 оС. 

Им же было изучено влияние воздухообмена на микроклимат, ре-
зистентность и продуктивность свиней [271, с. 23-32]. Серия опытов в 
климатической камере на 6 свиньях при воздухообмене 35 м3/ч на 100 
кг живой массы и 6 м3/ч показала, что влажность воздуха увеличилась 
с 74 до 92 %, концентрация углекислого газа – с 0,1 до 0,32 %, аммиака 
– с 12 до 30 мг/м3, количество микробных тел – с 340 до 1100 тыс. 
КОЕ. У подопытных животных, содержавшихся при низком воздухо-
обмене отмечалось учащение дыхания и сердцебиения, снижение бак-
терицидной и лизоцимной активности крови, гемоглобина и эритроци-
тов. У супоросных свиноматок среднесуточные приросты упали на 55 
г, поросят в возрасте от 0 до 4 месяцев – на 73 г, откормочного молод-
няка – 116 г. 

При недостаточном объёме вентиляции, наличии в помещении за-
стойных зон в воздухе возрастает количество микроорганизмов, пыли, 
вредных газов, которые отрицательно влияют на животных [164, с. 
177]. В цехе доращивания молодняка на свинокомплексе мощностью 
108 тыс. свиней при недостаточном воздухообмене у поросят-
отъёмышей количество эритроцитов снижалось с 6,17 млн./мл до 4,3, 
гемоглобина – с 93 до 73 г/л, лизоцима в сыворотке крови – с 49,8 до 
40,4 %, бактерицидной активности – с 51,2 до 39,6 % по сравнению со 
сверстниками, находившимися в секторе с оптимальным микроклима-
том [53, с. 45]. 

Соколов Г.А., Готовский Д.Г. [247, с. 78-80] сообщают, что у сви-
ней на откорме в помещениях с недостаточным воздухообменом мик-
роклимат быстро, в течение 1-3 суток приобретает токсические свой-
ства. Чаще это наблюдается в свинарниках с подпольной вытяжкой 
воздуха из навозных траншей при подпирании навозной жижи в вы-
тяжных воздуховодах. При этом состояние микроклимата становится 
характерным для аэростаза: температура – 23-25 оС, влажность – 97-
99%, скорость движения воздуха – менее 0,1 м/с, концентрация аммиа-
ка – 45 мг/м3. Высокая концентрация аммиака вызывает воспалитель-
ный процесс в дыхательных путях, подавляется иммунная система, от-
крываются ворота для аэрогенной микрофлоры и организм становится 
неспособным противостоять инфекции. При этом лекарственные пре-
параты становятся неэффективными.  

Большое количество исследований проведённых в климатических 
камерах показали отрицательное влияние высоких температур на вос-
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производительные качества ремонтных свинок, Teague et al. [46] и 
d'Arce R. D. et al. [373] показали, что свинки при повышенных темпе-
ратурах во время эструса хуже проявляли рефлекс неподвижности во 
время охоты и имели более низкую оплодотворяемость, чем контроль-
ные животные.  

Omtvedt, I. T. et al. [402] обнаружил уменьшение числа нормальных 
эмбрионов и тенденцию к снижению их способности к имплантации в 
стенку матки у свинок, подвергавшихся циклическому тепловому 
стрессу в первые 16 дней после осеменения. 

В своих исследованиях Edwards R. L. et al. [445] и Hoagland T.A., 
Wettemann R.P. [393] показали, что повышенная температура отрица-
тельно влияет на гормональный статус ремонтных свинок в период с 8 
по 16 день после осеменения и эмбриональную смертность. Поэтому 
для улучшения результатов по воспроизводству стада многими иссле-
дователями [332, 351, 364, 468, 473] давались рекомендации по приме-
нению систем охлаждения для свиней в период осеменения и первых 
20 дней после него. 

Geers, R. et al. [372] показали, что дополнительное тепло в холод-
ный период года и механическая вентиляция улучшает конверсию 
корма у растущих свиней, но не влияет на их смертность. Связь между 
потребностью в кормах, концентрацией в них энергии и протеина, ка-
чеством мяса с температурой в свинарниках была подтверждена и дру-
гими авторами [349, 350, 353, 444, 450, 460, 469, 470].  

Так по данным Баротфи И., Рафаи П. [11, с. 57-58] уменьшение 
прироста массы при снижении температуры на 1 оС ниже нижней кри-
тической границы у свиней живой массой 20, 60 и 100 кг составляет 14 
г, 12 и 8 г, соответственно, и сопровождается одновременно перерас-
ходом кормов на 14 г, 20 и 20 г. 

По мнению Ананчикова М.А. [7], наиболее неблагоприятные по-
следствия на иммунную систему и продуктивность свиней оказывают 
погрешности в содержании животных. Автор приводит таблицу влия-
ния изменений микроклимата за рамками зоогигиенических норм на 
потребность в дополнительных кормах у растущих свиней (по Close 
W. H., 1997). 

Симарев Ю. [235] сообщает, что под влиянием холодных темпера-
тур у свиней идёт ускоренное отложение жира в подкожной жировой 
клетчатке. Густота волосяного покрова у поросят, выращенных при 5 и 
35 оС, составляет соответственно 8,9 и 6,8 мг/см2. Свиньи, выращенные 
при 35 оС, выше и тоньше сверстников, у них увеличены уши и хвост. 
Касаясь вопроса об оптимальной влажности для свиней, автор отмеча-
ет, что при дыхании большую роль играет мукоцилиальная система, 
которая связывает, а затем удаляет попадающие в дыхательные пути 
частицы пыли и бактерии. Если относительная влажность воздуха ста-
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новится ниже 50 %, у свиней с большой вероятностью развиваются за-
болевания органов дыхания. Это объясняется высыханием покрываю-
щей дыхательные пути слизи, что снижает активность ворсинок и эф-
фективность очищения ими вдыхаемого воздуха. При высокой темпе-
ратуре и низкой влажности стерильные поросята, заражённые Pas-
teurella multocida, в скором времени погибали, в то время как кон-
трольные животные, содержавшиеся в помещении с большой влажно-
стью, даже не заболевали (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Влияние изменений микроклимата на потребление корма 
растущими свиньями массой 60 кг 

Изменение факторов окружающей 
среды 

Изменение в потреблении 
обменной энергии, МДж/день 

Температура воздуха, 1 оС 0,65 
Движение воздуха, 0,1 м/с 0,52 
Относительная влажность, 1 % 0,47 
Концентрация аммиака, 10 мг/кг 0,36 
Площадь пола, 0,1 м2 0,65 

 
Hamilton, T. D. C. et al. [355] также установили важную роль повы-

шенной концентрации аммиака и органической пыли в увеличении 
ущерба от ринита и пневмонии у выращиваемых и откармливаемых 
свиней. При экспериментальном заражении свиней Bordetella bronchi-
septica свиньи, содержавшиеся при высокой концентрации аммиака, 
заболевали значительно серьёзней из-за усиленного размножения па-
тогенных микроорганизмов в дыхательных путях [375]. 

В аналогичных опытах на 5 недельных поросятах при эксперимен-
тальном заражении Ascaris suum и концентрации аммиака 69 мг/м3 
Drummond J.G. et al. [376] установили, что за последующие четыре не-
дели среднесуточный прирост поросят в группе, содержавшейся в бок-
се с высокой концентрацией аммиака, уменьшился на 32 %, при разви-
тии аскаридоза – на 28 %, а при одновременном действии этих факто-
ров – на 61 %.  

Вредные газы: аммиак, углекислый газ, сероводород в концентра-
циях превышающих зоогигиенические нормативы, существенно 
ослабляют общую защиту организма свиней и создают условия для ак-
тивизации условно патогенной микрофлоры и возникновению различ-
ных заболеваний [54]. При сверхнормативном содержании углекисло-
го газа (до 0,5 %) у животных регистрируют более глубокое дыхание, 
учащённый пульс, повышенное кровяное давление. При повышении 
содержания его в воздухе помещений до 4-5 % отмечается раздраже-
ние слизистых оболочек верхних дыхательных путей, вялость, сниже-
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ние аппетита и исхудание [44, с. 48]. Высокие концентрации аммиака 
вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, а в 
ряде случаев – и воспаление легких. Повышенные концентрации серо-
водорода ведут к поражению нервной системы. При содержании серо-
водорода в воздухе в количестве 0,03 объёмных % у свиней наблюда-
ется катар слизистых оболочек дыхательных путей и пищеварительно-
го тракта [102, с. 26]. 

Существенное влияние на животных оказывают и другие парамет-
ры микроклимата: микробная загрязнённость, уровень шума и осве-
щённость помещений [10, с. 5-6; 48, с. 34-56; 82, с. 99-126; 175, с. 17-
24]. В действующем отраслевом регламенте [176, с. 100] для выращи-
ваемого и откармливаемого молодняка эти показатели должны соот-
ветствовать следующим уровням: допустимая микробная загрязнён-
ность – не более 300 тыс. микробных тел/м3, допустимый уровень шу-
ма работающих механизмов – 70 Дб, естественное освещение – 1:20, 
искусственное – 30-80 лк.  

Подробное рассмотрение влияния многих параметров микроклима-
та на жизнедеятельность животных приводит многих авторов к выводу 
о необходимости совершенствования и улучшения существующих 
проектов свиноводческих объектов, качества строительных работ, тех-
нологического оборудования для обеспечения  высокой продуктивно-
сти животных с минимальными экономическими и энергетическими 
затратами [32; 69; 121, с. 3-5, 33; 152; 189, с. 51-60; 207; 210, с. 3, 46-
57; 232, с. 3, 33; 273; 282; 287, с. 242-244; 302, с. 7-8; 314].  

В агропромышленном комплексе Беларуси ежегодно потребляется 
около 3,0 млн. тонн условного топлива, что составляет примерно 10 % 
от всего потребления топливно-энергетических ресурсов в народном 
хозяйстве [52]. По оценкам специалистов в Беларуси затраты энерго-
ресурсов на получение единицы животноводческой продукции в 3-4 
раза превышают аналогичные в странах с высокоразвитым животно-
водством [187]. Неиспользованный потенциал энергосбережения, ко-
торый можно получить от внедрения имеющихся наработок, оценива-
ется в 20-50 % от сложившегося потребления теплоэнергетических ре-
сурсов [218]. При существующих вариантах промышленной техноло-
гии на свиноводческих предприятиях 12, 24, 54 тыс. голов годового 
производства на единицу продукции затрачивают 5,1-6,3 единицы 
условного топлива [14]. Наименее энергоёмкие технологии должны 
внедряться при реконструкции существующих и строительстве новых 
комплексов [229, с. 4]. Перспективным показателем энергоёмкости 
производства свинины на промышленных комплексах можно считать 
затраты 85-90 ГДж на 1 тонну продукции, или 3,2-3,4 тонны условного 
топлива на 1 тонну продукции [205].  

Приведенные выше цифры основаны на методике энергетической 
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оценки механизированных технологий в животноводстве, которая, по 
мнению ряда авторов, точнее отражает затраты ресурсов на получение 
продукции по сравнению с традиционной экономической оценкой в 
ценовых эквивалентах [24, с. 54; 42, с. 3-7; 158]. Особенно полезна та-
кая оценка при дефиците отдельных видов топлива и в периоды не-
устойчивости экономики, когда цены на различные ресурсы и сырьё 
подвергаются  резким изменениям и не позволяют определить уровень 
затрат отдельных ресурсов на производство продукции [6; 272, с. 3].  

Однако, по мнению других авторов, из-за отсутствия методики 
точного и «прозрачного» расчёта энергетических эквивалентов ове-
ществлённых затрат использование полного энергетического анализа 
пока не даёт однозначных результатов. На примере анализа здания 
свинарника-маточника на 90 мест (проект № 505-85) на основе энерге-
тических эквивалентов предлагаемых разными авторами было показа-
но, что полученные результаты отличаются в разы. Следовательно, бо-
лее тщательную оценку нужно проводить по прямым энергозатратам 
(топливо, электроэнергия и т. д.), которая более адекватно позволяет 
оценивать и прогнозировать производственную ситуацию [249, с. 159-
164]. 

На долю теплоснабжения и обеспечения микроклимата приходится 
40-65 % расхода электроэнергии и 60-90 % годового расхода топлива 
[4; 318, с. 183]. В этой связи в современных условиях возрастающего 
дефицита энергоресурсов и их дороговизны важнейшим вопросом в 
области микроклимата является изыскание энергосберегающих техно-
логий, позволяющих эффективно использовать тепловую и электриче-
скую энергию на создание оптимальных параметров воздушной среды 
и за счёт этого значительно снизить энергопотребление тепловентиля-
ционных систем [206, с. 22; 217]. Для этого необходимо проводить 
комплекс мероприятий, который должен включать в себя оптимиза-
цию объёмно-планировочных решений, грамотный учёт теплозащит-
ных свойств ограждающих конструкций зданий, снижение затрат на 
вентиляцию и подогрев приточного воздуха, при этом не создать до-
полнительных проблем с поддержанием на высоком уровне продук-
тивности и ветеринарного благополучия стада.  

Предлагается применять различные системы утилизации тепла воз-
духа, удаляемого из животноводческих помещений, в которых тепло-
обмен между теплым и холодным поступающим воздухом происходит 
без их непосредственного контакта, через разделительную стенку или 
с использованием промежуточного теплоносителя [93, 138, 169 с. 30-
38, 269].  

Применение теплообменного оборудования в системах вентиляции 
имеет не только преимущества, но и недостатки: высокая материало-
емкость, большие затраты энергии на прокачку теплоносителей – воз-
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душных потоков через теплообменник, некачественное воздухорас-
пределение в помещениях, отсутствие необходимых вентиляционных 
камер. При их эксплуатации возникают проблемы в случае больших 
воздухообменов и низком температурном потенциале (10-16 °С), тре-
буется защита теплообменных поверхностей от загрязнения, обмерза-
ния теплообменной поверхности и потеря работоспособности при 
наружных температурах ниже -10 °С, т. е. при перепаде температур 
больше чем 20-25 °С и при соотношении воздушных потоков 1:1 [128; 
159 с. 42]. 

Некоторые авторы приходят к выводу, что переход от павильонной 
к моноблочной застройке позволит уменьшить площадь ограждающих 
конструкций на 15-18 % и снизить теплопотери на 17-40 %. Это даст 
возможность уменьшить мощность отопительного оборудования, со-
кратить удельные капитальные затраты на 13-15 % и эксплуатацион-
ные расходы на 16-20 % [4; 209, с. 58]. Подобные обоснования приво-
дятся и для многоэтажных свиноводческих комплексов [293]. Однако 
на практике производство свинины в таких зданиях оказалось более 
сложным, чем при обычной павильонной застройке и не получило ши-
рокого распространения. Основной проблемой моноблоков и много-
этажных свинарников является сложность организации вентиляции без 
смешивания поступающего и удаляемого воздуха, а также повышение 
вероятности образования застойных зон внутри здания. 

Другим направлением ресурсосбережения стала технология груп-
пового холодного содержания свиней. Суть данного способа состоит в 
том, что свиней круглый год содержат в неотапливаемых помещениях 
с естественной вентиляцией на несменяемой глубокой подстилке. 
Свинарник представляет собой павильон, по форме напоминающий 
большую теплицу или ангар шириной примерно 10 м и длиной в 2-3 
раза больше. В торцах закреплены тенты, опускание и подъём, кото-
рых регулируется. С их помощью можно увеличить или уменьшить 
объём пропускаемого воздуха. Таким образом, микроклимат в поме-
щении поддерживается за счёт естественной циркуляции воздуха 
[112].  

Некоторые авторы [137, 150, 215, 280, 422] утверждают, что уро-
вень продуктивности свиней при использовании арочных конструкций 
существенно не отличается от традиционной технологии содержания в 
капитальных помещениях и вполне оправдывает себя с экономической 
точки зрения. Однако другие авторы указывают, что альтернативная 
технология уступает в технологической эффективности традиционным 
свинарникам за счёт увеличения потребления корма и уменьшения 
среднесуточного прироста, увеличения толщины шпика [186]. У сви-
ней, содержавшихся в ангарах, может снижаться также и убойный вы-
ход на 1 % [254]. В условиях штата Айова (США) Honeyman M. S., 
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Harmon J. D. [397] установили, что летом свиньи из ангаров достигали 
конечной живой массы в 113 кг раньше сверстников из традиционных 
свинарников на 3,6 дня (Р<0,01), имели среднесуточный прирост выше 
на 32 г (Р<0,001). Зимой (при средней температуре наружного воздуха 
1оС) картина изменилась на противоположную. У свиней, откармли-
вавшихся в ангарах, толщина шпика в среднем увеличилась на 1 мм, 
площадь мышечного глазка снизилась на 2 см2, показатели среднесу-
точных приростов и возраста достижения конечной живой массы так-
же были хуже, чем у свиней откармливавшихся по традиционной тех-
нологии. Авторы признают зависимость результатов откорма в ангарах 
с температурой наружного воздуха. 

По мнению Gentry J. G. et al. [329] альтернативные технологии мо-
гут успешно применяться только в мягком климате. Риск получения 
отрицательных результатов особенно велик в зимние месяцы. Анало-
гичное заключение сделал Honeyman M. S. [396], который считает, что 
продуктивность свиней в ангарах на глубокой подстилке изменяется в 
зависимости от температуры окружающей среды, которая тесно связа-
на с сезоном года и климатом местности, где они располагаются.  

Сходная система содержания свиней в неотапливаемых зданиях на 
глубокой подстилке, в основе которой переоборудование старых жи-
вотноводческих помещений, применяется в Чувашии (Российская Фе-
дерация) [236]. На основе естественной вентиляции и глубокой несме-
няемой подстилки первоначальной толщиной 30 см с последующим 
добавлением сухой соломы из расчёта 0,3-0,5 кг на голову в сутки бы-
ло получено 627 г среднесуточного прироста при затратах 3,6 кг ком-
бикорма на 1 кг прироста живой массы. 

Дарьин А.И., Антонов В.А. [70], описывая свой вариант подобной 
технологии, указывают, что данный способ в условиях средней полосы 
России предполагает пониженные температуры внутри помещения, 
влияние которых компенсируется дополнительным потреблением 
корма. По мнению авторов свиньи на заключительном этапе откорма 
при использовании подстилки не испытывают температурного стресса 
при понижении температуры внутри здания до 6-8 оС, а в условиях не-
ограниченного кормления нижний уровень критической температуры 
составляет 2 оС. В результате годовых испытаний было установлено, 
что при традиционной системе откорма прирост составил 504 г, затра-
ты корма 3,91 корм. ед., в холодном помещении – 493 г и 3,95 корм. ед. 
Однако, учитывая, что стоимость кормов в процессе производства 
свинины может достигать 65-70 % от её полной себестоимости и по-
требительский спрос ориентирован на мясную свинину, перспектив-
ность подобных технологий для условий Беларуси представляется 
проблематичной.  

Тем не менее, использование подстилочного материала является 
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желательным для свиней, поскольку подстилка уменьшает травмы ко-
нечностей. Подстилка из опилок, соломы или стружек на бетонном по-
лу снижает потери тепла при лежании. Для группы из 15 поросят со 
средней живой массой 20 кг нижняя критическая температура на бе-
тонном полу  составляла 16 оС, а на присыпанном соломой – 11 оС, для 
100-киллограммовых свиней соответственно 9 и 4 оС. Исследования 
специалистов стран Евросоюза показали, что при хороших условиях 
содержания свиней использование подстилки позволяет примерно на 
40-50 г увеличить среднесуточные приросты, на 0,1 кг  улучшить кон-
версию корма [65]. 

Перспективным путём экономии затрат на производство свинины и 
создание оптимальных условий содержания следует считать увеличе-
ние теплозащитных свойств ограждающих конструкций, так как дли-
тельное время данному вопросу уделялось недостаточное внимание 
[216]. По результатам обследований свинарников-маточников Северо-
западной зоны СССР Соловьёв Ф.А. [248] доказал, что в зданиях с ко-
эффициентом теплопередачи стен и перекрытий выше единицы созда-
ние оптимального микроклимата за счёт выделяемого животными теп-
ла невозможно. В таких зданиях теплопотери через внешние огражде-
ния и перекрытия могут составлять 50 и более процентов от всех теп-
лопотерь здания. Поэтому автор считает целесообразным увеличить 
теплозащитные свойства стен и крыши и довести их для коэффициента 
термического сопротивления до уровня 1,5 м2 ч град/ккал, а коэффи-
циент теплопередачи снизить соответственно до 0,4-0,7 ккал /м2 ч град. 

Плященко С.И., Хохлова И.И. [189, с. 69-70] пишут, что величина 
коэффициента теплопередачи должна быть такой, чтобы не происхо-
дило конденсации влаги на внутренних поверхностях стен. Огражде-
ния с большой теплоотдачей в зимний период имеют низкую темпера-
туру, поэтому они воспринимают большее количество излучаемого те-
лом животного тепла. Коэффициент теплопередачи стен не должен 
быть ниже 1,4 Вт/(м2* оС). Потолки должны хорошо удерживать тепло 
в помещениях, быть сухими, ровными, прочными, водонепроницае-
мыми и маловоздухопроводными. Коэффициент теплопередачи их не 
должен быть ниже 2,1-2,4 Вт/(м2* оС). 

О необходимости увеличения теплотехнических характеристик 
зданий для содержания сельскохозяйственных животных сообщает 
Старых В.Н. [259]. Он считает, что действующие нормы по сопротив-
лению теплопередаче нужно 0,9 м2 оС/Вт целесообразно повысить до 
1,6-2,3 м2 оС/Вт. Несколько ранее Юрков В.М. [321, с. 128] утверждал, 
что ограждающие конструкции помещения (стены, потолки, полы, во-
рота и т. д.) должны обладать максимальными теплозащитными свой-
ствами. В частности, коэффициент сопротивления теплопередаче для 
стен должен быть не ниже 1,3 м2 ч град/ккал, совмещённых покрытий 
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– не менее 1,8 и полов – 5 м2 ч град/ккал. 
Агеев А.М. [4] считает, что наряду с рационализацией объёмно-

планировочных решений зданий одним из путей сокращения энерго-
потребления систем микроклимата является улучшение теплозащиты 
зданий. При разработке перспективных типов помещений необходимо 
предусматривать ограждающие конструкции с высокими физико-
химическими свойствами. Исследованиями установлено, что умень-
шение коэффициента теплопередачи стен с 1 до 0,6 ккал/м2 град и по-
крытий с 0,7 до 0,4 ккал/м2 град позволяет сократить теплопотери че-
рез ограждающие конструкции в свинарниках на 33 % и годовой рас-
ход тепла на 27-32 %. 

Комлацкий В.И. считает, что использование легких бетонов и по-
лимерных утеплителей не только улучшает теплозащитные свойства 
стен, но и сокращает массу строительных материалов и их стоимость. 
Через стены животноводческие помещения теряют больше тепла, чем 
через все остальные ограждения – 40 %. Доказывая важность теплоза-
щитных свойств ограждающих конструкций для свиноводческих по-
мещений и желательность применения многослойных стен с утепляю-
щими материалами, автор приводит оптимальные, по его мнению, зна-
чения коэффициента теплопередачи для стен в пределах 1,4-1,5 
Вт/(м2*град). Хорошие результаты даёт «подшивка» железобетонных 
перекрытий с внутренней стороны плоскими или гофрированными ас-
боцементными плитами с применением минеральных и полимерных 
утеплителей. Коэффициент теплопередачи их должен находиться в 
пределах 2,2-2,4 Вт/(м2*град) [118, с. 268].  

Бекенёв В. и др. [15] рекомендуют применять при строительстве 
свиноводческих зданий новые материалы – пенобетон, полистиролбе-
тон, сэндвич-панели. Авторы отмечают, что наиболее распространён-
ные стены из кирпича толщиной 640 мм (коэффициент сопротивления 
теплопередаче (1,12 м2·°С/Вт), а также железобетонные и из керамзи-
тобетонных панелей (0,32-0,93 м2·°С/Вт) не соответствуют нормативу 
(2,5 м2·°С/Вт). 

Не смотря на важность вопроса о теплозащитных свойствах ограж-
дающих конструкций с теоретической и практической точек зрения, 
научных исследований в условиях действующих свиноводческих зда-
ний с находящимися в них животными проведено явно недостаточно. 
В исследованиях Алтухова Н. и др. [83] отмечается, что свинарник для 
откорма с сопротивлением теплопередаче кирпичных стен 0,91 и зда-
ние для откорма с керамзитобетонными стенами с коэффициентом со-
противления теплопередаче 0,64 не обеспечивали нормативные пока-
затели температуры и влажности внутреннего воздуха. Температура в 
кирпичном корпусе-откормочнике составила 16,8 оС, в керамзитобе-
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тонном – 14,9 оС, влажность – 78 и 82 %, соответственно. 
Высоцкий В.Г. [45] изучал продуктивность свиней в производ-

ственных зданиях, выполненных из каркаснопанельных конструкций 
утеплённых 6 см слоем пенополистирола и обшитых алюминиевыми 
листами. В его исследованиях коэффициент сопротивления теплопере-
даче стен составлял 2,187, покрытий – 1,568 м2 ч град/ккал. В кирпич-
ных свинарниках этот показатель для стен был 0,948. Результаты ис-
следований свидетельствуют об эффективности применения изучав-
шихся конструкций. Формирование удовлетворительного микрокли-
мата в экспериментальных свинарниках привело к повышению у поро-
сят-сосунов и откармливаемого молодняка содержания гемоглобина, 
эритроцитов. Средняя живая масса поросят в месячном возрасте была 
на 14 %. Среднесуточные приросты у откармливаемого молодняка вы-
росли на 4 %.  

Дворник В.А. [71] отмечает, что использование некоторых предло-
жений и подходов к реконструкции, которые применяются за рубежом, 
в большинстве случаев не приводит к положительному эффекту. Это 
связано с разными природно-климатическими условиями Беларуси и 
зарубежных стран. Так, в Голландии и Бельгии средняя температура 
зимой составляет +2,5 °С, в самый холодный период она опускается 
лишь до минус 5-7 °С. В нашей стране средняя температура зимой со-
ставляет минус 10 °С, в самую холодную пятидневку – минус 25-30 °С. 
Это вызывает необходимость проверки всех рекомендаций и техниче-
ских новшеств, предлагаемых нашей республике из-за рубежа. Учиты-
вая вышеизложенное и тот факт, что через ограждающие конструкции 
может теряться более 50 % тепла, коэффициент сопротивления тепло-
передаче в Беларуси должен быть выше, чем в Западной Европе. В то 
же время у нас используются материалы с коэффициентом равным 
0,92–1,12 м2 °С/Вт, за рубежом, в той же Голландии, – в 2,0-2,5 раза 
выше. Вследствие этого при содержании свиней в переходные и зим-
ний периоды у нас необходим подогрев вентиляционного воздуха, на 
что расходуется значительное количество энергии. 

В 1988-1990 гг. анализ нормативно-технической документации, ре-
зультатов исследований и опыта теплотехнического проектирования 
ограждающих конструкций показал, что действующие нормы строи-
тельной теплотехники в условиях реальной эксплуатации зданий нуж-
даются в существенном совершенствовании и не соответствуют зару-
бежным стандартам по уровню теплозащиты при сравнимых климато-
логических условиях [19]. Сопротивление теплопередаче наружных 
ограждающих конструкций свиноводческих зданий в соответствии с 
требованиями технического кодекса установившейся практики ТКП 
45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы 
проектирования» [261] было увеличено по сравнению с нормами, дей-
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ствовавшими в СССР. Согласно требований пункта 5 этого техниче-
ского кодекса нормативное сопротивление теплопередаче Rт.норм, 
м2·°С/Вт для стен реконструируемых зданий должно быть не ниже 2,0 
при новом строительстве – 2,5, для перекрытий – 3,0 м2·°С/Вт. Однако 
сделано это было без проведения экспериментов и дифференциации по 
видам и половозрастным группам сельскохозяйственных животных. 

 
 
1.4 Принципы формирования маточного стада, организации  

отбора и выращивания ремонтного молодняка и определения  
ценности проверяемых хряков в условиях промышленной  

технологии производства свинины 
 
1.4.1 Конституция, экстерьер и интерьер свиней, и их связь с 

последующей продуктивностью 
 
Рентабельное производство свинины в современных условиях не-

возможно без серьёзной работы по формированию высокопродуктив-
ного маточного стада адаптированного к промышленной технологии. 
Хотя задача получения качественной замены выбывающим из техно-
логического процесса маткам усложняется по мере интенсификации 
свиноводства и роста требований к качеству свинины, в основе боль-
шинства новых технологий продолжает оставаться учение о конститу-
ции сельскохозяйственных животных. Теоретические основы данного 
направления в зоотехнии были заложены выдающимися учёными-
зоотехниками П.Н. Кулешовым,  М.Ф. Ивановым, Е.Ф. Лискуном, А.И. 
Овсянниковым, В.О. Виттом, Н.М. Замятиным, Ю.К. Свечиным и дру-
гими. 

Конституция (constitutio) в буквальном переводе с латинского язы-
ка означает устройство. До сих пор не существует единого определе-
ния конституции, хотя практически все авторы с этим понятием связы-
вают анатомо-физиологические особенности строения организма как 
единого целого, крепость и сопротивляемость неблагоприятным фак-
торам, способность к той или иной продуктивности [23, 116, 117, 126 
с. 68-78, 171].  

Автором биологического термина конституция является Гиппократ 
(V-IV века до н.э.). Он впервые сделал попытку связать различную 
восприимчивость людей к одним и тем же заболеваниям с разным ти-
пом телосложения. В своей системе он рассматривал организм как 
единое целое, который в зависимости от правильности соотношения 
четырёх начал: крови, лимфы, желчи и чёрной желчи в той или иной 
степени способен заниматься тем или иным родом деятельности, со-
противляться болезням. Данное направление разрабатывалось многи-
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ми учёными, которые предлагали свои определения конституции и 
классификации её типов.  

Кроме предрасположенности к болезням в качестве признаков ти-
пизации использовались: тонус организма, мышц, нервной системы 
(Тандлер, Черноруцкий, Эпингер, Пенде, Павлов); развитие костяка, 
мускулатуры, внутренних органов (Фишер, Мальсбург, Зеттегаст, На-
тузиус, Адамец, Кулешов); обмен веществ, преобладающая система 
организма (Сиго, Дюрст, Богомолец); влияние желез внутренней сек-
реции (Лискун); интенсивность формирования молодняка во взрослых 
особей (Свечин); форма тела, пропорции тела (Бенке, Кречмер, Вей-
денрейх, Витт, Замятин, Смирнов, Колесник, Матес) [21; 96, с. 14-16; 
298]. 

По соотношению процессов возбуждения и торможения и по по-
движности нервных процессов И.П. Павлов выделил у животных че-
тыре основных типа нервной деятельности: безудержный, сильный по-
движный, сильный спокойный и слабый. В свиноводстве данную клас-
сификацию учитывают при работе с хряками-производителями. К без-
удержному типу относятся животные с сильного типа нервной дея-
тельности с хорошо выраженными процессами возбуждения и слабо 
торможения. У производителей легко вырабатываются условные ре-
флексы. У хряков указанного типа не тормозится половой рефлекс при 
частом использовании. Они интенсивно преследуют маток и являются 
хорошими пробниками, у них легко вырабатывается условный рефлекс 
на чучело свиноматки. В то же время такие животные склонны к поло-
вому истощению, получаемая от них сперма часто невысокого каче-
ства. Хряки сильного подвижного типа имеют хорошо выраженные и 
сбалансированные процессы возбуждения и торможения, относитель-
но легко приучаются к чучелу, хорошо проявляют половые рефлексы и 
от них получают сперму высокого качества. Животные сильного спо-
койного типа отличаются преобладанием процессов торможения над 
процессами возбуждения. У них медленнее вырабатываются, но доль-
ше сохраняются условные рефлексы. Хряки этого типа выделяют 
сперму хорошего качества, но их труднее приучить к чучелу, после то-
го как они были в естественной случке [8; 141; с. 40-42; 251]. 

Широко известна в зоотехнии классификация типов конституции 
П.Н. Кулешова, который понимал конституцию как соотношение в 
развитии отдельных органов и тканей. Он изучил развитие кожного 
покрова, костяка, мышц, молочной железы, пищеварительных органов 
и связал их с жизненным тонусом, направлением продуктивности и 
другими признаками. По преимущественному развитию отдельных 
тканей он выделил четыре типа конституции: грубый, плотный, 
нежный и рыхлый. Животные грубого типа имеют мощный костяк, 
толстую кожу, массивное телосложение. Они обладают высокой вы-
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носливостью и крепостью, но медленнее откармливаются. Плотный 
тип характеризуется хорошим развитием костяка, мускулатуры и 
внутренних органов, плотной кожей. Это наиболее желательный тип 
животных, которые способны длительно показывать высокую продук-
тивность. Животные нежного типа отличаются узкотелостью, сухо-
стью форм телосложения, тонкой кожей и костяком, повышенным об-
меном веществ, легкой возбудимостью. Рыхлый тип животных отли-
чается широкотелостью, хорошим развитием мышечной и жировой 
ткани, развитыми органами пищеварения, спокойным флегматичным  
поведением. Животные данного типа способны быстро откармливать-
ся при наименьших затратах корма [135].   

Иванов М.Ф. [90], в целом разделяя классификацию Кулешова, вы-
делил отдельно крепкий тип конституции. Животные данного типа об-
ладают крепким костяком,  нормально развитым волосяным покровом, 
повышенной жизнеспособностью и здоровьем и не имеют признаков 
грубости или рыхлости. Из таких животных им были отобраны выда-
ющиеся производители, давшие начало украинской степной породе 
свиней. 

Богданов Е.А., основываясь на анатомо-физиологических принци-
пах, выделил три типа конституции: нежно-сухой, сырой и крепкий. 
Крепкий тип был разделён им на грубокостный и нежнокостный [127 
с. 60]. 

Лискун Е.Ф. разделил животных на семь типов по степени развития 
и деятельности желез внутренней секреции: гипофиза, щитовидной 
железы, половых желёз и тимуса. Он различал гипергипофизарный, 
гипогипофизарный, микседематозный, гипогенитальный, гипергени-
тальный, гипертимический и гипотимический. Однако для практиче-
ских работников такая классификация оказалась малопригодной из-за 
своей сложности [144, с. 44-45]. 

Богомолец А.А. использовал для оценки конституции различия в 
строении соединительной ткани организма. Он выделил четыре типа 
конституции: 1) астеническая – с преобладанием тонкой и нежной со-
единительной ткани; 2) фиброзная – с плотной волокнистой соедини-
тельной тканью; 3) пастозная – с сырой и рыхлой соединительной тка-
нью; 4) липоматозная – с преобладанием жировой ткани [170].  

Дюрст У. в основу своей классификации положил интенсивность 
окислительных процессов в организме. Животных с интенсивным про-
теканием окислительных процессов и обмена веществ, длинной груд-
ной клеткой и признаками узкотелости он отнёс к дыхательному типу. 
Животные с пониженным уровнем окислительных процессов, отлича-
ющиеся широкотелостью, короткой глубокой грудью, склонностью к 
жироотложению, относительно меньшими размерами пищеваритель-
ных органов, были отнесены им к пищеварительному типу. Животные 
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переходного типа занимают промежуточное положение между дыха-
тельным и пищеварительным типами [127]. 

Свечин Ю.К. в основу своей классификации конституциональных 
типов положил интенсивность формирования молодняка во взрослые 
формы, на основе  индекса спада роста в первые месяцы жизни живот-
ных. С помощью данного индекса им предложен метод прогнозирова-
ния скороспелости и мясных качеств свиней [225, 226, 227, 228]. 

В свиноводстве довольно широкое распространение получила 
классификация типов конституции, которая основана на различиях по 
форме тела животных. Одной из классификаций типов конституции 
человека, аналоги которой практически одновременно появились в зо-
отехнии, является классификация предложенная Ф. Вейденрейхом 
[26]. Согласно этой теории всё многообразие телосложения человека и 
животных можно свести  к двум противоположным типам – эйри-
сомному (широкотелому) и лептосомному (узкотелому).  

Эйрисомные животные характеризуются более развитым желудоч-
но-кишечным трактом, относительно пониженной функцией  щито-
видной железы, сильное развитие соединительной ткани, способность 
к повышенному жироотложению. Животные имеют  более спокойный 
темперамент. В крови у них содержится меньше эритроцитов и гемо-
глобина. Формы тела более компактные, животные данного типа более 
скороспелы [30]. Лептосомный тип считается противоположным эйри-
сомному, относящиеся к нему животные более реактивны, подвижны, 
имеют меньшую способность к жироотложению и более длительный 
период роста [239, с. 47].    

Замятин Н.М. [86] обосновывал наличие двух основных типов сви-
ней различной скоростью дифференциации в онтогенезе. Согласно его 
анализу, чем раньше в онтогенезе появляется данная часть тела, тем 
медленнее относительно других частей тела она потом растёт. В эм-
бриогенезе первым появляется туловище, затем голова и, наконец, ко-
нечности. Таким образом, при ускорении темпов дифференциации и 
сокращения периода формирования во взрослую особь это больше 
скажется на относительных размерах конечностей и меньше всего на 
туловище. Соответственно эйрисомные животные будут иметь более 
короткие конечности и относительно массивное туловище, в то время 
как у лептосомных животных, наоборот, будет наблюдаться опреде-
лённая узкотелость и высоконогость.  

Существенный вклад в расширение научного подхода к определе-
нию конституциональных типов свиней внёс В.С. Смирнов [240, 241, 
242, 246]. В основе его способа разделения на конституциональные 
типы и прогнозирования последующей продуктивности ремонтных 
свинок лежит использование индексов сбитости (ИС) и Ливи (ИЛ) 
[243; 244, с. 7-8; 245]. Формула расчёта индекса эйрисомности: 
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100*
ДТ
ОГИС = , 

где ОГ – обхват груди, см; 
ДТ – длина туловища, см. 
Формула расчёта индекса Ливи: 

ДТ
ЖмИЛ

3

= , 

где Жм – живая масса, г; 
ДТ – длина туловища, см. 
 
Он выделял следующие типы: 1.) эйрисомный (широкотелый) с ма-

лым индексом Ливи; 2.)  эйрисомный (широкотелый) с большим ин-
дексом Ливи; 3.) лептосомный (узкотелый) с малым индексом Ливи; 
4.) лептосомный (узкотелый) с большим индексом Ливи. Разделение 
свиней по указанным типам нужно производить, начиная с 6-
месячного возраста, когда ясно проявятся различия среди животных по 
данным индексам. 

Кроме вышеуказанных индексов отдельные авторы рекомендуют 
определять удельную массу тела животного [198, с. 53]. Формула 
определения удельной массы тела (УМТ):  

ДТОГ
ЖМУМТ

*
56,12*

2=  

Жм – живая масса, кг; 
ОГ – обхват груди, см; 
ДТ – длина туловища, см. 
Поскольку кости, мышцы и жир имеют разную удельную массу (у 

костей она больше единицы, у мышц – около единицы, у жира значи-
тельно меньше единицы), то у более сальных свиней удельная масса 
тела будет меньше, чем у свиней мясного направления продуктивно-
сти. Особи мясосального направления продуктивности будут занимать 
промежуточное положение. У свиней мясного типа удельная масса те-
ла будет составлять 0,8-0,76 г/см3, комбинированного – 0,75-0,7 и 
сального – меньше 0,7 г/см3. 

Поиск новых эффективных способов оценки и отбора свиней ве-
дётся и в настоящее время. Танана Л. А. разработала систему оценки, 
основанную на пренатальной скороспелости и конституциональных 
особенностях свиней в раннем возрасте [264 с. 27]. У быстро форми-
рующихся свинок половая зрелость наступает в возрасте 6 месяцев, 
что на 0,2 и 0,3 месяца раньше, чем у умеренно и медленно формиру-
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ющихся животных, они покрываются  на 0,2 и 0,6 месяцев раньше при 
100 % оплодотворяемости. Климов Н.Н. [109, 110] также установил, 
что быстро формирующиеся животные росли более интенсивно и име-
ли более высокие мясные и откормочные показатели по сравнению с 
поздно формирующимися животными. 

Околышев С.М. [174] рекомендует в качестве эффективного спосо-
ба отбора наиболее продуктивных свиноматок использовать измерение 
длины колодки, а не длины туловища, исключая при этом длину шеи, 
как трудно фиксируемую часть тела. При сравнении продуктивности 
свиноматок с длинной колодкой (в среднем 118,6 см) новорожденные 
поросята у них оказались значительно крупнее, чем у свиноматок со 
средней (109,9 см) и короткой колодкой (98,1 см). С первого опороса 
свиноматки с длинной колодкой по своей молочности превышали тре-
бования класса «элита», со средней колодкой соответствовали первому 
классу, а с короткой колодкой были внеклассными [173]. 

Емельянов А.М. [80] предложил способ оценки и отбора по показа-
телям естественной резистентности с помощью разработанных индек-
сов. Индексы резистентности животных рассчитывались индивидуаль-
но по следующим показателям: БАСК, ЛАСК, РСК, фагоцитарные ак-
тивность, индекс и число, количество агглютининов в реакциях с Е. 
coli, Salmonella chol. suis. Для определения статистического веса пока-
зателей использовались коэффициенты их наследуемости и повторяе-
мости. Потомство высокорезистентных родителей имело преимуще-
ство по всем изученным показателям резистентности над сверстника-
ми, отбор хрячков в раннем возрасте (30 дней) был эффективнее, чем 
отбор свинок. 

Предпринимались попытки прогнозирования скороспелости и мяс-
ных качеств свиней по активности различных ферментов: глицеро-
фосфатдегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы [12], пероксидазы 
[75], альдолазы [74] и других биологически активных веществ. Однако 
в практической работе подобные методы не нашли широкого приме-
нения из-за своей сложности и неоднозначности получаемых результа-
тов. 

 
1.4.2 Влияние живой массы, возраста и других технологических 

показателей на продуктивность ремонтных свинок 
 
В среднем от 15 до 25 % опоросов на свиноводческом предприятии 

получают от первоопоросок. Поскольку они по сравнению с взрослы-
ми свиноматками приносят меньше поросят в помёте и имеют боль-
ший сервис-период, то на конечные результаты работы свинокомплек-
са процент браковки основных маток оказывает значительное влияние 
[387]. Проблема ремонта маточного стада высокопродуктивными 
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свинками на промышленных комплексах не теряет своей актуально-
сти, прежде всего из-за вынужденной повышенной выбраковки основ-
ных свиноматок при промышленной технологии производства свини-
ны [305]. Учёные изучают различные способы получения высоко-
классного ремонтного молодняка и сокращения затрат на его выращи-
вание. Однако до настоящего времени даже биологические закономер-
ности  лежащие в основе процессов полового созревания, возникнове-
ния охоты и становления половой функции свиней изучены недоста-
точно. Исследования Rozeboom D.W. et al. [339] показали, что сроки 
наступления первой охоты у свинок сильно варьируют (от 138 до 240 
дней), при живой массе от 64,9 до 150,8 кг, причем с помощью регрес-
сионного анализа было показано, что на время наступления первой по-
ловой охоты не было установлено достоверного влияния скорости ро-
ста животных. Часть свинок (от 2,2 до 6 %) без видимых нарушений в 
росте и развитии вообще не проявляют признаков половой охоты до 10 
месячного возраста и выбраковываются. 

Все же большинство исследователей считают, что на формирова-
ние половой функции у свинок наиболее сильное влияние оказывают 
следующие факторы: генетические, уровень кормления и условия со-
держания, двигательная активность и стимуляция взрослым хряком 
[16, 367, 368]. 

Срок наступления половой зрелости у свинок разных пород имеет 
существенные отличия. Половая зрелость у свинок породы ландрас 
наступает в возрасте 173-185 дней, у породы гемпшир – 207 дней, жи-
вотных крупной белой породы – 205-211 дней, дюрок – 224-235 дней. 
Гибридные свинки достигают возраста половой зрелости раньше чи-
стопородных животных. Кроме этого внутрипородные стандартные 
отклонения по этому показателю очень велики и составляют 20-49 
дней. В конечном итоге в промышленных стадах технологические 
факторы могут иметь большее влияние, чем генетические [140, 337, 
382]. 

Современные породы свиней отселекционированы на быстрый рост 
мышечной ткани в сочетании с малым накоплением жира в теле. Жи-
вотные с генетически заданным высоким уровнем мясности и пони-
женным уровнем жироотложения в сравнении с традиционными фор-
мами выглядят более длинными при одинаковой живой массе и фи-
зиологически более молодыми [370]. Одновременно в связи с низким 
жироотложением они обычно потребляют меньше корма при кормле-
нии вволю [472]. Такая направленность селекции, диктуемая в свою 
очередь потребительским спросом, негативно отражается на воспроиз-
водительной функции выращиваемого ремонтного молодняка [411].  

Установлена высокая наследственная корреляция между длиной 
тела, измеренной при достижении молодняком живой массы 90 кг, и 
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наступлением первой охоты. Она показывает, что более длинные 
свинки достигают половой зрелости позднее коротких [326, 358, 404, 
413, 443]. Считается, что позднее наступление половой зрелости у 
быстрорастущих мясных свиней происходит из-за относительно быст-
рого роста мышечной ткани и задержкой накопления жировой. Для 
наступления охоты толщина шпика у свинок должна составлять не ме-
нее 6 мм, однако, при первом осеменении свинки должны иметь шпик 
толщиной как минимум 13 мм [336, 378, 447]. По всей видимости, 
определённое соотношение мышечной и жировой тканей для включе-
ния половой функции детерминируется наследственностью, и суще-
ствуют определённые специфические для разных генотипов миниму-
мы накопления жировой и мышечной ткани для запуска механизма 
полового созревания [412].  

Использование различных технологий кормления, в частности 
применение временного снижения концентрации протеина в кормах 
для ремонтных свинок при достижении ими живой массы 80-90 кг с 
последующим кратковременным (за 2-3 недели до предполагаемого 
осеменения) увеличением нормы кормления и концентрации протеина, 
позволяет достичь оптимальных уровней жироотложения у ремонтных 
свинок [328, 358, 359, 369]. Например, в исследованиях [363] повы-
шенное потребление свинками комбикорма (до 3,8 кг в день) со 160-
дневного возраста, увеличило количество фолликулов диаметром бо-
лее 4 мм и массу половых органов. Однако другие авторы не считают 
специальные технологии кормления ремонтных свинок обязательны-
ми. Так, в опытах Stalder K. J. et al. [371] было показано, что специаль-
ные рационы имели небольшое влияние на продуктивность животных 
по первому опоросу.  

Время наступления первой охоты у ремонтных свинок зависит от 
правильного использования хряков-пробников. Для максимальной эф-
фективности данного приёма важно, чтобы до примерно 165-дневного 
возраста свинки не видели хряка и не слышали его запаха [399]. Если в 
этом возрасте их перевезти на новое место и предоставлять возмож-
ность контакта с взрослым хряком приход в охоту у большинства сви-
нок наступает на 7-20 день. Контакт должен длиться не менее 30 ми-
нут в сутки. Временный привод хряка более эффективен, чем постоян-
ное его нахождение в помещении со свинками [464]. Лучший резуль-
тат достигается, когда хряк появляется несколько раз в сутки и имеет 
высокое либидо [398, 400, 401, 466]. Контакт ремонтных свинок с хря-
ком-пробником в течение 19 дней снизил период до плодотворного 
осеменения на 5,2 дня в опытах Алтайского НИПТИЖ [223], при этом 
оплодотворяемость от первого осеменения повысилась на 10 %. 

Из других технологических факторов отрицательное влияние на 
приход свинок в охоту оказывает повышенная концентрация аммиака. 
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Уровень содержания аммиака в воздухе помещений для ремонтных 
свинок в 20 мг/кг оказывал отрицательное влияние на приход их в охо-
ту, но не снижал уровень среднесуточных приростов и конверсию 
корма [327, 403]. Механизм данного явления неизвестен, хотя есть 
предположение, что у свинок при высокой концентрации вредных га-
зов нарушается восприимчивость к феромонам хряка [357]. 

При промышленном производстве свинины важно правильно опре-
делить время первого осеменения свинок. Whittemore C.T. [474] счита-
ет, что ремонтные свинки должны иметь толщину шпика от 14 до 25 
мм при первом осеменении для получения максимальной продуктив-
ности по результатам первого опороса. Однако другие авторы [371, 
431] своими исследованиями не подтверждают этого.  

Традиционно считается, что осеменять свинок нужно во вторую 
или третью охоту, поскольку первоопороски, осеменённые в первую 
охоту, приносят на 1-1,5 поросёнка меньше [361]. Увеличение количе-
ства поросят в помёте на 0,02-0,06 головы в расчёте на 1 день задержки 
с осеменением в период с первой по третью охоты наблюдали [437, 
471]. Считается также, что в последующие охоты у свинок увеличива-
ется число овулирующих яйцеклеток, улучшается развитие эмбрионов 
и увеличивается масса половых органов [330, 354, 405, 414]. Однако 
когда подсчёт продуктивности маток вели не за первый, а за три опо-
роса задержка с осеменением давала небольшое увеличение продук-
тивности, и оно, по мнению [446], не компенсирует потери связанные с 
отсрочкой начала использования свинок на 21-42 дня. Опыты прове-
дённые [344, 345, 428, 429] не установили существенного превосход-
ства в количестве поросят в помёте и количестве живых поросят у 
свинок, осеменённых во вторую и третью охоты по сравнению с осе-
менением в первую половую охоту. Опыты, в которых сравнивали эф-
фективность начала использования свинок во вторую или третью охо-
ты, не выявили разницы в последующей продуктивности свинок [465]. 

Применение интенсивного выращивания ремонтного молодняка с 
последующим ранним началом его использования снижает количество 
затрат, идущих на выращивание ремонтного молодняка. По данным 
Шапкина В.А. [305], ремонтные свинки, выращенные интенсивным 
способом и слученные в 7,5 мес. При массе 120 кг, не уступали по 
продуктивности свинкам, слученным в 8-9-месячном возрасте, и были 
приспособлены к длительному использованию в условиях свиноводче-
ского комплекса. Задержка со случкой интенсивно растущих свинок 
оказалась не целесообразной, так как после отъёма из-за ожирения и 
прохолостов было выбраковано 58,4 % животных, а после второго 
опороса – 83,4 %. 

Мнения учёных и практиков-свиноводов по вопросу оптимального 
возраста и живой массы ремонтных свинок при первом осеменении 



 46 

очень разнообразны и противоречивы. Одни авторы рекомендуют осе-
менять свинок в племенных хозяйствах в возрасте 11-12 месяцев жи-
вой массой не менее 170 кг, а в товарных хозяйствах в возрасте 10-11 
месяцев живой массой не ниже 140 кг [27]. Другие считают оптималь-
ной массу при осеменении в 125 кг и возраст 7,5-8 месяцев [20]. Тре-
тьи рекомендуют начинать осеменение ремонтного молодняка в воз-
расте 220-230 дней, при достижении живой массы 130-140 кг, толщине 
шпика в точке Р2 (6,5 см латерально от середины позвоночника на 
уровне последнего ребра) – 18-20 мм [107]. 

Филатов и др. [36] для интенсификации производства в условиях 
промышленного свиноводства Нечернозёмной зоны РФ оптимальным 
возрастом первого осеменения ремонтных свинок крупной белой по-
роды считает 231-250 дней при средней живой массе 142,3±1,62 кг. В 
данной возрастной группе регистрируются наиболее высокие показа-
тели по оплодотворяемости, количеству и качеству приплода. Начало 
использования для воспроизводства свинок в возрасте 271 день и 
старше значительно сдерживает их воспроизводительную функцию, 
приводит к выбраковке высокоценного племенного молодняка и не-
обоснованным экономическим затратам. 

Для свиней северокавказской породы рекомендуется проводить 
первое осеменение при достижении живой массы 125-145 кг [303]. 
Отмечая, что полноценный систематический ремонт стада, замена ста-
рых и больных животных здоровым, хорошо развитым молодняком 
способствует улучшению племенных и продуктивных качеств стада, 
Околышев С. [172] рекомендует покрывать ремонтных свинок живой 
массой 120-125 кг в возрасте 8,5-9 месяцев.  

Имеющиеся работы методического плана и отраслевые регламенты 
по выращиванию и оценке ремонтного молодняка делают акцент на 
правилах отбора ремонтного молодняка в раннем возрасте и определе-
нию собственной интенсивности роста животных до достижения жи-
вой массы 100 кг. К сожалению, они не дают никаких разъяснений по 
вопросам желательного возраста и живой массы ремонтных свинок 
при первом осеменении [114; 267, с. 244-247]. 

Ощущают актуальность проблем связанных с ремонтом маточного 
стада и в странах Евросоюза. В Германии, например, средняя продол-
жительность использования свиноматок составляет менее двух лет, за 
которые они успевают дать только 4,2-4,9 помётов. Каждая пятая пер-
воопороска не осеменяется, при этом причина выбытия заключается не 
в её продуктивности, а в вынужденной браковке по состоянию здоро-
вья. Эта вынужденная браковка не даёт возможности осуществлять се-
лекцию по продуктивности. В результате ограничивается селекцион-
ный и экономический прогресс свиноводства [283]. 

Рейнский союз свиноводов отмечает изменение за последние годы 
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тенденций в технологии выращивания и использования ремонтного 
молодняка. Если несколько лет назад желательным возрастом первого 
осеменения считали 223-240 дней [292], то в настоящее время на прак-
тике возрастной норматив постепенно сдвигается до 255-260 дней. 
Анализ данных статистики предприятий Рейнской области централь-
ной части Германии показал, что удлинение фазы подготовки для вво-
да в стадо ремонтных свинок положительно влияет на создание и под-
держание иммунитета ремонтных животных и их кондиций [291]. 

В настоящее время идёт активный поиск новых способов выращи-
вания конституционально крепких животных, приспособленных к дли-
тельной эксплуатации в условиях промышленной технологии, с высо-
кими репродуктивными и мясными качествами. Применяемые в насто-
ящее время технологии выращивания ремонтного молодняка не обес-
печивают одновременного достижения этих целей.  

 
1.4.3 Эффективность схем гибридизации в промышленном сви-

новодстве 
 

На промышленных свинокомплексах нашей страны для получения 
эффекта гетерозиса широко применяется промышленное скрещивание 
и гибридизация. Результаты многочисленных опытов, проведенных в 
нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о возможности значи-
тельного увеличения продуктивности животных и повышения мясно-
сти туш при использовании данных методов разведения в промышлен-
ном свиноводстве [33, 309, 311, 323].  

Интенсивная селекция свиней на мясность привела к созданию в 
мире супермясных пород, таких как пьетрен, датский, немецкий, бель-
гийский и голландский ландрас, которые широко используются в раз-
ных странах в системах скрещивания и гибридизации для получения 
товарного молодняка с высоким выходом мяса в тушах [289]. Осу-
ществляются и более сложные варианты четырёхпородных скрещива-
ний и гибридизации с использованием помесных и гибридных хряков 
[275].Такая специализация не могла не сказаться на конституции жи-
вотных. Она привела к ослаблению организма свиней, повышенной 
чувствительности к действию неблагоприятных факторов внешней 
среды. 

Результаты исследований свидетельствуют, что адаптация хряков 
зарубежной селекции в условиях наших свиноводческих предприятий 
протекает очень трудно. Например, из 33 хряков породы ландрас 
немецкой селекции в условиях СГЦ «Заднепровский» к садке на чуче-
ло удалось приучить только 25 голов, или 75,8 %. У 4 приученных к 
садке хрячков сперма оказалась низкого качества. Эти хряки, как и не 
приученные к садке на чучело, в дальнейшем использовались только в 
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качестве пробников. Период жизни и продуктивного хозяйственного 
использования 12 хрячков оказался коротким – 13,5 и 6,5 месяцев, со-
ответственно. Причинами их выбытия были: некроспермия, простатит, 
почечная недостаточность, увеличенная печень, миокардит (из-за этих 
причин выбыло 8 животных), заболевания конечностей (2 головы), 
низкая оплодотворяющая способность (2 хряка). В конечном итоге из 
33 импортных хрячков только 6 использовались на станции искус-
ственного осеменения в течение от 1,5 до 3 лет [322]. Аналогичная си-
туация по продолжительности хозяйственного использования импорт-
ных хрячков прослеживается  в СПК «Агрокомбинат «Снов», СГЦ 
«Западный», на станциях искусственного осеменения СГЦ «Василиш-
ки» и ЧСУП «Нарцизово» [281].  

Однако существуют и положительные примеры адаптации мясных 
пород импортной селекции к условиям содержания и кормления в Бе-
ларуси. В условиях племенной фермы СГЦ «Заднепровский», прове-
дённая комплексная оценка завезённых животных породы ландрас ка-
надской селекции, показала, что среднесуточный прирост от рождения 
до достижения живой массы 100 кг у хрячков составил 565, у свинок – 
532 г, возраст достижения 100 кг – 178 и 189 дней при содержании 
постного мяса – 63 и 61 %, соответственно [202]. 

Использование чистопородных и гибридных производителей с це-
лью улучшения у финальных гибридов откормочных и мясных качеств 
на крупных свиноводческих предприятиях поставило перед специали-
стами задачу оценки и отбора лучших хряков для заключительного 
этапа гибридизации. Причём в настоящее время требуется, чтобы они 
характеризовались не только высокими продуктивными и мясными 
качествами потомства, но и устойчивостью к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Однако подавляющее большинство работ в дан-
ном направлении ограничивается рассмотрением продуктивных ка-
честв хряков в зависимости от их породной или линейной принадлеж-
ности [37, 77, 255, 268, 276, 277, 312]. После проведения исследований 
авторы рекомендуют использовать в промышленном свиноводстве по-
родные сочетания, которые в их опытах показали более высокую про-
дуктивность, не определяя индивидуально лучших хряков и не акцен-
тируя внимание на вопросах сохранности и жизнеспособности получа-
емого молодняка. 

В последнее время стали проводиться исследования по изучению 
влияния хряков с различной энергией роста на репродуктивные каче-
ства свиноматок и мясную продуктивность потомства. В исследовани-
ях Ивановой З.В. [91] было установлено, что завоз из племхоза прове-
ренных выдающихся хряков отрицательно сказался на их здоровье при 
адаптации к новым условиям содержания. Различия по продуктивно-
сти у потомства родственных хряков, оставленных для воспроизвод-
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ства, может составлять 10 % и более.  
Подскрёбкиным Н.В. [34; 195, с. 28-29] было установлено, что 

потомство от хряков с повышенной энергией роста имело меньшую 
толщину шпика на 9,1 %. В тушах содержалось большее количество 
мяса и меньше сала, костей и кожи, чем в тушах потомков хряков с бо-
лее низкой энергией роста. Оценка и отбор ремонтных хрячков по 
комплексу признаков на элевере по собственной продуктивности сыг-
рала позитивную роль и на протяжении трёх поколений позволила 
снизить возраст достижения живой массы 100 кг на 11,2 дня, или 6,1 
%, повысить среднесуточный прирост живой массы на 29 г, или 3,6 %, 
уменьшить толщину шпика на 1,1 мм, или 4,3 %. Однако данные ис-
следования проводились на одном и том же свиноводческом предпри-
ятии – СГЦ «Заднепровский» Оршанского района, что отличается от 
возможностей, имеющихся на других свинокомплексах. Поэтому в 
этих исследованиях не было различий по факторам, относящимся к 
кормлению, содержанию и ветеринарному благополучию, которые в 
последние годы оказывают наиболее сильное влияние на производ-
ственные результаты в свиноводстве.  

Оценить всех используемых хряков по существующей методике 
контрольного откорма невозможно, из-за недостаточной мощности 
контрольных станций. Кроме того, оценка хряков по потомству на 
контрольно-испытательных станциях ведётся  в совершенно других 
условиях кормления и содержания по сравнению с условиями их про-
изводственной эксплуатации. Поэтому эта оценка не всегда совпадает 
с результатами их оценки на промышленных комплексах [155, с. 3-4]. 

 
 

1.5 Выводы 
 

1. Основным путём совершенствования технологий производства 
свинины в мире является интенсификация процессов получения и вы-
ращивания молодняка за счёт создания комфортных условий содержа-
ния, совершенствования норм кормления, селекции на повышение 
продуктивных качеств, использования различных схем скрещивания и 
гибридизации. Развитие промышленной технологии содержания сви-
ней имеет ряд положительных моментов. Прежде всего, это повыше-
ние производительности труда за счет механизации и автоматизации 
производственных процессов. Создание условий для равномерного, 
поточного производства свинины, что ведёт к более рациональному 
использованию в течение года производственных помещений и техно-
логического оборудования. Повышение интенсивности использования 
маточного поголовья и среднесуточных приростов молодняка, что 
позволяет резко увеличить валовое производство свинины и рента-
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бельность отрасли.  
2. Применение промышленной технологии производства привело 

не только к росту продуктивности животных, увеличению объёмов 
производства, снижению затрат кормов и других ресурсов, но и к су-
щественным негативным последствиям. Основной проблемой совре-
менных технологий является вынужденная гиподинамия при высокой 
концентрации поголовья. Невозможность проявлять естественные для 
животных формы поведения и недостаток двигательной активности 
является причиной возникновения стрессового состояния. Это, в свою 
очередь, способствует нарушению обменных процессов, воспроизво-
дительной функции у маточного поголовья. Из-за высокой концентра-
ции поголовья усложняется работа по подержанию ветеринарного бла-
гополучия на свинокомплексах.  

3. Удовлетворение потребительского спроса на мясную свинину  с 
середины 70-х годов прошлого столетия вызвало изменение направле-
ния селекционного процесса в сторону выведения свиней с высоким 
выходом постного мяса в тушах и резкому снижению толщины шпика. 
Мясные животные оказались более требовательны к условиям кормле-
ния и содержания, многие из них имеют повышенную чувствитель-
ность ко многим технологическим стресс-факторам. Появление с 
начала 90-х годов при завозе из Европы племенного молодняка  новых 
заболеваний вирусной природы, против которых не существует эф-
фективных способов лечения, и адаптация ряда давно известных бак-
териальных инфекций к традиционным методам лечения и профилак-
тики, ещё более усложнили ситуацию с заболеваемостью и сохранно-
стью свиней на промышленных свинокомплексах. 

4. На протяжении всей истории развития промышленного свино-
водства проблемным вопросом оставался вопрос поддержания опти-
мального микроклимата. Подробное рассмотрение влияния многих па-
раметров микроклимата на жизнедеятельность животных приводит 
многих авторов к выводу о необходимости совершенствования и 
улучшения существующих проектов свиноводческих объектов, каче-
ства строительных работ, технологического оборудования для обеспе-
чения  высокой продуктивности животных с минимальными экономи-
ческими и энергетическими затратами. На долю теплоснабжения и 
обеспечения микроклимата приходится 40-65 % расхода электроэнер-
гии и 60-90 % годового расхода топлива. В современных условиях воз-
растающего дефицита энергоресурсов и их дороговизны важнейшим 
вопросом в области микроклимата является изыскание энергосберега-
ющих технологий, позволяющих эффективно использовать тепловую и 
электрическую энергию на поддержание оптимальных параметров 
воздушной среды.  

5. Перспективным путём экономии затрат на производство свини-



 51 

ны и создание оптимальных условий содержания следует считать уве-
личение теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Не смот-
ря на его важность с теоретической и практической точек зрения, 
научных исследований в условиях действующих свиноводческих зда-
ний с находящимися в них животными проведено явно недостаточно. 

6. Проблема ремонта маточного стада высокопродуктивными свин-
ками на промышленных комплексах не теряет своей актуальности, 
прежде всего из-за вынужденной повышенной выбраковки основных 
свиноматок при промышленной технологии производства свинины. 
Учёные изучают различные способы получения высококлассного ре-
монтного молодняка и сокращения затрат на его выращивание. Име-
ющиеся работы методического плана и отраслевые регламенты не да-
ют никаких разъяснений по вопросам  желательного возраста и живой 
массы ремонтных свинок при первом осеменении. 

7. Широкое использование на заключительном этапе гибридизации 
хряков мясных пород потребовало проведения их оценки и отбора 
лучших особей. Причём необходимо, чтобы они характеризовались не 
только высокими продуктивными и мясными качествами, но и высо-
кой сохранностью потомства, которая в современных условиях может 
играть решающую роль. 

8. Поиск решений комплекса описанных проблем, безусловно, бу-
дет способствовать экономному расходованию энергоресурсов и по-
вышению конкурентоспособности отечественного свиноводства. Это 
потребует, как пересмотра требований к животноводческим помеще-
ниям, так и соответствующей системы отбора животных, наиболее 
приспособленных к промышленной технологии содержания. 
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ГЛАВА 2  
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ 
 

2.1 Ресурсосберегающая технология содержания свиней  
в помещениях для содержания подсосных свиноматок 

 
Научно-хозяйственные опыты проводились по периодам года. По-

сле их завершения была проведена производственная проверка полу-
ченных результатов. 

 
2.1.1 Характеристика типовых и реконструированных зданий 

для содержания подсосных маток с поросятами и их тепловой ба-
ланс 

 
В РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» исследования проводи-

лись в двух типах зданий цеха опоросов. Стены свинарников-
маточников, где содержалась контрольная группа животных, выполне-
ны из трехслойных железобетонных панелей толщиной 0,12 м, на ко-
торые снаружи нанесена цементно-известковая штукатурка толщиной 
0,02 м. Панель состоит из внутреннего (0,05 м) и наружного (0,02 м) 
железобетонных слоев, между которыми находится утеплитель – пе-
нопласт толщиной  0,05 м. Перекрытие выполнено из железобетонных 
плит марки ПКЖ (толщина 0,1 м), которые утеплены минераловатны-
ми плитами (толщина 0,14 м), покрытых рубероидом на горячей би-
тумной мастике (толщина 0,005 м). 

Контрольная группа подсосных свиноматок содержалась в станках 
ССИ-2. Каждый станок (размеры 3,6×1,85 м) имеет два боковых отде-
ления для поросят (по 2,05×0,62 м), между которыми расположена 
клетка для фиксированного содержания свиноматки (2,05×0,61м). Во 
всю ширину задней части станка проходит кормонавозное отделение 
для свиноматки (1,55×1,85 м). Пол станка сделан из керамзитобетона с 
уклоном в сторону щелевой решетки кормонавозного отделения рав-
ным 1,5о. Ограждение станков выполнено из оцинкованных металли-
ческих труб. Станок оборудован кормушкой для свиноматки, кормуш-
кой и поилкой для поросят, ограничительным устройством для фикса-
ции матки. Для поддержания требуемых параметров микроклимата 
места для отдыха подсосных поросят оборудованы лампами ИКУФ-1и 
электроковриками для обогрева. 

Глубокосупоросные свиноматки переводятся в секции за 5 дней до 
начала опоросов и содержатся в них в среднем 38 дней (35-40).  

Уборка навоза в станках – сухая, из каналов навозоудаления – пе-
риодически с использованием гидросмыва. Система вентиляции – при-
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точно-вытяжная с механическим побуждением. Стены состоят из сло-
ев в следующей последовательности: штукатурка – 2 см; бетон – 5, пе-
нопласт – 5; бетон – 2 см.  

В секциях для содержания подсосных свиноматок с поросятами 
опытных животных содержали в станках типа СОС-Ф-35 на приподня-
тых щелевых полах. Расстояние между полом станка и уровнем пола 
помещения составляет 18-20 см. Щелевой пол выполнен из металличе-
ских решеток размером 1,75 х 0,33 м. Ширина щелей 0,8-1 см. Ограж-
дение станка выполнено из оцинкованных труб. Высота ограждений в 
отделении для поросят 0,6, боксе для свиноматки – 1 м. Матки фикси-
руются двумя средними перегородками, которые находятся на высоте 
20-24 см от уровня пола станка. В левом углу со стороны фронта 
кормления устроено логово для поросят с инфракрасным облучением 
лампой типа ИКЗК-220-250 Вт. В передней части станка установлены 
кормушка, сосковая поилка для свиноматки и чашечная поилка для 
поросят-сосунов. Станки собираются в блок из 6-8 штук и размещают-
ся над ванной, устроенной вдоль всего блока, глубиной 20 см. В сере-
дине ванны со стороны кормового прихода, под которым находится 
навозный канал, установлены шибер ШД-200С с переливным устрой-
ством, верхний уровень которого на 5 см ниже уровня пола. После за-
вершения опоросов в ванну наливают воду на уровень 5-7 см от дна. 
Продавленный копытами животных навоз поступает туда и собирается 
в течение всего подсосного периода. По окончании производственного 
цикла  станки освобождают от животных, шибер открывают и удаляют 
скопившийся навоз из ванны в навозный канал. Станки и ванну тща-
тельно моют, дезинфицируют, просушивают помещение. Перед раз-
мещением следующей партии шибер закрывают, а после окончания 
опоросов наливают в ванну воду. 

Система вентиляции – приточно-вытяжная с механическим побуж-
дением. Стены кирпичные, оштукатуренные с обеих сторон, толщиной 
33 см. 

В РУСП «С/к Заря» Мозырского района на участке опоросов суще-
ствует два вида секций для содержания 24 и 44 свиноматок, в которых 
проводилась тепловая реабилитация ограждающих конструкций. 

Супоросные свиноматки для опоросов переводятся в секции за 3-5 
дней до предполагаемого опороса.  

Система навозоудаления – самотечносплавная периодического дей-
ствия, каналы промываются по мере заполнения. Отъем поросят в 
зимние и весенние месяцы проводили в 60 дней, в летние – 58 дней и 
осенние – 55 дней. 

На участке опоросов проводится реконструкция с целью оптимиза-
ции условий содержания. При реконструкции свинарника-маточника 
была проведена тепловая реабилитация ограждающих конструкций, 
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предусматривающая утепление стен, выполненных из керамзитобе-
тонных панелей (толщина 0,3 м), газосиликатными блоками (толщина 
0,3 м), облицованным кирпичом (толщина 0,12 м). Кроме того, между 
ними была создана воздушная прослойка (толщина 0,08 м), что также 
повысило теплотехнические свойства стены. Перекрытия, выполнен-
ные из плит марки ПКЖ (толщина 0,1 м), дополнительно утеплены 
стекловатой (толщина 0,2 м). Одинарные окна в деревянных перепле-
тах (размер 1,1×1,2 м) были заменены стеклоблоками размером 20×20 
см. В настоящее время на этом участке работают две системы венти-
ляции: естественная и комбинированная.  

Часть секций комплекса оборудована естественной вентиляцией 
без дополнительной установки вентиляторов на приток и вытяжку. В 
данном случае в 20 см от наружной стены галереи устроена дополни-
тельная стена. Пространство между наружной и внутренней стеной 
служит воздуховодом. В наружной стене на высоте 2,5 м располагают-
ся заборные окна. Из заборного окна воздух по межстеновому про-
странству поступает в галерею сверху вниз. Во внутренней стене на 
высоте 0,5 м от пола расположены окна, по которым он поступает в 
галерею, где подогревается и через воздуховоды, оставшиеся от си-
стемы отопления, поступает в секции. Наружные стены секции допол-
нительно утеплены газосиликатными блоками. В летний период для 
увеличения воздухообмена в секции устроено специальное открываю-
щееся вентиляционное отверстие. Отработанный воздух удаляется 
естественным путем через вентиляционные шахты. Секция с есте-
ственной вентиляцией рассчитана на содержание 24 подсосных свино-
маток и имеет размеры – длина 14,7 м, ширина – 14,5, высота – 5,4 м, 
общий объем – 1150 м3. Секция оборудована четырьмя вытяжными 
шахтами.  

Секции, оборудованные вентиляцией, работающей по принципу 
системы отрицательного давления с механическим удалением отрабо-
танного воздуха, рассчитаны на содержание 44 свиноматок. Они име-
ют размеры: длина – 36 м, ширина – 17 и высота – 5,4 м, общий объем 
– 3300 м3. Ограждающие конструкции и перекрытия дополнительно 
утеплены газосиликатными блоками, крыша – минераловатными пли-
тами идентично предыдущему зданию. В этом случае наружный воз-
дух через заборное окно площадью 1 м2, расположенное на высоте 0,9 
м от пола поступает в вентиляционную камеру, в которой зимой он ча-
стично подогревается, а летом – охлаждается. Далее на высоте 2,8 м от 
пола в стене, отделяющей вентиляционную камеру от помещения с 
животными, имеются три вентиляционных отверстия диаметром 0,5 м, 
от которых внутри секции протянуты перфорированные воздуховоды. 
В зимний период воздух в секцию поступает по воздуховодам, а в лет-
ний период для увеличения воздухообмена в неё открываются двери из 
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вентиляционной камеры. Секция оборудована вытяжными вентиляци-
онными шахтами, в которых установлены осевые вентиляторы, ис-
пользуемые лишь периодически, чаще всего, в летний период. Для со-
здания комфортных условий станки для содержания поросят оборудо-
ваны электроковриками, вмонтированными в пол с площадью обогре-
ваемой поверхности 0,6 м2. 

Помещения для подсосных свиноматок различались между собой 
как по общей кубатуре, так и по наличию секций, а также количеству 
животных в них (таблица 3). Общая кубатура контрольного свинарни-
ка, вместимостью 240 голов свиноматок, составляла 10216,8 м3. Здание 
разбито на 8 секций, по 30 голов в каждой. Таким образом,  в данном 
свинарнике-маточнике на 1 голову приходится 42,57 м3 здания.  

 
Таблица 3 – Количество тепла выделяемого животными, Вт/час 

Показатели Группы (свинарники-маточники) 
РУСПП «Свироком-
плекс«Борисовский» 

РУСП 
«Совхоз-
комбинат 
«Заря», 

II опыт-
ная 

контрольная, 
здание 1-5-3 

I опытная 
«Молдова» 

Наличие секций в зда-
нии 
Количество животных 
в секции, голов 
Поступление свобод-
ной теплоты от 1 сви-
номатки с поросятами, 
ккал/час 
Нормативная темпера-
тура в помещении, оС 
Коэффициент приведе-
ния тепло-поступлений 
к нормативной темпе-
ратуре 
Поступление свобод-
ной  теплоты в секцию: 
      -   ккал/ч 
      -  Вт/ч 
Поступление свобод-
ной  теплоты в здание, 
Вт/ч 

 
8 
 

30 
 
 
 

532,5 
 

20 
 
 
 

0,67 
 
 

10703,3 
12448,0 

 
 

99584,0 

 
4 
 

48 
 
 
 

532,5 
 

20 
 
 
 

0,67 
 
 

17125,2 
19917,0 

 
 

79668,0 

 
2 
 

44 
 
 
 

532,5 
 

20 
 
 
 

0,67 
 
 

15698,1 
18256,0 

 
 

36512,0 
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Первый опытный свинарник имеет общую кубатуру здания 7098 м3. 
Помещение данного свинарника имеет 4 секции для содержания  48 
свиноматок в каждой из них. На одну голову в данном помещении для 
подсосных свиноматок приходится 36,97 м3, что меньше данного пока-
зателя в контрольном здании на 5,6 м3, или 13,2 %. 

Второй опытный свинарник-маточник имеет наибольший показа-
тель кубатуры здания на одну голову по сравнению с контрольным на 
15,02 м3 (35,3 %) и на 20,62 м3 (55,8 %) по сравнению с первым опыт-
ным. 

Количество свободного тепла, приходящего на 1 м3  здания в кон-
трольном свинарнике, составило 9,75 Вт/ч/м3. В первом опытном по-
мещении от животных поступает 11,22 Вт/ч/м3, что выше по сравне-
нию с контрольным на 15,1 %. Во втором опытном свинарнике живот-
ные выделяют 7,2 Вт/ч/м3 свободного тепла, что ниже по сравнению с 
контрольным на 26,2 %. Количество животных, находящихся в здании,  
влияет на поступление влаги (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Поступление влаги, г /час 

Показатели 

Группы (свинарники-маточники) 
РУСПП «Свинокомплекс 

Борисовский» 
РУСП 

«Совхоз-
комбинат 
«Заря», 
II опыт-

ная 

контрольная, 
здание 1-5-3 

I опытная, 
«Молдова» 

Поступление водяных паров 
от 1 свиноматки, г/час 
Нормативная температура, 
оС 
Коэффициент приведения 
влагопоступлений к норма-
тивной  
Поступление влаги от жи-
вотных, г/час 
Добавочная влага, 10% от 
влаги, поступающей от жи-
вотных, г/час 
Общее поступление влаги в 
секцию, г/час 
Итого поступление влаги в 
здание, г/час 

 
354 

 
20 
 
 

1,5 
 

15930 
 
 

1593 
 

17523 
 

140184 

 
354 

 
20 
 
 

1,5 
 

25488 
 
 

2549 
 

28037 
 

112148 

 
354 

 
20 
 
 

1,5 
 

23364 
 
 

2336 
 

25700 
 

51400 
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Наибольшее поступление влаги на 1 м3 здания 15,8 г/час наблюда-
ется в первом опытном свинарнике, наименьшее – во втором маточни-
ке 10,14  г/час/м3.  По поступлению влаги на 1 м3 контрольный свинар-
ник занимает промежуточное положение 13,7 г/час.  

Расчет воздухообмена в свинарниках-маточниках вели по трем 
температурным параметрам. Наименьшая величина наружного воздуха 
принималась минус 24 оС (средняя температура наиболее холодной 
пятидневки). Средняя температура холодного (зимнего) периода – ми-
нус 10 оС, средняя относительная влажность – 86 %. Для переходного 
периода расчет вели на нулевую температуру, относительная влаж-
ность – 91 %.  

Для расчета объема вентиляции во второй опытной группе, учиты-
вая особенности варианта реконструкции в РУП «С/к Заря» Мозырско-
го района, температура поступающего в секции воздуха при – 24 оС 
наружного воздуха определялась экспериментально путём проведения 
соответствующих замеров и составляла в среднем +5 оС, при –10 оС 
она составляла +10 оС, при 0 оС наружного воздуха температура возду-
ха, поступающего в секцию, составляла +15 оС. Объясняется это тем, 
что в секции воздух поступает из тамбуров, где вместо потери тепла, 
как в контрольном свинарнике, происходит обогрев наружного возду-
ха теплом, исходящим от торцовой стены секции.  

Данные о коэффициентах термического сопротивления, изучав-
шихся зданий, представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Коэффициент сопротивления  теплопередаче ограждаю-
щих конструкций 

Наименование 
Коэффициент сопротивления теплопереда-

че, Rо,м2* оС/Вт 
контрольная I опытная II опытная 

Наружная стена  
Перекрытия  

1,27 
2,25 

0,58 
3,00 

3,04 
3,67 

 
Ограждающие конструкции контрольного свинарника не соответ-

ствуют современным требованиям по теплотехническим характери-
стикам, поскольку строилось оно в 1976 году. В то время требования 
по этому показателю были низкими. В реконструированном по перво-
му варианту свинарнике сопротивление теплопередаче у стен было 
ниже на 0,69, а у перекрытий выше 0,75 м2*оС/Вт по сравнению с ти-
повым свинарником. Здание, где содержались матки II опытной груп-
пы, имело теплозащитные свойства стен и перекрытий намного выше, 
чем в типовом здании. Так, наружные стены имели коэффициент со-
противления теплопередаче выше в 2,4 раза, а перекрытие – на 63,1 %. 
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Более высокие теплотехнические свойства ограждающих кон-
струкций у II опытной группы обеспечили возможность поддержания 
микроклимата для животных без подогрева наружного воздуха (табли-
ца 6) в переходный период при средней наружной температуре 0 оС. 

В самую холодную пятидневку (-24 оС) потери тепла через ограж-
дающие конструкции самыми высокими были в стандартном здании, 
где содержались животные контрольной группы – 133192 Вт/ч. В зда-
нии, где содержались свиноматки с поросятами I опытной группы, по-
тери тепла были ниже на 18,8 %, в здании для II опытной группы – на 
68,6 %. 

В расчете на 1 станок для подсосных маток с поросятами потери 
тепла через ограждающие конструкции составили 555 Вт/ч в кон-
трольном здании и 563 Вт/ч (на 1,4 % больше), чем в здании для I 
опытной группы. Во второй опытной группе они были на 14,3 % ниже 
и составили 475,5 Вт/ч при наружной температуре – 24 оС. 

Общие потери тепла на обогрев вентилируемого воздуха в кон-
трольном здании составляли 176752 Вт/ч. В здании для I опытной 
группы потери были меньше на 20 %, а в здании для II опытной груп-
пы они были ниже на 77,5 %. В расчете на 1 свиноматку теплопотери 
при вентиляции составили 736,5 Вт/ч в контрольной группе, что сов-
падает с потерями в I опытной группе и на 61,4 % выше, чем во II 
опытной группе, где они составили 452 Вт/ч при наружной температу-
ре -24 оС. 

В среднем за зимний период потери тепла через ограждающие кон-
струкции (расчет на  t = - 10 оС) в контрольном здании были выше, по 
сравнению с I опытной группой на 23,2 %, со II опытной группой – на 
221,8 %. В расчете на 1 свиноматку этот показатель составил 378,4 
Вт/ч в контрольной группе, в I опытной группе – 383,9 (на 1,5 % боль-
ше), во II опытной группе – 320,7 (на 15,3 % меньше).  

Общий расход тепла на одну матку с приплодом в контрольном 
здании составлял 1328,2 Вт/ч, что на 0,6 % ниже, чем в здании для I 
опытной группы и на 37,8 % больше, чем в здании для свиноматок с 
поросятами II опытной группы. Дефицит тепла в расчете на 1 живот-
ное в контрольном здании в самую холодную пятидневку составил 
913,4 Вт/ч, что на 0,9 % ниже, чем в I опытной группе и на 66,3 % вы-
ше, чем в здании у подсосных маток II опытной группы. В переходный 
период (расчет на  t = 0 оС) тепловой баланс в контрольном здании и в 
здании для содержания свиноматок I  опытной группы был отрица-
тельным. Дефицит тепла составлял 364,4-368 Вт/ч на 1 свиноматку, то-
гда как во II опытной группе он был положительным. 
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Сравнение типового здания с лучшим вариантом реконструкции 
при проведении производственной проверки подтвердило результаты, 
полученные в опытах (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Тепловой баланс свинарников для содержания подсосных 
маток с приплодом, Вт/ч 

Показатели 
Типовое здание Реконструированное 

здание 
-24 -10 0 -24 -10 0 

Поступление свобод-
ного тепла в здание 
от животных 

 
99584 

 
99584 

 
99584 

 
36512 

 
36512 

 
36512 

Теплопотери на обо-
грев вентиляционно-
го воздуха 

 
17676
4 

 
13538
4 

 
11768
0 

 
39774 

 
26968 

 
14176 

Теплопотери на испа-
рение влаги 8820 8820 8820 3225 3225 3225 
Теплопотери через 
ограждающие кон-
струкции, в т.ч.: 

 
12606
7 

 
85957 

 
57285 

 
40641 

 
27710 

 
18474 

                         Стены 27921 19038 12691 8126 5541 3694 
                         Крышу 48160 32837 21873 16017 10920 7281 
                         Пол 19817 13512 9008 11194 7632 5088 
                         Окна 27037 18434 12289 4376 2984 1989 
                         Двери 3132 2136 1424 928 633 422 
Общий расход тепла 311651 230161 183785 83640 57903 35875 
Затраты тепла в рас-
чете на один станок 
для опоросов 

 
1299 

 
959 

 
766 

 
950 

 
658 

 
408 

Тепловой баланс -212067 -130577 -84201 -47128 -21391 +637 
Баланс тепла в расче-
те на один станок для 
опоросов 

 
-884,0 

 
-544,0 

 
-351,0 

 
-535,5 

 
-243,0 

 
+7,2 

 
Выявлено, что при увеличении температуры наружного воздуха от 

– 24 оС до 0 0С затраты на обогрев в типовом свинарнике сократились 
59084 Вт/ч, или на 33,4 %, в реконструированном свинарнике они со-
ответственно уменьшились на 25598 Вт/ч, или на 64,3 %. В расчете на 
один станок для опоросов в типовом свинарнике теплопотери на обо-
грев вентиляционного воздуха в самую холодную пятидневку состави-
ли 736,5 Вт/ч; при температуре – 10 оС – 564,1 Вт/ч; при 0 оС – 490,3 
Вт/ч, что выше на 62,9 %, 84,3 и 304 % по сравнению с реконструиро-
ванным помещением соответственно. 

Установлено, что в структуре общего расхода тепла наибольшие 
затраты были связаны с потерями на обогрев вентиляционного возду-
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ха. В типовом свинарнике-маточнике они занимали от 56,7 до 64,0 % 
от количества общего расхода тепла. В помещениях, где была прове-
дена тепловая реабилитация и изменена система подачи воздуха в по-
мещение, затраты энергии на обогрев воздуха были существенно ниже, 
их доля колебалась от 39,5 до 47,6 % от всех затрат тепла. Другая ве-
сомая статья затрат обусловлена теплопотерями через ограждающие 
конструкции. Их доля в типовом помещении колебалась в пределах 
31,2-40,5%, в реконструированном помещении – 48,6-51,5 % от общих 
затрат. В расчёте на одно скотоместо в типовом свинарнике обозна-
ченная статья затрат составляла в самую холодную пятидневку, зим-
ний и переходный периоды 525,3 Вт/ч, 358,2 и 238,7 Вт/ч, соответ-
ственно, что оказалось выше на 63,5 Вт/ч, 43,3 и 28,8 Вт/ч, или 13,8 % 
по сравнению с реконструированным зданием.  

В осенне-зимний период тепловой баланс в типовом помещении 
был отрицательным. Установлено, что при наружной температуре –24 
0С дефицит тепла составлял 68,0 %, при –10 0С – 56,7 и при 0 0С – 
45,8%, соответственно. В реконструированном свинарнике в зимний 
период был также отмечен недостаток тепла, показатель находился в 
пределах 36,9-56,3 %, что указывает на необходимость применения 
дополнительного подогрева воздуха. Однако в переходный период 
(при температуре наружного воздуха 0 0С) здесь отмечен положитель-
ный тепловой баланс, составивший 7,2 Вт/ч в расчёте на одну свино-
матку. 

Эффективность эксплуатации свинарников обусловлена таким по-
казателем как затраты тепла на одно скотоместо. Максимальные поте-
ри тепла были зафиксированы в самую холодную пятидневку в типо-
вом здании (1299 Вт/ч), что на 349 Вт/ч, или 36,7 %, выше по сравне-
нию аналогичным параметром в реконструированном здании. Дефицит 
тепла в расчете на одну свиноматку в типовом здании в указанный пе-
риод  составил 884 Вт/ч, или был на 65,1 % выше, чем в реконструиро-
ванном здании. Сходная закономерность прослеживалась и в последу-
ющие анализируемые периоды. Так, в зимний и переходный периоды 
расход тепловой энергии (в среднем) в расчёте на один станок в типо-
вом здании находился на уровне 959 Вт/ч и 766 Вт/ч, или был соответ-
ственно выше на 45,7 % и 87,7 %, по сравнению со свинарником для 
подсосных маток в КСУП «С-к «Заря». 

Таким образом, тепловая реабилитация ограждающих конструкций 
свинарника-маточника, сопровождаемая увеличением коэффициентов 
термосопротивления стен до 3,0 м2·0С/Вт, перекрытий – 3,7 м2·0С/Вт, а 
также использование системы вентиляции, предусматривающей пред-
варительный подогрев поступающего воздуха в секцию за счет биоло-
гического тепла животных, способствует снижению дефицита тепла 
при наружной температуре –24 0С на 349 Вт/ч; при –10 0С – 301 при 0 
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0С – 358 Вт/ч в расчете на один станок. 
Данные по расчету теплового баланса подтверждают необходи-

мость утепления наружных стен и перекрытий зданий для содержания 
подсосных маток до уровня, когда коэффициент сопротивления тепло-
передаче для стен  составляет 3,0 м2  х оС/Вт, для перекрытий – 3,7. 
Система вентиляции с забором воздуха из тамбуров обеспечивает ути-
лизацию тепла, проходящего через торцовые стены здания, для подо-
грева поступающего наружного воздуха. 

 
2.1.2 Показатели микроклимата при эксплуатации различных 

вариантов реконструкции помещений для содержания подсосных 
маток с поросятами 
 

Формирование микроклимата в животноводческих помещениях за-
висит от климатических условий местности, объемно-планировочных 
решений зданий, технологии содержания животных, эффективности 
систем вентиляции, отопления, теплотехнических свойств ограждаю-
щих конструкций, эффективности систем уборки навоза, состава пого-
ловья, плотности размещения, типа кормления животных, распорядка 
дня, а также от выполнения санитарных требований по содержанию 
животных и уходу за ними. 

Результаты мониторинга за состоянием микроклимата по сезонам 
года в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» и РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» представлены в таблице 8. Температура воздуха 
внутри секций зимой во всех изучавшихся вариантах реконструкции 
была выше, чем в контрольном здании на 2,0-2,6 оС. Во II и III опыт-
ных группах она оказалась статистически достоверной (Р<0,05). Тем-
пература воздуха в зоне локального обогрева соответствовала норма-
тивным требованиям для поросят-сосунов и имела незначительные 
различия, за исключением поросят I опытной группы, где она была 
выше на 1,3-1,6 оС по сравнению с остальными группами.  

Относительная влажность воздуха наиболее оптимальной была в I 
и II опытных группах. В III опытной группе этот показатель был выше 
на 7,1-9,3 % (Р<0,05) по сравнению с остальными группами. Содержа-
ние аммиака не превышало допустимых нормативных значений. 
Наибольшим оно оказалось в I опытной группе. Скорость движения 
воздуха также соответствовала принятым зоотехническим нормативам.  
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Таблица 8 – Параметры микроклимата в зданиях для опоросов в зим-
ний период, (n=24) М±m 

Показатели 

Группы 
РУСПП «Свинокомплекс 

«Борисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

Контрольная Опытная I Опытная 
II 

Опытная III 

Температура 
воздуха, оС 
(n=6) 
Температура 
воздуха в зоне 
локального 
обогрева, оС  
(n=6) 
Относительная 
влажность 
воздуха, % 
(n=6) 
Содержание 
аммиака, мг/м3 

(n=6) 
Скорость дви-
жения возду-
ха, м/с (n=6) 

 
 

20,0±0,64 
 
 
 
 

28,4±0,60 
 
 
 

78,2±1,7 
 
 

8,0±0,65 
 
 
 

0,15±0,004 

 
 

22,0±0,59 
 
 
 
 

30,0±0,51 
 
 
 

76,0±1,8 
 
 

10,0±0,75 
 
 
 

0,14±0,011 

 
 

22,6±0,22* 
 
 
 
 

28,6±0,34 
 
 
 

76,0±1,3 
 
 

8,3±0,41 
 
 
 

0,13±0,019 

 
 

22,2±0,25* 
 
 
 
 

28,7±0,26 
 
 
 

85,3±1,3* 
 
 

8,3±0,52 
 
 
 

0,12±0,008* 
 
В летний период температура внутри помещений, где содержались 

животные контрольной и I опытной групп, была выше, чем во II и III 
опытных группах на 2,1-3,6 оС (таблица 9). Разница с контрольной 
группой оказалась достоверной (Р<0,05).Температура воздуха в зоне 
локального обогрева самой высокой была у поросят-сосунов I опытной 
группы, а самой низкой у поросят во II опытной группе. Разница со-
ставила 2,9 оС. Относительная влажность воздуха во всех группах была 
в пределах нормы. В опытных группах она была примерно одинаковой 
61,5-62,8 %, а в контрольной оказалась ниже на 14-15% по сравнению 
с опытными группами. Содержание аммиака в опытных группах было 
несколько выше (на 1,0-2,2 мг/м3), чем в контрольной секции, но они  
не были статистически достоверными. Скорость движения воздуха 
была примерно одинаковой. В I и II опытных группах она всего на 0,02 
м/с была выше, чем в контрольной, а в III – на 0,03 м/с ниже.  
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Таблица 9 – Параметры микроклимата в зданиях для опоросов в лет-
ний период, (n=24) М±m 

Показатели 

Группы 
РУСПП «Свиноком-
плекс «Борисовский» 

РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

Кон-
трольная 

Опытная 
1 

Опытная 
II 

Опытная 
III 

Температура воз-
духа, оС (n=6) 
Температура воз-
духа в зоне ло-
кального обогрева, 
оС (n=6) 
Относительная 
влажность воздуха, 
%(n=6) 
Содержание амми-
ака, мг/м3 (n=6) 
Скорость движения 
воздуха, м/с (n=6) 

 
25,9±0,81 

 
 
 

31,3±0,71 
 
 

48,3±3,1 
 

7,1±0,80 
 

0,26±0,024 

 
26,7±0,96 

 
 
 

32,0±0,63 
 
 

62,5±5,8 
 

8,1±0,41 
 

0,28±0,036 

 
23,1±0,44* 
 
 
 
29,1±0,34* 
 
 
62,8±0,9** 
 
8,3±0,72 
 
0,28±0,033 

 
23,8±0,38 

 
 
 

29,4±0,34 
 
 

61,5±1,6* 
 

9,3±0,77 
 

0,23±0,029 
 

В переходный период года (таблица 10) температура воздуха в по-
мещениях для подсосных маток с поросятами сосунами соответство-
вала зоогигиеническим нормам. Самой низкой она была в контрольной 
группе. В I опытной группе она была выше на 1,7 оС, II – на 0,6 и в III – 
на 2,1 оС (Р<0,05). Аналогичная картина наблюдалась по температуре 
воздуха в зоне локального обогрева. Относительная влажность воздуха 
в помещении самой высокой была в контрольной группе. Здесь она 
оказалась на 6,3-6,7 % выше, чем во II и III опытных группах (Р<0,05), 
и на 13,3 % выше, чем в III опытной группе (Р<0,01). Содержание ам-
миака самым низким было в секции, где содержались животные вто-
рой опытной группы. В контрольной группе этот показатель был са-
мым высоким: на высоте 0,5 м – на 4,3 мг/м3 выше, чем во II опытной 
группе (Р<0,01). Содержание аммиака в III опытной группе было не-
сколько выше, чем во II и ниже на 2,6 мг/м3, чем в I опытной группе 
(Р<0,05). Скорость движения воздуха в контрольной и II опытной 
группе была примерно одинаковой. В I опытной группе она была выше 
на 0,04 м/с, а в III – на 0,03 ниже, чем в контроле.  

Результаты производственной проверки микроклимата в секциях 
для содержания подсосных маток с поросятами (таблица 1, приложе-
ние 1) свидетельствуют, что в зимний период температура воздуха в 
секции для содержания подсосных свиноматок с поросятами в ОАО 
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Таблица 10 – Параметры микроклимата в зданиях для опоросов в пе-
реходный период года, (n=24) М±m 

Показатели 

Группы 
РУСПП «Свиноком-
плекс «Борисовский» 

РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

Кон-
трольная 

Опытная 
I 

Опытная 
II 

Опытная 
III 

Температура воз-
духа, оС  
Температура воз-
духа в зоне ло-
кального обогрева, 
оС  
Относительная 
влажность воздуха, 
%  
Содержание амми-
ака, мг/м3  

Скорость движения 
воздуха, м/с  

 
20,3±0,54 

 
 
 

27,6±0,53 
 
 

81,5±1,7 
 

13,1±0,49 
 

0,20±0,015 

 
22,0±1,50 

 
 
 

28,1±0,51 
 
 

75,2±1,9* 
 

12,0±0,75 
 

0,24±0,015 

 
20,9±0,55 

 
 
 

29,0±0,36 
 
 

74,8±1,1* 
 

8,8±0,49** 
 
0,21±0,011 

 
22,4±0,29* 
 
 
 
28,9±0,30 
 
 
68,2±1,0** 
 
10,5±0,53* 
 
0,17±0,009 

 
 «Свинокомплекс «Борисовский» составила 17,1-17,3 0С, что ниже ми-
нимально допустимой на 0,9-0,7 0С. В зданиях КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» этот показатель соответствовал гигиеническим нор-
мам и колебался в пределах 18,7-20,3 0С. Достоверные различия по 
температурному режиму наблюдались на высоте 1,5 м (Р<0,01). В зоне 
локального обогрева температура воздуха в зданиях ОАО «Свиноком-
плекс «Борисовский» составила в этот период исследований 23,2 0С, 
что ниже, чем в аналогичном здании КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» 
на 3,1 0С. Относительная влажность внутреннего воздуха в секции 
ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» составила 68,3 %, а КСУП 
«Совхоз-комбинат «Заря» 77,9 %, или выше на 9,6 п.п.  

Концентрация аммиака в секциях для содержания подсосных маток 
с поросятами в РУП ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» имела бо-
лее низкие показатели 5,5-6,0 мг/м3 по сравнению с аналогичными 
секциями КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» 8,3-8,8 мг/м3. Общая бакте-
риальная обсемененность воздуха в типовых секциях составила 1514,3 
тыс.КОЕ/м3 против 837,6 тыс.КОЕ/м3 в КСУП «Совхоз-комбинат «За-
ря» (Р<0,01), бактерий группы стафилококков и стрептококков соот-
ветственно 233,0 тыс.КОЕ/м3 и 133,6 тыс.КОЕ/м3 (Р<0,01),бактерий 
группы кишечной палочки – 8,2 тыс.КОЕ/м3 и 2,3 тыс.КОЕ/м3 (Р<0,01). 

В переходный период температурный режим в секциях обоих хо-
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зяйств был примерно на одинаковом уровне и колебался в пределах 
21,3-23,7 0С. В зоне локального обогрева температура воздуха в секци-
ях ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» была на 1,7 0С выше по срав-
нению с КСУП «Совхоз-комбинат «Заря». Относительная влажность 
воздуха в секциях для содержания подсосных свиноматок в КСУП 
«Совхоз-комбинат «Заря» составила 68,3 % против 74 % в ОАО «Сви-
нокомплекс «Борисовский» при уровне достоверности Р<0,01 и соот-
ветствовала гигиеническим нормам. Скорость движения воздуха в 
секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» составила 0,22-0,28 м/с, что 
выше на 0,11-0,15 м/с, чем в типовой секции (Р<0,01). Более высокая 
скорость движения воздуха по сравнению ОАО «Свинокомплекс «Бо-
рисовский» положительно сказалась на концентрации аммиака. Так, в 
секциях для содержания подсосных маток с поросятами КСУП «Сов-
хоз-комбинат «Заря» на высоте 1,5 м она составила 8,6 мг/м3, а в ОАО 
«Свинокомплекс «Борисовский» - 12,7 мг/м3 (Р<0,01). Общая бактери-
альная обсемененность воздуха секций в ОАО «Свинокомплекс «Бо-
рисовский» составила 1291,0 тыс. КОЕ/м3, бактерий группы стафило-
кокков и стрептококков – 453,7 и группы кишечной палочки – 6,2 
тыс.КОЕ/м3, или больше в1,8 (Р<0,01); 2,0 и 1,63 раза, чем в секциях 
КСУП «Совхоз-комбинат «Заря».  

В летний период температура воздуха помещения (27,3-27,9 0С) и 
зоны локального обогрева (29,1 0С) была выше в РУП ОАО «Свино-
комплекс «Борисовский» по сравнению с КСУП «Совхоз-комбинат 
«Заря» (23,8-25,0 0С) и (27,0 0С), соответственно. Относительная влаж-
ность воздуха в типовой секции находилась в пределах РНТП – 1- 2004 
и составила 67,2 %, а КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» - 82,6 %, что 
выше параметров типовой секции 15,4 % (Р<0,01). Концентрация ам-
миака  в секциях обоих хозяйств была практически одинаковой 4,7-6,3 
мг/м3. Общая бактериальная обсемененность воздуха в КСУП «Сов-
хоз-комбинат «Заря» составила 670,3 тыс.КОЕ/м3, бактерий группы 
стафилококков стрептококков – 146,5 тыс.КОЕ/м3 и кишечной палочки 
6,6 тыс.КОЕ/м3. В типовой секции общая бактериальная обсеменен-
ность и количество стрептококков и стафилококков были выше на 
309,7 тыс. КОЕ/м3 (46,2 %) при Р<0,001, группы стафилококков и 
стрептококков – на 289,9 тыс. КОЕ/м3, или в 3 раза, Р<0,001, а кишеч-
ной палочки на 2,3 тыс. КОЕ/м3 меньше.  

Таким образом, проведенные мероприятия по реконструкции сек-
ций для содержания подсосных свиноматок с поросятами позволили 
создать более оптимальный микроклимат в реконструированных сек-
циях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря». 
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2.1.3 Продуктивность и резистентность животных в типовых и 
реконструированных зданиях для содержания подсосных свино-
маток с поросятами 

 
В РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» в контрольной группе 

животных в зимний период исследования проводились на 30 подсос-
ных матках с поросятами, в опытной – на 48 матках с приплодом. Про-
дуктивность маток в зимний период представлена в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
зимний период года в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский», 
(n=770) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Выход поросят на 1 матку, гол 
-    при рождении 
-    в 21 день 
-    при  отъеме  
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     в 21 день 
           -     при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - в 21 день 
           - при отъеме  
Сохранность поросят за подсосный 
период, % 
Среднесуточный прирост за подсос-
ный период, г 

 
10,1 ±  0,24 
9,0 ±  0,13 
8,1 ±  0,22 

 
1,2 ± 0,01 
4,8 ±  0,05 
8,4 ±  0,07 

 
12,4 ±0,28 

43,2  ± 0,87 
68,5 ± 1,87 

 
80,7 

 
184,0 ±2,0 

 
9,9 ±  0,09 
9,3 ± 0,12 

8,5 ±  0,11* 
 

1,3 ±0,01** 
4,9 ±0,03* 

9,1 ± 0,04*** 
 

12,5 ±0,11 
45,7 ±0,57* 

77,9±1,16*** 
 

85,9 
 

200,0±1,0*** 
     
По данным таблицы видно, что численность поросят-сосунов с воз-

растом уменьшается как в опытной, так и в контрольной группах. Од-
нако эти изменения не одинаковы, что подтверждается значениями по-
казателя сохранности. По сравнению с контрольной группой в опыт-
ной группе этот показатель за период подсоса был выше на 5,2 %. 
Также и выход поросят на матку в данной группе был выше на 3,3 % в 
21-дневном возрасте, а на момент отъема – на 4,3 %. Анализируя пока-
затели роста поросят при рождении, в 21 день и на момент отъема 
необходимо отметить, что при рождении живая масса поросят-сосунов 
в группах была практически одинаковой. В возрасте 21 дня по живой 
массе поросята-сосуны  опытной группы превосходили своих сверст-
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ников из контрольной группы на 2,5 %. К периоду отъема этот показа-
тель увеличился до 8,2 %. Показатель молочности в опытной группе 
составил 45,7 кг, что было на 5,8 % выше, чем в контрольной. 

Молодняк опытной группы отличался повышенной жизнеспособ-
ностью. Как показывают исследования, это было связано с более ком-
фортными условиями содержания в станках на приподнятых щелевых 
полах. При отъеме масса гнезда здесь составила 77,9 кг, что превыша-
ло данный показатель в контрольной группе на 13,6 %. 

Показатель среднесуточного прироста составил в опытной группе 
200 г, что на 8,7 % выше, чем в контрольной группе, где животные со-
держались на сплошных полах и имели продуктивность за подсосный 
период 184 г. Исследования, проведённые в остальные сезоны года 
(таблица 2-4 приложения 1), подтвердили более высокую продуктив-
ность свиноматок I опытной группы. 

Продуктивность свиноматок и поросят в зимний период в РУСП 
«Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района представлена в таблице 
12. Продуктивность у свиноматок в зимний период по выходу поросят 
на 1 опорос при рождении, по массе гнезда при рождении, средней 
живой массе поросят при рождении, при отъёме и среднесуточному 
приросту различалась незначительно. Существенные различия наблю-
дались по количеству поросят при отъёме на 0,3 головы (3,5 %), массе 
гнезда при передаче на доращивание 5,9 кг (3,7 %) и сохранности на 
4,5 %. По этим показателям молодняк II опытной группы достоверно 
превосходил сверстников, находившихся в секциях с естественной 
вентиляцией (Р<0,05). 

 
Таблица 12 – Продуктивность свиноматок и поросят в зимний период 
в РУСП «Совхоз-комбинат «Заря», (n=660) М±m 

Показатели Группы 
опытная II опытная III 

Выход поросят на 1 матку, гол.: 
      - при рождении 
      - при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     при отъеме 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса, г 
Сохранность, % 

 
9,1±0,11 
8,8±0,09* 

 
11,7±0,04 

166,5±1,35* 
 

1,28±0,02 
19,0±0,4 

 
319±2,0 

96,6±0,2* 

 
9,2±0,12 
8,5±0,08 

 
12,0±0,14 

160,6±1,38 
 

1,30±0,005 
19,0±0,02 

 
316±0,7 
92,1±0,9 
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Продуктивность в последующие сезоны года также показала неко-
торое превосходство животных второй опытной группы над сверстни-
ками из III опытной группы (таблицы 5 и 6 приложения 1). 

При проведении производственной проверки изучение продуктив-
ных качеств подопытных животных проводилось в ОАО «Свиноком-
плекс «Борисовский», который считался контрольным, и КСУП «С-к 
«Заря» Мозырского района (в предыдущих исследованиях опытная II 
группа), который был определен в качестве опытного. 

По данным таблицы 13 в зимний период года выход поросят на 
матку при рождении в опытном хозяйстве был выше на 4,0 %, при 
этом средняя живая масса поросенка при рождении здесь была выше 
на 100 г, или 9 %. 

 
Таблица 13 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
зимний период, (n=3126) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная 

Многоплодие, гол. 9,9±0,33 10,3±0,15 
Средняя живая масса одного поро-
сенка при рождении, кг  1,1±0,04 1,2±0,04 
Средняя живая масса одного поро-
сенка при отъеме, кг 8,8±0,67 14,5±0,32*** 
Среднесуточный прирост за под-
сосный период, г 214±13 254±7* 
Сохранность поросят за подсосный 
период, % 87,0±11,02 96,7±0,24 

 
Средняя живая масса при отъеме в группах имела большие разли-

чия. Это было обусловлено разной продолжительностью подсосного 
периода. Так, в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» продолжитель-
ность подсосного периода 35 дней, в то время как в КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» этот период составлял 52 дня. Среднесуточный при-
рост за подсосный период составил в зданиях с реконструкцией 254 г 
(Р<0,05), что на 40 г, или 18,7 % больше, чем в типовых секциях. Со-
хранность поросят за подсосный период подтвердила тенденцию по 
отношению к секторам ОАО «Свинокомплекс «Борисовский», так, в 
контрольной группе сохранность была ниже, чем в опытной на 9,7 %-
ных пункта.  

В переходный период года (таблица 14) по показателю многоплодия 
не произошло значительных изменений и сохранилось практически то же 
соотношение, что и в зимний период. 
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Таблица 14 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
переходный период, (n=3127) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная 

Многоплодие, гол. 9,7±0,04 10,4±0,14** 
Средняя живая масса одного поро-
сенка при рождении, кг  1,0±0,04 1,2±0,04* 
Средняя живая масса одного по-
росенка при отъеме, кг 8,5±0,46 15,0±0,56*** 
Среднесуточный прирост, г 210±8 265±11** 
Сохранность поросят за подсос-
ный период, % 91,3±5,98 95,0±0,43 

 
Средняя живая масса при рождении в зданиях контрольной группы 

несколько снизилась по отношению к холодному периоду года и со-
ставила 1 кг. В зданиях с реконструкцией живая масса при рождении 
сохранилась на том же уровне, как и в зимний период года, но была 
выше, чем в контрольной на 20 %. По окончании подсосного периода 
уровень живой массы в контрольной группе был ниже, чем в зимний 
период и составил 8,5 кг, однако сохранность при этом была выше, 
чем в холодный период года и составила 91,3 %. В опытной группе 
средняя живая масса в момент отъема была выше, чем в зимний пери-
од года на 530 г и составил 15,0 кг (Р<0,001). Переходный период года 
характеризовался более высокой интенсивностью роста поросят-
сосунов в реконструированных маточниках. Так, среднесуточный при-
рост в опытной группе составил 265 г (Р<0,01), что было на 26,2 % 
выше, чем в контрольной группе и на 4,3 % выше по опытной группе – 
в зимний период года.  

Процент сохранности молодняка в опытной группе был выше, чем 
в контрольной группе на 3,7 %, однако по сравнению с зимним перио-
дом хоть и не значительно (1,7 %), но был все-таки ниже и составил 
95,0 %.  

В летние месяцы (таблица 15) выход поросят на матку составил в 
опытной группе 10,8 гол., что было достоверно выше (Р<0,01), чем в 
типовых секторах на 9,1 %. 

По уровню живой массы при рождении опытные животные превос-
ходили контрольных на 9,1 %. А в момент отъема сохранилось прак-
тически то же соотношение, что и в переходный период. Среднесуточ-
ный прирост живой массы за подсосный период был в опытных рекон-
струированных секторах КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» на 61 г 
(Р<0,01), или 30,2 %, и составил 263 г в сутки. Сохранность за период 
подсоса по-прежнему оставалась выше в группе с проведенной рекон-
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струкцией, и превышение составило 1,3 %.  
 
Таблица 15 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
летний период, (n=3208) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная 

Многоплодие, гол. 9,9±0,18 10,8±0,06** 
Средняя живая масса одного поро-
сенка при рождении, кг  1,1±0,08 1,2±0,04 
Средняя живая масса одного поро-
сенка при отъеме, кг 8,5±0,11 14,9±0,07*** 
Среднесуточный прирост, г 202±12 263,0±2** 
Сохранность поросят за подсосный 
период, % 94,8±1,29 96,1±0,35 

 
В наших исследованиях мы проводили изучение гематологического 

состояния организма животных в связи с различиями  в технологии их 
содержания, а также с учетом сезона года. Исследования были направ-
лены на изучение морфологических и биохимических показателей со-
става крови у подсосных маток и поросят-сосунов, изучение состояния 
белков, а также специфических и неспецифических показателей есте-
ственной резистентности организма. 

Результаты гематологических исследований в РУСПП «Свиноком-
плекс Борисовский» представлены в таблицах 16-17. 

Необходимо отметить, что имелись некоторые различия в морфо-
логическом составе крови подсосных маток в зависимости от техноло-
гии содержания (табл. 16). 
 
Таблица 16 –Морфологический состав крови подопытных животных в 
зимний период, (n=20) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Подсосные матки) 
Лейкоциты, тыс./мм3 

Эритроциты, млн./мм3  
 Гемоглобин,  г / л 

 
18,3±2,3 
5,1± 0,1 
100± 3,0 

 
13,9 ±1,4 
5,7 ± 0,2 
111±4,0 

                                                 Поросята-сосуны  
Лейкоциты, тыс./мм3 

Эритроциты, млн./мм3  
 Гемоглобин,  г / л 

11,8 ±1,4 
5,9 ± 0,32 

99 ±4,9 

7,5±0,92 
5,4±0,30 
99±11,8 
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Так, у подсосных маток в контрольной группе количество лейкоци-
тов в крови было выше на 31,7 %, чем у маток опытной группы. Коли-
чество же эритроцитов и гемоглобина выше было в опытной группе 
соответственно на 11,7 и 11,0 %. 

Оценивая показатели естественной резистентности (таблица 17), 
можно отметить, что формирование защитных сил организма происхо-
дит постепенно. Так, у поросят-сосунов уровень бактерицидной актив-
ности сыворотки крови в разрезе групп находился в пределах 33,0-33,9 
%, в то время как у подсосных маток этот показатель находился в пре-
делах 51,8-52,6 % . В разрезе групп в зимний период по всем показате-
лям, характеризующим уровень естественной резистентности, значи-
тельных отличий выявлено не было. 
 
Таблица 17 – Показатели естественной резистентности подопытных 
животных в зимний период, (n=20) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Подсосные матки  
Лизоцимная активность, % 
Бактерицидная активность, % 
β-лизинная активность, % 
Реакция агглюцинации 
Кислотная емкость, мг% 

4,4±0,2 
52,6±0,9 
13,5±0,6 
34,0±4,1 

425,0±25,6 

4,5±0,4 
51,8±0,7 
14,9±0,3 
31,0±4,1 
456±19,2 

Поросята-сосуны  
Лизоцимная активность, % 
Бактерицидная активность, % 
β -лизинная активность, % 
Реакция агглюцинации 
Кислотная емкость, мг% 

2,7±0,23 
33,0±1,13 
10,1±0,33 
22,0±1,37 

456,0±10,95 

2,2±0,32 
33,9±1,18 
8,9±0,97 

23,0±1,37 
468,0±15,17 

 
В результате проведенных исследований морфологического соста-

ва крови и показателей естественной резистентности животных в 
РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» установлено, что как у поросят, так и 
свиноматок  во все изученные периоды года в секциях, оборудованных 
комбинированной системой вентиляции, наблюдается тенденция к 
снижению напряженности морфологических показателей и естествен-
ной резистентности (таблица 7 приложения 1). 

Таким образом, в группе подсосных маток с поросятами сложились 
благоприятные условия для формирования более высокой продуктив-
ности в  КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района. Этому 
способствовала проведенная тепловая реабилитация ограждающих 
конструкций с использованием сочетания естественной и механиче-
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ской вентиляции, а также более продолжительный подсосный период, 
способствующий повышению жизнеспособности и сохранности мо-
лодняка. 

 
 

2.2 Ресурсосберегающая технология содержания свиней  
в помещениях для содержания поросят-отъёмышей 

 
2.2.1 Характеристика вариантов зданий и тепловой баланс сви-

нарников для содержания поросят-отъёмышей 
 
В опытах изучались основные характеристики 5-ти секций для мо-

лодняка на доращивании на двух крупных свиноводческих комплек-
сах: РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» Борисовского района 
мощностью 108 тыс. голов (три варианта зданий – В0, В1, В2) и РУСП 
«Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района  мощностью 54 тыс. го-
лов (два варианта – В3, В4).  

В РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» типовой вариант (В0) 
сектора для доращивания имеет 24 станка и рассчитан на 600 постано-
вочных мест. Кормление осуществляется вволю сухими гранулиро-
ванными полнорационными комбикормами марки СК-16, СК-21. Раз-
дача корма механическая через шайботросовый транспортёр, располо-
женный около наружной стены  сектора. Внутри сектора расположены 
2 шнековых транспортера шириной 60 см, перпендикулярных шайбо-
тросу, в которые корм поступает в кормушки. В станке сплошной бе-
тонный пол. На расстоянии 60 см от кормушки располагается возвы-
шение высотой 5 см, внутри которого находится электрическая спи-
раль для подогрева данного участка пола. Площадь возвышения 1,15 
м2 (0,85 м х 1,35 м). В противоположном от кормушки крае станка рас-
положен навозный канал, зарешеченный железобетонной решеткой, 
шириной 60 см, над которым располагается нипельная поилка. Вытяж-
ка воздуха осуществляется через две вытяжные шахты, в которых 
установлены вытяжные вентиляторы. В переходный и в зимний пери-
оды года воздух, поступающий с улицы, подогревается калорифером 
КСК-9. Температурный режим поддерживается при помощи датчика 
температуры на уровне 20-22 оС. При снижении температуры ниже оп-
тимальной (20 оС) автоматически включается подача теплого воздуха, 
и отключение происходит при повышении температуры до 22 оС. Экс-
кременты накапливаются в навозном канале и удаляются при помощи 
гидросмыва два раза в неделю. Наружные стены свинарника много-
слойные с утеплением, включают следующие слои: внутренний (0,05 
м) и наружный (0,02 м) железобетонные слои, между которыми нахо-
дится утеплитель – пенопласт толщиной 0,05 м и штукатурка (толщина 
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0,02 м). Перекрытие выполнено из железобетонных плит марки ПКЖ 
(толщина 0,1 м), утепленных минераловатной плитой (толщина 0,14 
м), рубероид на горячей битумной мастике (толщина 0,005 м) и асбе-
стоцементные листы (толщина 0,015 м)  на деревянной обрешетке. 

Секция, реконструируемая по первому варианту (В1), по вместимо-
сти и площади равна типовой секции. В ней располагаются 40 станков, 
которые имеют следующие размеры: ширина – 1,58 м, глубина – 2,55 
м, высота ограждения – 0,68 м. Станки располагаются в пять рядов, 
между которыми расположены три прохода. Все пространство секции 
покрыто решетчатым полом. Их уровень по отношению к полу галереи 
выше на 60 см. Кормление осуществляется полнорационными комби-
кормами. Корма при помощи шайботросового кормораздатчика пода-
ются в кормушке тарелочного типа (марка TUBE-MAT CLEAN). Одна 
кормушка обслуживает два станка. Внизу к кормушке подведена по-
илка, что дает возможность животному самостоятельно увлажнять 
корм при поедании. Кормление осуществляется вволю из расчета  одно 
кормоместо на пять голов. Экскременты накапливаются в пяти бетон-
ных ваннах (каждая на один ряд станков). Один раз в неделю вынима-
ются пробки, и навоз самотёком удаляется из ванн без дополнительно-
го добавления воды. Поступает воздух  в сектор из галереи за счёт раз-
ницы в давлении (10 Па) и отработанный воздух удаляется из секции 
через 4 вытяжные шахты, в которых установлены вентиляторы. Мик-
роклимат поддерживается автоматизированной системой регуляции и 
микроклимата, при помощи датчиков температуры. Раздача кормов и 
поение животных осуществляется системой комплектного оборудова-
ния фирмы «Роксель», Бельгия. 

Секция, реконструированная по второму варианту (В2), имеет 40 
станков, расположенных в пять рядов, по восемь станков  в каждом. 
Галерея в полуздании с данным видом реконструкции утеплена газо-
силикатными блоками толщиной 0,1 м, воздушной прослойкой шири-
ной 0,08 м. При входе в секцию имеется проход от внутренней стены 
шириной 1,6 метра. Пол в станках выполнен из пластмассовых реше-
ток и приподнят на высоту 80 см. Под решетчатыми полами на всю 
площадь станка установлены металлические ванны, закрываемые 
пробками. Ванны освобождаются от экскрементов 1 раз в неделю. По-
сле каждого спуска навозных масс в ванну на 1/3 (0,1 м) добавляется 
вода. В отличие от двух, приведенных выше вариантов зданий, где по-
толок совмещен с крышей, в данном варианте реконструкции подвес-
ной потолок выполнен из сайдинга (панелей ПВХ) и  находится на вы-
соте 3 м от пола сектора и 2,2 м от уровня пола станка. Забор воздуха 
происходит из галереи через 2 отверстия (размером 0,4 м х 0,4 м), рас-
положенные на уровне пола. В зимний период осуществляется подо-
грев подаваемого воздуха с помощью нагревательных элементов, 
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смонтированных с внутренней стороны стены секции. Над воздухоза-
борными отверстиями в секторе расположены вытяжные вентиляторы: 
2 потолочные на высоте 1,8 м и один оконный, на высоте 1,2 м от 
уровня пола в станках. В начале периода доращивания, когда живая 
масса поросят не более 18 кг, используется один оконный вентилятор, 
в последующем для обеспечения микроклимата в работу включаются  
и крышные вентиляторы. Кормление происходит полнорационными 
комбикормами, которые  при помощи шайботроса подаются в боксо-
вые кормушки. Одна кормушка предназначена на 2 станка, по 4 кор-
моместа в каждом. 

Третий (В3) и четвертый (В4) варианты реконструкции изучались в 
РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района. Третий вариант 
(В3)  характеризуется стенами с утеплением газосиликатными блоками 
толщиной 0,3 м, с воздушной прослойкой 0,1 м, утеплением перекры-
тий слоем минераловатных  плит толщиной 0,2 м. В секции имеется 24 
станка, размером 3,5 м х 2,4 м, где содержится 12-13 голов. В станке 
сплошной бетонный пол. В противоположной от кормушки стороне 
станка находится навозный канал, шириной 0,6 м закрытый бетонной 
решеткой, над которой расположена сосковая поилка. Для обогрева 
поросят на расстоянии 0,6 м от кормушки расположен обогреваемый 
участок пола на возвышении 0,03 м, площадью 0,96 м2 (0,8 м х 1,2 м). 
Для улучшения теплоизоляционных свойств бетонного пола и сниже-
ния влажности воздуха сплошная часть пола в станке подстилается 
опилками из расчета 200 г на голову в сутки и мелом из расчета 60 
г/м2, которым посыпаются также и проходы между станками. Кормле-
ние осуществляется полнорационным комбикормом СК-21 с помощью 
тележки ТУ – 300А три раза в день. Воздух в секцию поступает из га-
лереи по двум полиэтиленовым воздуховодам, с перфорированными 
отверстиями диаметром 2-3 см, расположенным на высоте 3 м от пола. 
Удаление воздуха из секции происходит через 4 вентиляционные шах-
ты естественным путем. Навозоудаление осуществляется через навоз-
ный канал с уклоном 2о, проходящий через 1 ряд станков. В навозный 
канал наливается вода на высоту 0,3 м от выпускного шибера. Навоз из 
каналов удаляется 1 раз в 2 недели. 

Вариант реконструкции В4 отличается от предыдущего изменени-
ями во внутренней планировке секций. В одной секции расположено 
40 станков размером 3 м х 2,8 м, где содержится 12-13 голов. Площадь 
пола в станке на 1голову такая же, как и в варианте В3.Забор воздуха в 
секцию осуществляется из специального тамбура. На высоте 3 м рас-
положены 3 воздуховода, вытяжка воздуха осуществляется через 6 
шахт, внутри которых расположены вытяжные вентиляторы. Системы 
кормления и навозоудаления, утепление наружных стен и перекрытий 
аналогичны варианту В3. 
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С целью выявления оптимальных вариантов реконструкции был 
произведен расчет теплового баланса четырёх свинарников для дора-
щивания поросят. Ввиду того, что основные параметры зданий в вари-
антах В3 и В4 одинаковы расчёт провели по варианту В3. 

Здание В1 в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» построено по 
типовому проекту и расчеты теплового баланса по нему взяты за осно-
ву при оценке вариантов реконструкции.  

Расчет поступлений свободного тепла в свинарниках для доращи-
вания поросят (таблица 18) проводился на нормативную температуру 
для данной технологической группы +22 0С и относительную влаж-
ность 70%. Поступление свободного тепла в здание в РУСПП «Свино-
комплекс «Борисовский» на 30,4 % было выше, чем РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря». Это обусловлено как различным числом содержа-
щихся в секции животных, так и разным количеством секций в сви-
нарнике. Количество влаги, выделяемой животными, обусловлено их 
живой массой, а также нормативной температурой в секции. Чем выше 
температура воздуха в секции, то тем больше влаги выделяет организм 
животного. В общее количество влаги, поступающей в помещения, 
включено 10 % от выделений влаги животными на испарение (таблица 
19).  

 
Таблица 18 – Количество тепла выделяемого поросятами на доращи-
вании 

Показатели 

Свинарники 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В3  

РУСПП «Свино-
комплекс «Бори-

совский»  
В0, В1, В2 

1 2 3 
Количество секций в сви-
нарнике 11 7 
Количество животных в 
секции, голов 300 600 
Средняя масса поросенка 
на доращивании, кг 20 
Поступление свободной 
теплоты от 1 животного , 
ккал/час 86,7 
Нормативная температура 
воздуха в помещении, С 22 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 3 

Коэффициент приведения 
теплопоступлений к норма-
тивной температуре 0,54 
Поступление свободного 
тепла в секцию, Вт/ч  16456 33709 
Поступление свободного 
тепла в здание, Вт/час 181016 235964 
 
Таблица 19 – Поступление влаги, г/час 

Показатели 

Свинарники 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В3  

РУСПП «Свино-
комплекс «Бори-

совский»  
В0, В1, В2 

Количество секций в сви-
нарнике 11 7 
Количество животных в 
секции, голов 300 600 
Поступление водных паров 
от 1 животного 59,5 59,5 
Поступление влаги от жи-
вотных, г/час в секцию 32451 64260 
Поступление влаги от жи-
вотных, г/час в свинарник 356964 449820 
Добавочная влага, 10% от 
влаги выделяемой живот-
ными 35696 44982 
Итого поступившей влаги в 
свинарник, г/час 392660 494802 

 
Расчет воздухообмена в свинарниках для доращивания поросят ве-

ли по трем температурным параметрам. При выборе величин исходили 
из данных Республиканского метеоцентра, методик расчета воздухо-
обмена и положений СНБ 2.0401-97.Наименьшая величина наружного 
воздуха принималась минус 24 оС (средняя температура наиболее хо-
лодной пятидневки). Средняя температура холодного (зимнего) перио-
да – минус 10 оС, средняя относительная влажность – 86%. Для пере-
ходного периода расчет вели на нулевую температуру и относитель-
ную влажность – 91% (таблицы 20 и 21). 
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Таблица 20 – Расход вентиляционного воздуха (для свинарников 
РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» и свинарников по традиционной тех-
нологии РУСПП «Свинокомплекс Б»орисовский») 

Показатели 
В3 и В4  В0 
Температура наружного воздуха, C 

-24 -10 0 -24 -10 0 
Влагопоступле-
ние в свинарник, 
г/час 392660 392660 392660 494802 494802 494802 
Температура 
воздуха в гале-
рее, С 5 11 16 - - - 
Расход вентиля-
ционного возду-
ха, м3/час 36357 44620 60410 34602 37485 44178 
Расход вентиля-
ционного возду-
ха, кг/час 43620 53540 72490 41522 44982 53014 
Объем помеще-
ния в расчете на 
1 животное, м3 3,5 1,8 

 
Таблица 21 – Расход вентиляционного воздуха в свинарниках для до-
ращивания РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» 

Показатели 
В1 В2 

Температура наружного воздуха, оC 
-24 -10 0 -24 -10 0 

Влагопоступле-
ние в свинарник, 
г/час 494802 494802 494802 494802 494802 494802 
Температура 
воздуха в гале-
рее, оС 3 5 9 2 7 10 
Расход вентиля-
ционного возду-
ха, м3/час 46243 48510 56874 38961 46243 51011 
Расход вентиля-
ционноговозду-
ха, кг/час 55492 58212 69854 46753 55492 61213 
Объем помеще-
ния в расчете на 
1 животное, м3 1,5 0,96 
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Принципиальной особенностью реконструированных помещений 
по сравнению со свинарниками, оборудованными по традиционным 
техническим и технологическим нормативам, наряду с тепловой реа-
билитацией окружающих конструкций, является система подачи воз-
духа в секции. Если ранее приточный воздух поступал извне помеще-
ний, то современные решения  обеспечивают поступление воздуха из 
галереи, где всегда температура выше, чем вне помещения, поскольку 
воздушное пространство галереи нагревается от стены, разделяющей 
секции и галерею. Таким образом, происходит определенное исполь-
зование части биологического тепла выделяемого животными (частич-
ный рециклинг), что существенно снижает затраты энергии на подо-
грев приточного воздуха. 

Наибольший объем помещения в расчете на 1 голову – 3,5 м3 в сви-
нарнике РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» - вариант В3 и В4 (таблица 
20). Проблему прогрева помещения и предотвращения простудных за-
болеваний поросят в этом варианте решается путем устройства обо-
греваемых полов в логове станка. Другой особенностью данного тех-
нологического решения является использование естественной тяги при 
вентилировании помещений (без применения искусственного побуди-
теля во все сезоны). 

Особенностью второго варианта реконструкции в РУСПП «Свино-
комплекс «Борисовский» (В2) является искусственное уменьшение 
объема помещения путем устройства подвесных потолков из сайдинга 
(панели ПВХ). На первом этапе при постановке поголовья это дает 
определенный положительный эффект. После мойки и дезинфекции 
секции лучше прогреваются, в них быстрее устанавливается требуе-
мый по нормативам температурно-влажностный режим. Это в опреде-
ленной мере предотвращает развитие респираторных заболеваний, ко-
торые часто проявляются в послеотъемный период. Однако с ростом 
животных становится более сложно, по сравнению с помещениями с 
традиционной кубатурой, вентилировать секции. Если при совмещен-
ном потолке с кровлей на одну голову в РУСПП «Свинокомплекс «Бо-
рисовский» (В0 и В1) приходится 1,5 м3, то при потолках из сайдинга 
только 0,96 м3 (таблица 21). Возрастает кратность воздухообмена, что 
увеличивает зависимость микроклимата секции от работы вентиляци-
онного оборудования. Даже относительно непродолжительный выход 
из строя вентиляторов может значительно ухудшить микроклимат 
(увеличение влажности, нарастание концентрации аммиака и пр.), что 
нанесет значительный вред здоровью и продуктивности поросят. 

Большое значение для сокращения потерь тепла в животноводче-
ских помещениях имеют теплозащитные свойства ограждающих кон-
струкций. Они зависят от толщины стен и теплопроводности материа-
лов, из которых они состоят.  
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Данные о коэффициентах термического сопротивления ограждаю-
щих конструкций зданий представлены в таблице 22. Термическое со-
противление стен после реконструкции увеличилось на 0,73 в вариан-
тах В1 и В2, и на 1,96 м2*оС/Вт – в вариантах В3 и В4. У перекрытий – 
на 0,73 и 1,43 м2*0С/Вт, соответственно. 

 
Таблица 22 – Коэффициенты сопротивления теплопередаче огражда-
ющих конструкций 

Наименование 
Коэффициент сопротивления теплопе-

редаче, R 0 м2*оС/Вт 
В0 В1 - В2 В3 – В4 

Наружные стены 1,27 2,0 3,23 
Перекрытия 2,27 3,0 3,70 

 
Расход тепла на обогрев вентиляционного воздуха (варианты В0 и 

В3) представлен в таблицах 23 и 24. Хотя с повышением температуры 
увеличивается расход вентиляционного воздуха (более теплый воздух 
содержит больше водяных паров), но энергии на его обогрев тратится 
меньше. Так, в варианте В3 при повышении температуры от -24С до -
10С расход тела снизился на 18,1 %, а до 0 0С – на 35,4 %. Еще более 
весомое снижение расхода тепла с повышением температуры наруж-
ного воздуха в варианте В0 (23,9 и37,5 %, соответственно). Такие же 
тенденции по сокращению затрат энергии при повышении температу-
ры наружного воздуха просматриваются в вариантах В1 и В2. 

 
Таблица 23 – Расход тепла на обогрев вентиляционного воздуха (для 
винарников РУП «Совхоз-комбинат «Заря» и свинарников по тради-
ционной технологии РУСПП «Свинокомплекс  «Борисовский») 

Показатели 

РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В3 

РУСПП «Свиноком-
плекс «Борисовский» 
(традиционная техно-

логия) В0 
Температура наружного воздуха, C 

-24 -10 0 -24 -10 0 
1 2 3 4 5 6 7 

Расход вентиля-
ционного возду-
ха, кг/час 43620 53540 72490 41522 44982 53014 
Разница темпера-
тур внутреннего 
и поступающего 
воздуха, С 18 12 7 47 33 23 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 4 5 6 7 

Расход тепла на 
обогрев вентиля-
ционного возду-
ха свинарника, 
ккал/час 188430 154200 121780 468368 356257 292637 
Вт/час 226120 185040 146140 562042 427509 351164 

 
Таблица 24 – Расход тепла на обогрев вентиляционного воздуха в сви-
нарниках для доращивания (реконструкция и реконструкция + подвес-
ной потолок) РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» 

Показатели 

Реконструкция 
В1 

Реконструкция + под-
весной потолок   В2 

Температура наружного воздуха, C 
-24 -10 0 -24 -10 0 

Расход вентиляционно-
го воздуха, кг/час 55492 58212 69854 46753 55492 61213 
В т.ч. подаваемого с 
наружи здания - - - 23377 27746 30607 
В т.ч. из галереи 55492 58212 69854 23376 27746 30606 
Разница температур 
внутреннего и наруж-
ного воздуха, С - - - 47 33 23 
Разница температуры 
внутреннего воздуха и 
воздуха галереи, С 20 18 14 21 16 13 
Расход тепла на обогрев 
вентиляционного воздуха 
свинарника, ккал/час 279680 251476 234709 381508 326293 264442 
Вт/час 335616 301771 281651 457810 391552 317330 

 
Определенная часть энергии при поддержании параметров микро-

климата в свинарниках тратится на испарение влаги с поверхностей. 
Чем хуже функционируют системы водопоения и навозоудаления, то 
тем выше энергозатраты на удаление дополнительной влаги и вредных 
газов из помещения. Во всех технологических вариантах эти системы 
были в удовлетворительном состоянии и дополнительной энергии, на 
удаление избыточной влаги из помещения, не требовалось. 

Наиболее приемлемым в энергетическом отношении является ва-
риант реконструкции РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» (таблица 25). 
Для поддержания требуемых параметров микроклимата при отрица-
тельных температурах (-24 и – 10 0С) наружного воздуха необходимо 
поступление в помещение 115885 и 50502 Вт/час, соответственно.  
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Таблица 25 – Тепловой баланс свинарников для доращивания вариан-
тов В0 (традиционная технология), В3 и В4 

Показатели 

РУСП «Совхоз-комбинат 
«Заря» 

В3 

РУСПП «Свинокомплекс 
«Борисовский» (традици-

онная технология) 
В0 

Температура наружного воздуха, C 
-24 -10 0 -24 -10 0 

Поступление 
свободного 
тепла в здание 
от животных, 
Вт/час 181016 181016 181016 235964 235964 235964 
Теплопотери на 
обогрев венти-
ляционного 
воздуха, Вт/час 226120 185040 141140 562042 427042 351164 
Теплопотери на 
испарение вла-
ги, Вт/час 28035 28035 28035 35329 35329 35329 
Теплопотери 
через стены, 
ворота, окна, 
Вт/час 27519 18929 12341 49821 34132 23790 
Теплопотери 
через крышу, 
Вт/час 35228 24734 17243 38217 26833 18702 
Теплопотери 
через пол, 
Вт/час 16959 11740 7867 16717 11737 8170 
Выделение 
тепла обогрева-
тельными ков-
риками, Вт/час 36960 36960 36960 - - - 
Общий расход 
тепла, Вт/час 333861 268478 206626 702126 535073 437155 
Тепловой ба-
ланс, Вт/час 

-
115885 -50502 +11350 

-
466162 

-
299109 

-
201191 

Баланс тепла в 
расчете на 1 
скотоместо, 
Вт/час -35,1 -15,3 +3,4 -111,0 -71,2 -47,9 

 
В структуре затрат тепловой энергии наибольший удельный вес за-

нимают теплопотери с вентиляционным воздухом. В варианте В3 они 
достигают 67 % от всех затрат (при температуре -24 0С). Во всех 
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остальных вариантах они еще более весомы: В0 – от 79,8 до 80,3 %, В1 
– от 76,2 до 79,5 %, В2 – от 80,8 до 82,0 %.Значительно меньше энер-
гии теряется через ограждающие конструкции: крыша – от 7,3 до 10,4 
%, стены, окна, двери – от 4,6 до 8,2 %, через пол – от 4,8 до 5,9 %. Это 
означает, что наиболее перспективные пути экономии энергоресурсов 
в сфере обеспечения требуемых параметров микроклимата в свинар-
никах является не дальнейшее увеличение термосопротивления ограж-
дающих конструкций, а совершенствование систем вентиляции, поз-
воляющей повысить уровень использования вторичной энергии удаля-
емого из помещений воздуха. 

Наибольшие затраты энергии в расчете на 1 животное отмечены в 
РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» при традиционной техноло-
гии (вариант В0). Данный проект с затратными техническими и техно-
логическими решениями был разработан в 70-е годы, когда были со-
вершенно иные политические и экономические реалии. Стоимость 
энергии идущей на поддержание микроклимата в себестоимости про-
дукции не превышала 3-4 %, и приоритет в строительстве животно-
водческих объектов отдавался другим критериям: быстроте возведения 
объектов и их выходу на проектную мощность. В настоящее время ис-
точники энергии (газ, нефтепродукты, уголь) имеют постоянную и 
устойчивую тенденцию к росту. Снижение себестоимости свинины и 
повышение ее конкурентоспособности напрямую связано с уменьше-
нием энергетической составляющей в ее структуре, что вынуждает 
разрабатывать менее энергоемкие технологии свиноводства. С этой 
точки зрения наиболее предпочтителен вариант обеспечения микро-
климата в РУП «Заря» (В3 и В4). Дефицит тепла на 1 голову в час со-
ставляют: при наружной температуре - 24 0С- 35,1 Вт, при - 10 0С – 
15,3 Вт, при 0 0С дефицита тепла не наблюдается (+3,4 Вт/ч на голову). 

Тепловой баланс свинарника для доращивания поросят (В1) при 
всех трех контрольных температурах наружного воздуха в зимний и 
переходный периоды отрицателен (таблица 26). Дефицит тепла в рас-
чёте на 1 животное составляют, соответственно, 48,7; 36,3 и 28,1 
Вт/час. Это меньше чем в базовом варианте В0 (на 26-70 %), но боль-
ше чем в варианте В3 (на 2,8-17,2 Вт/час в расчете на 1 животное).  

Вариант В2 характеризуется комбинированной системой вентиля-
ции (часть воздуха поступает с галереи, а часть – из-за пределов зда-
ния). Затраты энергии в расчете на 1 животное составляют: при -24 0С 
– 76,5Вт/час, - 10 0С- 56,4 Вт/час, 0 0С – 35,7 Вт/час. 
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Таблица 26 – Тепловой баланс свинарников для доращивания РУСПП 
«Свинокомплекс «Борисовский» (реконструкция и реконструкция+ 
подвесные потолки) 

Показатели 

Реконструкция 
В1 

Реконструкция + подвесные 
потолки  В2 

Температура наружного воздуха, C 
-24 -10 0 -24 -10 0 

Поступление 
свободного 
тепла в здание 
от животных, 
Вт/час 235964 235964 235964 235964 235964 235964 
Теплопотери на 
обогрев венти-
ляционного 
воздуха, Вт/час 335616 301771 281651 457810 391552 317330 
Теплопотери на 
испарение вла-
ги, Вт/час 35329 35329 35329 35329 35329 35329 
Теплопотери 
через стены, 
ворота, окна, 
Вт/час 31398 24310 17956 23512 17130 12905 
Теплопотери 
через крышу, 
Вт/час 26057 18295 12751 28662 20125 14026 
Теплопотери 
через пол, 
Вт/час 12070 8585 6312 11966 8518 6286 
Общий расход 
тепла, Вт/час 440470 388290 353999 557279 472654 385876 
Тепловой ба-
ланс, Вт/час -204506 -152326 -118035 -321315 -236690 -149912 
Баланс тепла в 
расчете на 1 
скотоместо, 
Вт/час -48,7 -36,3 -28,1 -76,5 -56,4 -35,7 

 
При проведении производственной проверки (2010 г.) по сравне-

нию типового свинарника с лучшим вариантом реконструкции В4 
(таблица 1, Приложение 2) анализ структуры общего расхода тепла 
показал, что наибольшую долю в них занимают теплопотери, связан-
ные с обогревом вентиляционного воздуха. Так, в типовом здании они 
варьировали от 78,1 до 79,5 %, в реконструированном здании – от 67,7 
до 68,3 % в зависимости от температурных параметров наружного воз-
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духа.  
Расход тепла через ограждающие конструкции при наружной тем-

пературе -240 С и -100 С находился в пределах 15,3-16,9 % и 20,6-23,9 
% в типовом и реконструированном свинарнике соответственно от 
общих теплопотерь. Выявлено, что в переходный период затраты энер-
гии через ограждающие конструкции были наименьшими как в типо-
вом (12,6 %), так и в реконструированном зданиях (18,1 %). При этом 
теплопотери в свинарнике ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» через 
пол колебались от 2,1 до 2,8 %, крышу – от 5,1 до 6,9 %, стены, двери, 
окна – от 5,4 до 7,3 % от общих затрат тепла. Аналогичные показатели 
для здания КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» находились в пределах 
3,8-5,1 %; 8,3-10,6 и 6,0-8,2 %, соответственно. Этот факт свидетель-
ствует о том, что наиболее перспективным и рациональным путем 
энергосбережения при выращивании молодняка свиней наряду с уве-
личением термосопротивления ограждающих конструкций свиновод-
ческих помещений является также совершенствование систем венти-
ляции и подогрева подаваемого воздуха.  

Наибольшие потери тепла в расчете на одно свиноместо отмечены 
в типовом помещении (при -24оС), составившие 171,3 Вт/ч, что было 
выше аналогичного показателя в реконструированном здании на 70,1 
Вт/ч, или 1,69 раза. Сходная закономерность прослеживалась при тем-
пературе -10оС и 0 оС. Так, расход тепловой энергии в типовом сви-
нарнике в зимний период был выше на 48,5 Вт/ч, или 1,6 раза, в пере-
ходный период – на 42,6 Вт/ч, или 1,68 раза по сравнению с рекон-
струированным помещением. 

Установлено, что тепловой баланс типового помещения для поро-
сят-отъемышей был отрицательным при трех исследуемых темпера-
турных параметрах. При этом максимальный дефицит тепла в расчете 
на одно скотоместо наблюдался при -24 оС в типовом здании, соста-
вивший 115,1 Вт/ч (против 35,1 Вт/ч в реконструированном помеще-
нии). В сравниваемых свинарниках для поросят-отъемышей при тем-
пературе -100С тепловой баланс был отрицательным. При этом дефи-
цит тепла в типовом здании в расчете на одно скотоместо составил 
73,3 Вт/час, что оказалось в 4,82 раза выше по сравнению с реконстру-
ированным. В переходный период в свинарнике КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» отмечен определенный избыток тепла, составивший в 
расчете на одно скотоместо 3,4 Вт/ч (против – 49,1 Вт/ч – в типовом 
здании). 

Данные по расчету теплового баланса свинарников для доращива-
ния поросят подтверждают, что для экономии энергоресурсов на под-
держание системы микроклимата помещений наряду с тепловой реа-
билитацией ограждающих конструкций необходимо совершенствовать 
систему вентиляции для эффективной утилизации вторичного тепла. 
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2.2.2 Показатели микроклимата при эксплуатации различных 
вариантов реконструкции помещений для содержания поросят 
отъёмышей 

 
Результаты исследований состояния микроклимата в помещениях 

для содержания поросят-отъемышей наиболее показательны в пере-
ходный период года (таблица 27). 
 
Таблица 27 – Параметры микроклимата в секциях для поросят-
отъемышей в переходный период, (n=30) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бори-

совский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1  В2  В3  В4  
Температура 
внутреннего 
воздуха оС: 
       0,5 м (n=6) 
       1,5 м (n=6) 

 
 

20,7±0,37 
23,0±0,40 

 
 
19,3±0,23* 
21,3±0,37* 

 
 
19,7±0,46 
22,2±0,44 

 
 

20,8±0,20 
21,8±0,48 

 
 

20,8±0,23 
21,9±0,49 

Содержание 
аммиака, мг/м3 : 
       0,5 м (n=6) 
       1,5 м (n=6) 

 
 

13,4±0,52 
15,1±0,34 

 
 

10,3±0,18** 
12,4±0,52** 

 
 

10,2±0,17** 
11,9±0,21*** 

 
 
11,7±0,47 
13,3±0,40* 

 
 
11,1±0,60* 
12,8±0,54* 

Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с: 
       0,5 м (n=6) 
       1,5 м (n=6) 

 
 
0,22±0,012 
0,25±0,010 

 
 
0,24±0,013 
0,27±0,010 

 
 
0,25±0,016 
0,28±0,014 

 
 
0,16±0,007** 
0,18±0,008** 

 
 

0,19±0,011 
0,23±0,012 

Относительная 
влажность воз-
духа, % (n=6) 

 
 

80±1,0 

 
 

78±0,5 

 
 

78±0,6 

 
 

71±1,1** 

 
 

66±1,1*** 
Бактериальная 
обсемененность 
тыс. КОЕ/ м3: 
  - общая (n=3) 
- группа стафи-
лококков (n=3) 
 - группа ки-
шечной палочки 
(n=3) 

 
 
 

1291±68,9 
 

453±97,8 
 
 

6±2,0 

 
 
 

881±296,1 
 

165±49,0 
 
 

1±0,8 

 
 
 

842±65,7* 
 

285±23,0 
 
 

1±0,3 

 
 
 

2051±907,5 
 

341±97,0 
 
 

5±1,4 

 
 
 

697±98,2* 
 

194±42,3 
 
 

1±0,4 
 
В переходный период года температура воздуха в зоне нахождения 

поросят соответствовала норме во всех вариантах зданий.  
Уровень аммиака в воздухе отражается на всех жизненно важных 

функциях организма. Превышение нормы этого показателя приводит к 
анемии поросят, вызывает поражение слизистых оболочек глаз, дыха-
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тельных путей, приводит к легочным заболеваниям и падежу, особен-
но на ранних стадиях доращивания поросят. Согласно нормам РНТП-
1-2004 уровень содержания аммиака в воздухе  не должен превышать 
20 мг/м3. Содержание аммиака в зданиях во всех изучавшихся вариан-
тах находилось ниже максимально допустимого значения. Однако, в то 
же время, максимальное значение наблюдалось в варианте В0. Самым 
низким на высоте 0,5 м, в зоне нахождения животных, оно было в ва-
рианте В2 - 10,2 мг/м3, что на 23,4 % (Р<0,01) ниже, чем в контроле. В 
варианте В1 этот показатель был ниже на 23,1 % (Р<0,01), в варианте 
ВЗ – 12,7 %, в варианте В4 – на 17,2 % (Р<0,05). Скорость движения 
воздуха была примерно одинаковой во всех вариантах кроме секции с 
естественной вентиляцией, где она была достоверно (Р<0,01) меньше, 
чем в типовой секции. 

Относительная влажность воздуха была выше нормы в 4-х секторах 
соответственно: В0 – на 10 %; В1 – 8; В2 – 8; В3 – 1 % (Р<0,01). В сек-
торе с вариантом  В4 влажность находилась в пределах нормы 
(Р<0,001).  

В воздухе свиноводческих помещений часто создаются условия, 
способствующие развитию как сапрофитных, так и условно-
патогенных, а иногда и патогенных микроорганизмов. К таким усло-
виям относятся  повышенная температура и влажность, отсутствие 
УФ-лучей, сосредоточение больших количеств животных, ограничен-
ная кубатуру воздуха. Бактериальная обсемененность была выше нор-
матива во всех вариантах зданий. Соответственно, это превышение со-
ставило: В0 – 4,3 раза, В1 – 2,9 раза, В2 – 2,8 раза, В3 – 6,8 раза, В4 – 
2,3 раза.  

В зимний и летний периоды года показатели микроклимата в целом 
(таблицы 2 и 3 приложения 2) были наиболее благоприятными для жи-
вотных в секциях с реконструкцией по варианту В4, где используется 
сочетание естественной вентиляции с механическим удалением отра-
ботанного воздуха.  

Установлено, что в зимний период года в контрольном типовом ва-
рианте В0 бактериальная обсемененность была выше нормы в 9,7 раза. 
Вторым по данному показателю является вариант В2, где уровень об-
щей бактериальной обсемененности был выше нормы в 6,5 раза. Соот-
ветственно, в этих вариантах было зафиксировано наибольшее количе-
ство стафилококков и стрептококков, а также кишечной палочки. Тре-
тье по величине значение бактериальной обсемененности было отме-
чено в секторе В1, где превышение составило 4,4 раза. Наименьшие 
значения максимально близкие к нормативному значению соответ-
ствуют вариантам В3 и В4, где превышение составило 38 и 22 %. 

В летний период года в секторах колебания температур были менее 
выражены, чем в зимний период года. Однако максимальное превы-
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шение температуры было характерно для варианта В2, оно составило 
18 %. Это  связано с ограниченной кубатурой помещения и сложно-
стями с организацией  интенсивного воздухообмена в данном секторе. 
В остальных секторах температура внутреннего воздуха в основном 
соответствовала допустимым нормативам. Относительная влажность 
во всех исследуемых вариантах была выше нормы. В разрезе  вариан-
тов эти превышения составили соответственно: В0 – 10 %, В1 – 7, В2 – 
10, В3 – 12, В4 – 5 %.  

Скорость движения воздуха в секторах в летний период была зна-
чительно выше, чем в зимнее время. Однако она соответствовала нор-
мативным показателям. Минимальное значение было характерно для 
варианта В3 с естественной вентиляцией.  

Уровень аммиака в воздухе был значительно ниже  в летний пери-
од, чем в зимнее время. Однако наибольшее значение этого показателя 
были характерны для секторов В0, где животные содержатся на бетон-
ных полах с применением гидросмыва, а также в секторе с вариантом 
В3, где применяется естественная вентиляция. 

Уровень общей бактериальной обсеменённости во всех вариантах 
зданий был выше норматива. Это превышение составило соответ-
ственно: В0 – 5 раз; В1 – 1,9 раза; В2 – 3,3 раза; В3 – 3 раза; В4 – 1,2 
раза. Такие превышения нормы можно объяснить достаточно высоким 
уровнем влажности, а также сосредоточением  большого количества 
животных на ограниченной территории сектора. Хотя необходимо от-
метить, что все-таки реконструированные секции имели значительно 
более низкие показатели бактериальной обсемененности по сравнению 
с типовой секцией. 

Результаты производственной проверки (2010 г.) типового свинар-
ника с лучшим вариантом реконструкции В4 (таблица 4, Приложение 
2) также подтвердили большую комфортность для поросят условий 
содержания в реконструированной секции. Оптимальная температура 
при выращивании поросят 18-22 0С, при относительной влажности 40-
70%. В зимний период температура в секциях в КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» находилась в рекомендуемых нормативных значени-
ях 19,7-20,2 0С, в то время как в типовых - 16,3-17,2 0С, что ниже норм 
при практически одинаковой относительной влажности 82,2-82,5%. 
Достоверные различия по температурному режиму установлены на 
высоте 0,5 м при Р<0,05. Скорость движения воздуха была выше в 
секциях для доращивания поросят КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» 
(0,22-0,29 м/сек) по сравнению с секциями  ОАО «Свинокомплекс 
«Борисовский» (0,10-0,11 м /сек) при уровнях достоверности Р<0,05 и 
Р<0,01 соответственно. Более высокая скорость движения воздуха в 
помещениях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» способствовала сниже-
нию концентрации аммиака и бактериальной обсемененности воздуха. 
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Концентрация аммиака в секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» на 
высоте 0,5 м составила 11,7 мг/м3-против 16 мг/м3 в контрольной сек-
ции, или ниже на 4,3 мг/м3 при уровне достоверности Р<0,05. На высо-
те 1,5 м от пола содержание аммиака в контрольной секции было 17,7 
мг/м3, или выше на 5,0мг/м3, чем в реконструируемой секции (Р<0,01). 
Более высокая скорость движения воздуха в помещениях КСУП «Сов-
хоз-комбинат «Заря» способствовала снижению концентрации аммиа-
ка и бактериальной обсемененности воздуха. 

В секциях КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» общая бактериальная 
обсемененность воздуха составила 652,5 тыс.КОЕ/м3, бактерий группы 
стафилококков и стрептококков – 187,4 тыс.КОЕ/м3 и кишечной па-
лочки – 3,2 тыс.КОЕ/м3, а в РУП ОАО «Свинокомплекс «Борисов-
ский» эти показатели были выше на 31,9 % (Р<0,01), 23,1 (Р<0,05). и 
87,5% (Р<0,05). 

В переходный период температура воздуха в секциях обоих хо-
зяйств существенно не различалась и изменялась от 20,8 до 23,1 0С. 
Относительная влажность воздуха в секциях КСУП «Совхоз-комбинат 
«Заря» составила 66,4 % (Р<0,05), что соответствует нормам РНТП-1-
2004, а РУП ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» 76,7 %, или на 6,7% 
выше нормативных значений. По скорости движения воздуха и кон-
центрации аммиака различия в изученных секциях хозяйств не суще-
ственны. Общая бактериальная обсемененность воздуха в реконструи-
руемой секции была достоверно ниже на 205,5 тыс. КОЕ/м3, или на 
22,8%, чем в типовой секции (Р<0,05). Количество бактерий группы 
кишечной палочки было ниже в секции после реконструкции 4.2 тыс. 
КОЕ/м3, или на 67,7 % при Р<0,05.  

В летний период по температурно-влажностному режиму установ-
лены значительные различия. Температура воздуха в секциях для до-
ращивания ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» на высоте 0,5 м со-
ставила 27,2 0С, а в КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» была ниже на 6,0 
0С (Р<0,001), на высоте 1,5 м – 27,9 0С, или выше на 4,3 0С (Р<0,01) со-
ответственно. Относительная влажность воздуха в типовой секции в 
этот период соответствовала нормам (68,1 %), а секциях в КСУП 
«Совхоз-комбинат «Заря» была выше нормативных значений на 5,4 %. 
Скорость движения воздуха в секциях после реконструкции была зна-
чительно выше по сравнению с типовой секцией, что позволило сни-
зить концентрацию аммиака и количество микроорганизмов в воздухе 
помещений.  

Из проведенных исследований наиболее благоприятным для жи-
вотных по уровню параметров микроклимата является вариант В4, где 
используется сочетание естественной вентиляции с механическим 
удалением отработанного воздуха.  
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2.2.3 Продуктивность животных в типовых и реконструиро-
ванных зданиях для содержания поросят на доращивании 

 
Живая масса поросят-отъемышей при постановке на доращивание в 

РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» и РУСП «Совхоз-комбинат 
«Заря» имела существенные различия. Это связано с разными сроками 
отъема поросят от маток в этих сельскохозяйственных предприятиях. 
В РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» отъем от маток происходит 
в 35 дней, и доращивание начинается с этого возраста в зданиях с ва-
риантами В0, В1 и В2. В РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» в 55 дней 
поросят отнимают от маток, и они находятся на доращивании до пере-
дачи на откорм (В3). В зданиях варианта В4 поросят-отъемышей также 
переводят на доращивание в возрасте 55 дней и доращивают до сдачи 
на откорм. Срок передачи животных на откорм во всех вариантах был 
одинаковым – 115 дней, поэтому сравнение конечных результатов по 
цеху доращивания можно считать корректным. 

Переходный период года (табл. 28), который характеризовался из-
менением температурно-влажностного режима в зданиях доращива-
ния, не отразился на тенденции, которая наметилась в летний период 
года в секторах с вариантами В1, В2, В3, В4. Так, живая масса при 
окончании периода доращивания в секторах с данными вариантами 
была выше, чем в типовом здании соответственно на 1,2 %; 3,0; 48,2 и 
53,3 %, с достоверной разницей (Р<0,001) в вариантах В3 и В4. В сек-
торах с перечисленными вариантами был получен абсолютный при-
рост живой массы, который был выше, чем прирост, полученный в ти-
повом варианте В0. Разница эта составила 1,8 %; 4,5; 35,4 и 43,0 %. В 
двух последних вариантах с высокой достоверностью (Р<0,001). 

Среднесуточный прирост живой массы молодняка свиней за время 
доращивания вырос по сравнению с типовой секцией В0, соответ-
ственно, на 1,8 %; 4,6; 80,6 и 90,7 %, с достоверной разницей (Р<0,001) 
в секторах РУСП «Совхоз-комбинат « Заря». Сохранность в переход-
ный период года за время доращивания была выше в секторах В2; В3 и 
В4 соответственно на 3,5 %, 19,1 и 16,8 %, чем в секторе В0. В секторе 
с вариантом В1 сохранность была ниже, чем в типовом варианте В0 на 
0,7 %. 

В зимний период в зданиях РУСПП «Свинокомплекс «Борисов-
ский» В1 и В2 живая масса молодняка свиней при снятии с доращива-
ния была достоверно выше (Р<0,05 и Р <0,01), чем варианте В0, где 
животные содержались на сплошных бетонных полах, соответственно 
на 8,2 и 10,4 % (таблица 5 приложения 2). Полученный абсолютный 
прирост за период доращивания в этих зданиях подтверждает данную 
тенденцию и имеет достоверные превышения в сравнении с животны-
ми типового здания на 11,4 % - в варианте В 1 и 15,3 % - в варианте 
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В3.  
 

Таблица 28 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в пе-
реходный период в зданиях различного типа, (n=200) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс 

«Борисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1  В2  В3) В4  
Живая масса 1 
гол. при поста-
новке на доращи-
вание, кг 

10,8± 
0,16 

10,6± 
0,15 

10,7± 
0,13 

18,7± 
0,37 

18,5± 
0,41 

Живая масса 1 
гол. при снятии с 
доращивания, кг   

33,0± 
0,55 

33,4± 
0,51 

34,0± 
0,45 

48,9± 
0,41*** 

50,6± 
0,70*** 

Абсолютный при-
рост за период до-
ращивания, кг 

22,3± 
0,51 

22,7± 
0,51 

23,3± 
0,43 

30,2± 
0,55*** 

31,9± 
0,59*** 

Среднесуточный 
прирост за период 
доращивания, г 

279± 
6,0 

284± 
6,0 

292± 
5,0 

504± 
9,0*** 

532± 
10*** 

Сохранность, %  73,2 72,5 76,7 92,3 90,0 
 
Сложившаяся зоогигиеническая обстановка в секциях с решетча-

тыми полами и механической  вентиляцией с подогревом способство-
вала укреплению организма молодняка свиней в самый холодный пе-
риод года. Это повлияло на формирование более высокой продуктив-
ности. Так, среднесуточный прирост поросят на доращивании в секто-
рах В1 и В2 оказался выше по сравнению с В0 на 9,0% ( Р<0,05) и 
10,0% (Р < 0,01), а также  способствовало повышению сохранности на 
4,8 и 4,4 %. Молодняк свиней, который содержался в секторах с вари-
антами В3 и В4 (РУСП «Совхоз-комбинат «Заря») при снятии с дора-
щивания имел живую массу, которая была выше, чем масса их сверст-
ников из сектора с вариантом В0 соответственно на 44,6 и 31,0 % с до-
стоверной разницей Р<0,001. 

Соответственно, полученный абсолютный прирост за период дора-
щивания имел достоверное превышение (Р<0,001) в вариантах В3 и В4 
по сравнению с приростом, полученным в типовом варианте В0 на 23,9 
и 14,6 % соответственно, и, как следствие в результате периода дора-
щивания в зимний период был получен среднесуточный прирост, ко-
торый был выше, чем в варианте В0 на 49,8 (В3) и 61,1 % (В4). Со-
хранность, соответственно, в этих секторах была больше, чем в В0 на 
7,5 и 3,8 %. 
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Из данных таблицы 6 приложения 2 видно, что молодняк, который 
находился на доращивании в реконструированных зданиях РУСПП 
«Свинокомплекс «Борисовский» (В1 и В2 ) летом имел в конце перио-
да доращивания живую массу, превышавшую аналогичный показатель  
в секторах с вариантом В0 на 8,2 (Р<0,001) и 10,4 % (Р<0,001). В вари-
анте здания В3 (РУСП «Совхоз-комбинат «Заря»), где использовалась 
естественная вентиляция и в станках был использован слой опилок, в 
качестве утеплителя и сорбента, молодняк имел живую массу при пе-
реводе на откорм превышавшую данный показатель в варианте В0 на 
28,2 %  (Р<0,001). В секторе с вариантом В4, где использовалась есте-
ственная вентиляция с механическим удалением отработанного возду-
ха, полученная живая масса в конце периода доращивания была выше, 
чем в варианте В 0 на 32,4 % (Р<0,001). Полученный абсолютный при-
рост живой массы за период доращивания в летний период  в четырех 
секторах (В1, В2, В3, В4) был достоверно выше (Р<0,001), по сравне-
нию с сектором В0, где животные содержались на сплошных бетонных 
полах по технологии Джи-ай-Джи соответственно на 11,4 %; 15,4; 21,3 
и 27,6 %. Данная тенденция полностью повторилась в отношении 
среднесуточного прироста, и в сравнении с типовым вариантом секции 
В 0 он был выше в вариантах В1, В2, В3 и В4, соответственно, на 
11,4%, 15,4, 70,6 и 76,8 % (Р<0,001).  

Как показывают исследования, молодняк свиней, содержащихся на 
доращивании в зданиях с вариантами В3 и В4 (РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря») обладал более высокой энергией роста и жизнеспо-
собностью, чем сверстники в зданиях с вариантами В0, В1 и В2. Со-
хранность во всех четырех секторах в летний период была выше, чем в 
секторе В0, соответственно на 5,3 %; 4,9; 20,5 и 20,5 %. 

Таким образом, продуктивность и сохранность молодняка при всех 
изучавшихся вариантах реконструкции была выше, чем в  типовых 
помещениях с традиционной технологией содержания. Наиболее эф-
фективным из изучавшихся вариантов реконструкции был вариант В4, 
где использовалось наружное утепление стен, подстилочный материал, 
была увеличена площадь пола на 1 голову молодняка свиней и есте-
ственная вентиляция использовалась в сочетании с механическим уда-
лением воздуха.   

Производственная проверка типового варианта и лучшего варианта 
реконструкции также проводилась по сезонам года. При анализе про-
дуктивности молодняка в период доращивания (таблица 29) видно, что 
в зимний период года среднесуточный прирост составил в опытной 
группе 523 г, что было на 164 г (Р<0,001), или 45,7 %, выше, чем в 
контрольной группе. Соответственно живая масса при снятии с дора-
щивания в группе с проведенной реконструкцией была выше, чем в 
контрольной группе на 13,6 % (Р<0,01). 
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Таблица 29 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в 
зимний период, (n=5514) М±m 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Средняя живая масса 1 головы при 
постановке на доращивание, кг 8,2±0,31 14,9±0,51*** 
Средняя живая масса 1 головы при 
снятии с доращивания, кг  34,6±0,27 39,3±0,67** 
Среднесуточный прирост за период 
доращивания, г 359±15 523±7*** 
Абсолютный прирост за подсосный 
период и период доращивания на 1 
гол., кг 

 
33,5±0,31 

 
38,1±0,68** 

Дни содержания за подсосный пери-
од и период доращивания 109 99 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса и доращивания, г 307±15 386±4** 
Сохранность за период доращива-
ния, % 80,2±1,11 95,8±1,17*** 

 
Анализ абсолютного прироста за подсосный период и период до-

ращивания показал, что в варианте с реконструкцией он составил 38,1 
кг на 1 гол. молодняка свиней, что на 13,7 % (Р<0,01) больше, чем в 
типовом варианте ОАО «Свинокомплекс «Борисовский». При этом за 
99 дней выращивания среднесуточный прирост составил в опытном 
варианте 386 г (Р<0,01), что на 25,7 % больше, чем в контрольном ва-
рианте, где среднесуточный прирост составил 307 г за 109 дней выра-
щивания.  

Сохранность за период доращивания в зимний период составляла в 
опытной группе 95,8 %, что на 15,6 % (Р<0,001) было выше, чем в кон-
трольной группе.  

В переходный период года (таблица 30) в контрольных секторах 
живая масса при снятии с доращивания была ниже на 9,3 % по сравне-
нию с холодным периодом года. По отношению к опытным секторам 
положение, сложившееся зимой, сохранилось: живая масса в опытных 
секторах при снятии с доращивания была выше на 23,9 % (Р<0,001). 
Среднесуточный прирост в переходный период был на 158 г (Р<0,001) 
выше, чем в контрольной группе, или на 46,3 %.  
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Таблица 30 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в пе-
реходный период, (n=7125) М±m 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Средняя живая масса 1 головы при 
постановке на доращивание, кг 8,3±0,23 14,1±0,15*** 
Средняя живая масса 1 головы при 
снятии с доращивания, кг  31,6±0,89 39,0±0,11*** 
Среднесуточный прирост за период 
доращивания, г 341±11 499±6*** 
Абсолютный прирост за подсосный 
период и период доращивания на 1 
гол., кг 30,5±0,85 37,8±0,07*** 
Дни содержания за подсосный период 
и период доращивания 104 102 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса и доращивания, г 293±10 371±3*** 
Сохранность, % 77,7±2,79 94,8±1,44** 

 
Абсолютный прирост за подсосный период и период доращивания 

составил в опытном варианте 37,8 кг на 1 гол. молодняка, что на 23,9% 
больше (Р<0,001), чем в контрольном варианте, где этот показатель со-
ставил 30,5 кг. 

Среднесуточный прирост за 102 дня выращивания в реконструиро-
ванном варианте составил 371 г, что выше, чем в типовом варианте без 
реконструкции на 26,6 % (Р<0,001), где среднесуточный прирост со-
ставил 293 г. 

Сохранность на доращивании в переходный период года составила 
в секторах КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» 94,8 %, это на 17,1 % 
(Р<0,01) выше, чем в типовом варианте, где этот показатель составил 
77,7 %. 

В летние месяцы (таблица 31) была подтверждена тенденция, кото-
рая была характерна для предыдущих периодов года. Так, живая масса 
одной головы поросят-отъемышей при снятии с доращивания в здани-
ях с тепловой реабилитацией была выше на 29,9 %, чем в типовом ва-
рианте без реконструкции (Р<0,001). Среднесуточный прирост был 
также выше в опытной группе, и это увеличение составило 125 г 
(Р<0,001), или 36,7 % по отношению к контрольной группе. Показа-
тель абсолютного прироста за подсосный период и период доращива-
ния составил 38,3 кг, это на 9 кг (Р<0,001), или 30,7 % выше, чем в 
контрольных секторах ОАО «Свинокомплекс «Борисовский». За пери-
од выращивания от рождения до передачи на откорм среднесуточный 
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прирост в опытной группе составил 367 г за 104 дня, это на 24,4 % 
больше (Р<0,01), чем в контрольной группе, где он составил 295 г в 
среднем за 100 дней.  

 
Таблица 31 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в 
летний период при проведении производственной проверки, (n=6841) 
М±m 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Средняя живая масса 1 головы при 
постановке на доращивание, кг 8,4±0,23 15,1±0,27*** 
Средняя живая масса 1 головы при 
снятии с доращивания, кг  30,4±0,63 39,5±0,37*** 
Среднесуточный прирост за период 
доращивания, г 341±15 466±2*** 
Абсолютный прирост за подсосный 
период и период доращивания на 1 
гол., кг 29,3±0,71 38,3±0,33*** 
Дни содержания за подсосный период 
и период доращивания 100 104 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса и доращивания, г 295±11 367±2** 
Сохранность, % 88,3±3,49 97,8±0,52* 

 
Сохранность за период доращивания в опытных секторах составила 

97,8 %, что на 9,5 % (Р<0,05) выше, чем в контрольном варианте. 
Таким образом, производственная проверка за периоды подсоса и 

доращивания показала, что молодняк в реконструированных зданиях 
имел более высокие показатели продуктивности и обладал более высо-
кой жизнеспособностью.  

 
2.2.4 Морфологический состав крови и показатели естествен-

ной резистентности у поросят на доращивании 
 
Количество форменных элементов крови у поросят (таблица 32) 

может изменяться в значительных пределах и в отдельных случаях 
опускаться ниже нормы. Подтверждением этому служит количество 
эритроцитов у подопытных животных зимой в варианте В1, где оно 
было ниже нормы на 4,4 %. В группах В3 и В4 данный показатель ока-
зался достоверно (Р<0,01) выше, чем в контроле соответственно на 0,7 
( 11,5 %) и 0,9 млн./мм3 (18,8 %). Уровень  гемоглобина в крови поро-
сят был не высоким, но находился в пределах физиологической нормы 
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(80 г/л). Содержание лейкоцитов во всех группах так же было в преде-
лах нормы. Животные контрольной группы В0 превосходили сверст-
ников по этому показателю на 4,3 – 19,8 % при не достоверной разни-
це. 

 
Таблица 32 – Показатели морфологического состава крови молодняка 
свиней, (n=24) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бори-

совский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1  В2  В3  В4  
Зимний период 

Эритроциты, 
млн./мм3 4,8±0,06 4,3±0,02 4,6±0,13 5,5±0,19** 5,7±0,22** 
Гемоглобин, 
г/л 85,0±10,4 89,0±6,3 92,3±1,8 88,4±4,2 90,2±2,2 
Лейкоциты, 
тыс./мм3 

 
12,1±1,12 

 
10,2±1,12 

 
0,7±1,75 

 
11,6±1,04 

 
10,1±0,72 

Летний период 
Эритроциты, 
млн./мм3 4,7±0,07 4,6±0,06 4,7±0,08 5,2±0,16* 5,1±0,16 
Гемоглобин, 
г/л 81,5±1,1 88±3,7 90±2,4* 96±3,3** 90,8±2,6* 
Лейкоциты, 
тыс./мм3 

 
14,6±1,16 

 
13,0±1,03 

 
11,4±2,19 

 
21,2±1,64* 

 
20,1±1,84* 

Переходный период 
Эритроциты, 
млн./мм3 6,2±0,34 6,2±0,41 6,2±0,46 5,9±0,25 5,6±0,22 
Гемоглобин, 
г/л 111±11,6 96±3,9 97,5±11,4 81,2±3,1* 84,3±3,6 
Лейкоциты, 
тыс./мм3 

 
10,0±1,04 

 
9,0±0,31 

 
10,2±0,61 

 
11,2±0,82 

 
12,3±1,42 

 
В летний период по количеству эритроцитов молодняк вариантов 

В3 и В4 превосходил животных остальных групп на 8,5-13,0 %. У по-
росят в группе В3 разница с животными из контрольной группы была 
статистически достоверной (Р<0,05). Количество гемоглобина в крови 
животных во всех опытных группах было выше, чем у поросят, содер-
жавшихся в типовом свинарнике на 8,0-17,8 % причем различия с 
группами В2 (Р<0,05), В3 (Р<0,01) и В4 (Р<0,05) оказались статистиче-
ски достоверны. Содержание лейкоцитов наименьшим было у поросят 
в группе В2. Контрольная группа и молодняк из группы В1 превосхо-
дили их на 28,1 и 14,0 %, соответственно, хотя достоверных различий 
между этими группами не наблюдалось. У животных в группах В3 и 
В4 количество лейкоцитов было высоким и при сравнении с контроль-
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ной группой разница была достоверной (Р<0,05), что свидетельствует 
о значительных колебаниях этих показателей у поросят до 3-х месяч-
ного возраста. 

В переходный период наивысшие значения по содержанию эритро-
цитов и количеству гемоглобина в крови были у контрольных живот-
ных, которые превосходили вариант В3 на 5,1 % и вариант В4- на 10,7 
% по насыщенности крови эритроцитами. По содержанию гемоглоби-
на разница с вариантом В3 составила 37 % (Р<0,05), с вариантом В4 – 
22 % в пользу контрольных животных. Содержание лейкоцитов самым 
низким было у молодняка в варианте В2. Остальные группы превосхо-
дили его на 11,1-36,7 %. Все морфологические показатели в данный 
период соответствовали физиологическим нормам. 

Существенные колебания в морфологических показателях крови по 
сезонам года и между группами не даёт возможности однозначно от-
дать предпочтение какому-либо из изучавшихся вариантов. 

Изучение показателей характеризующих естественную резистент-
ность так же выявило их существенные колебания, как по группам жи-
вотных, так и по сезонам года  (таблицы 33-34). Самый низкий уровень 
лизоцимной активности, β-лизинной активности сыворотки крови и 
бактерицидной активности наблюдался в зимний период, самым  вы-
соким он был летом. 

 
Таблица 33 – Показатели естественной резистентности и кислотно-
щелочного равновесия крови молодняка свиней в зимний период, 
(n=24) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бори-

совский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1  В2  В3  В4   
Лизоцимная 
активность, 
% 

 
2,3±0,19 

 
2,3±0,06 

 
2,6±0,52 

 
2,6±0,17 

 
2,7±0,16 

ß-лизинная 
активность, 
% 

 
12,7±1,83 

 
12,2±0,71 

 
10,8±0,82 

 
11,4±0,44 

 
12,2±0,61 

БАСК, % 42,1±0,92 43,4±1,93 43,2±0,71 39,7±0,72 39,7±0,86 
Титр нор-
мальных аг-
глютининов 

 
36,3±4,3 

 
32,5±5,0 

 
32,5±5,0 

 
31,7±4,8 

 
38,3±5,0 

Кислотная 
емкость, мг% 

 
480±9,4 

 
490±6,7 

 
505±5,8 

 
540±18,7 

 
527±10,8 
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Таблица 34 – Показатели естественной резистентности и кислотно-
щелочного равновесия крови молодняка свиней в летний период, 
(n=21) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бо-

рисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1 В2  В3  В4  
Лизоцимная 
активность, 
% 

 
3,9±0,36 

 
3,0±0,35 

 
3,7±0,33 

 
4,7±0,42 

 
6,6±0,94* 

ß-лизинная 
активность, 
% 

 
14,8±1,26 

 
14,3±0,82 

 
15,7±2,04 

 
13,0±1,50 

 
10,8±1,29 

БАСК, % 64,7±3,31 70,8±7,45 73,3±3,13 59,7±2,48 58,0±1,94 
Титр нор-
мальных аг-
глютининов 

 
22,5±1,7 

 
23,3±2,0 

 
30,0±6,1 

 
15,0±2,4* 

 
21,0±1,1 

Кислотная 
емкость, мг% 

 
510±14,9 

 
513±21,6 

 
493±21,6 

 
530±9,4 

 
548±19,5 

 
Поскольку для показателей естественной резистентности справед-

ливо правило компенсации, когда снижение одного показателя сопро-
вождается увеличением другого, то можно утверждать, что в зимний 
период все группы имели приблизительно одинаковый уровень защит-
ных клеточных механизмов. Достоверных различий в зимний период 
между контрольной группой и опытными не наблюдалось ни по одно-
му из изучавшихся показателей. 

В летний период лизоцимная активность сыворотки крови самой 
высокой была в группе В4. По сравнению с контрольными животными 
она была выше на 2,7 % (Р<0,05), молодняк группы В3 превосходил по 
этому показателю контроль на 0,8 %. Животные из групп В1 и В2 
уступали контрольным животным 0,9 и 0,2 %, соответственно. Коли-
чество β-лизинов, наоборот, у поросят из группы В4 было самым низ-
ким из всех групп. По этому показателю они уступали, молодняку, со-
державшемуся в типовой секции 4,0 %. Поросята из группы В3 также 
уступали контрольным 1,8 %. Бактерицидная активность сыворотки 
крови и титр нормальных агглютининов в группах В3 и В4 были зна-
чительно ниже, чем у молодняка в группах В0, В1 и В2. По БАСК раз-
ница между группами колебалась от 5,0 до 15,3 %, по титру нормаль-
ных агглютининов от 1,5 до 15,0 единиц. Причем снижение этого по-
казателя в группе В3 по сравнению с контролем было достоверным 
(Р<0,05). 

Кислотная ёмкость у свиней из групп В3 и В4 была выше, чем в 
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контроле на 2,0 и 3,8 мг%, соответственно. 
В переходный период года лизоцимная активность во всех группах 

была примерно одинаковой, но β-лизинная активность и титр нор-
мальных агглютининов в группах В3 и В4 был достоверно ниже, чем в 
контроле (Р<0,01), а кислотная ёмкость достоверно выше (Р<0,05) 
(таблица 35). 
 
Таблица 35 – Показатели естественной резистентности и кислотно-
щелочного равновесия крови молодняка свиней в переходный период 
года, (n=24) М±m 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бори-

совский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0  В1  В2  В3  В4   
Лизоцимная 
активность, % 

 
3,1±0,38 

 
3,2±0,19 

 
3,0±0,12 

 
3,0±0,10 

 
2,8±0,11 

ß-лизинная 
активность, % 

 
14,6±0,65 

 
14,9±0,43 

 
15,0±0,52 

 
11,6±0,39** 

 
11,0±0,32** 

БАСК, % 45,9±0,67 45,8±0,83 45,5±0,73 - - 
Титр нор-
мальных аг-
глютининов 

 
47,5±2,9 

 
38,8±6,0 

 
35,0±7,1 

 
25,8±3,3** 

 
29,2±3,9** 

Кислотная 
емкость, мг%  

 
485±5,8 

 
475±5,8 

 
500±9,4 

 
512±8,9* 

 
510±7,5* 

 
Увязывая полученные данные по состоянию естественной рези-

стентности с продуктивностью и особенно сохранностью подопытных 
животных, следует сделать вывод, что существенное снижение коли-
чества β-лизинов, БАСК, титра нормальных агглютининов и увеличе-
ние кислотной ёмкости свидетельствует о благоприятном состоянии 
организма, которому нет необходимости вырабатывать повышенное 
количество факторов резистентности и, соответственно, большее ко-
личество потребляемой животным энергии идёт на прирост живой 
массы, а не растрачивается на борьбу с агрессивной микрофлорой по-
мещения. 

 
2.2.5 Затраты энергетических ресурсов в зданиях для молодня-

ка свиней на доращивании 
 
В таблице 36 приведен сравнительный анализ расхода электриче-

ской энергии в зимний период года в РУСПП «Свинокомплекс «Бори-
совский»  и РУП «С-к «Заря»  по изучавшимся вариантам зданий В0-В 
4. Из данных таблицы видно, что наибольшую долю в объеме затрат в 
РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» на голову молодняка свиней 
занимает подогрев воздуха. Так, по вариантам В 0, В 1 и В 2 этот пока-
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затель изменяется от 64,8 до 76,4 %. В качестве обогревателей в секто-
ре В 0 используется калорифер КСК-9 мощностью 5,5 кВт/ч, в секто-
рах В 1 и В 2 – это обогреватель типа «Boxer» мощностью 10 кВт/ч. 
Наибольший удельный вес затрат на обогрев соответствует варианту В 
2. По сравнению с типовым вариантом В 0 это превышение составляет 
11,6 %. 

 
Таблица 36 – Затраты электрической энергии  в зимний период в по-
мещениях цеха доращивания за месяц, кВт/ гол. 

Статьи затрат 
РУСПП «Свинокомплекс «Бо-

рисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0 В1 В2 В3 В4 
Вентиляция 1,49 4,8 1,92 0 1,07 
Подогрев воз-
духа 6,60 12,0 8,0 0 0 
Подогрев пола 1,32 0 0 9,22 6,14 
Освещение 0,03 0,04 0,05 0,24 0,22 
Раздача корма 0,09 0,06 0,09 0,04 0,04 
Затраты на по-
дачу воды 

 
0,07 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,08 

 
0,08 

Затраты на пе-
рекачку навоз-
ных масс 

 
 

0,58 

 
 

0,45 

 
 

0,37 

 
 

0,02 

 
 

0,02 
Итого 10,18 17,4 10,47 9,6 7,57 

 
Система вентиляции в секторах В0-В4 представлена вентиляторами 

различного типа. Вариант сектора В0 (на 600 голов) имели 2 вида вен-
тиляторов. Это два вентилятора, расположенные в крыше мощностью 
0,37 кВт/ч, которые забирают отработанный воздух и выбрасывают его 
на улицу и один вентилятор мощностью 0,5 кВт/ч, расположенный в 
воздуховоде, идущем через галерею, который подает воздух с улицы в 
сектор. В секторе с вариантом реконструкции В1 (на 600 гол.) имеются 
четыре вентилятора типа «Аир», расположенные в крыше мощностью 
8 кВт/ч, который удаляют отработанный воздух из сектора на улицу.  

В секторе В2 имеются: один оконный вентилятор мощностью 1,1 
кВт/ч и два крышных вентилятора мощностью 0,25 кВт/ч, которые 
удаляют воздух из сектора. В секторе с вариантом В4 в «С-к «Заря» на 
750 голов установлены 6 вентиляторов мощностью 0,37 кВт/ч, которые 
также работают на вытяжку по 12 часов в сутки. По объему затрат 
электроэнергии на вентиляцию наибольшей долей затрат характеризу-
ется вариант реконструкции В 1, что превышает типовой вариант на 
3,31 кВт/ч (3,2 раза). Наименьший процент энергии, затраченной на 
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вентиляцию, характерен для варианта реконструкции В4: в сравнении 
с контролем расход электроэнергии на вентиляцию в расчете на 1 го-
лову молодняка свиней здесь был ниже на 0,42 кВт/ч  (28,2 %). 

Подогрев пола в станках сектора доращивания использовался в 
трёх вариантах – В0, В3 и В4. Подогрев осуществляется при помощи 
электрообогреваемых ковриков, расположенных в станках. В варианте 
В0 коврики работают в течение первого месяца в начале постановки на 
доращивание. Их мощность 125 Вт и работают они 24 ч в сутки. В сек-
торах В3 и В4 мощность ковриков 160 Вт, которые работают кругло-
суточно. За счет этого частично идет подогрев воздуха в зоне нахож-
дения животных. Как показывают данные, в станках секторов В3 и В4 
подогрев пола занимает основное место в структуре затрат и соответ-
ственно на 83,0 и 68,1 % больше, чем в  контрольном варианте В0.  

В структуре затрат освещение занимает от 0,2 до 2,9 %. Макси-
мальный процент соответствует сектору В4 вместимостью 750 голов.  
По уровню затрат на раздачу корма наибольший удельный вес был в 
секторах В0 и В 2 и составлял 0,9 %. Затраты электроэнергии на пода-
чу воды колебались от минимальных 0,3 %  - в секторе В 1 до 1,1% - в 
секторе В4. По уровню затрат на перекачку навозных масс наиболь-
ший процент соответствует варианту В0 и составляет 5,7 % в общем 
объеме затрат электроэнергии.   

За зимний период самое наименьшее количество энергии на 1 голо-
ву молодняка свиней (7,57 кВт) соответствовало варианту В4, а самое 
наивысшее значение (17,4 кВт/ч) – варианту В2, это на 7,22 кВт/ч или 
70,1 % больше, чем в типовой секции.   

Наиболее предпочтительным вариантом среди изучавшихся секто-
ров по уровню затрат электрической энергии в переходный период яв-
ляется вариант В4.  

Кроме перечисленных статей затрат в зимний период года в типо-
вых секторах  (вариант В0) использовалась тепловая энергия  горячей 
воды, которая поступала по трубам в сектор для доращивания и пода-
валась к калориферу КСК-9 для обогрева воздуха в холодный период 
года. По данным наших исследований в зимний период расход тепла 
на 1 голову в месяц составил 0,02  Гкал тепла. Таким образом, с уче-
том использования тепловой энергии общие затраты энергии (тепло-
вой и электрической) в типовой секции были выше, чем в любом вари-
анте реконструкции (В1 - В4). 
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2.3 Ресурсосберегающая технология содержания свиней  
в помещениях для откорма свиней 

 
2.3.1 Описание вариантов реконструкции зданий для содержа-

ния откормочного поголовья и их тепловой баланс. 
 

В опытах изучались основные характеристики четырех видов сек-
ций для откорма на двух свиноводческих комплексах: ЗАО «Турец» 
Червенского района (два варианта зданий) и РУСП «Совхоз-комбинат 
«Заря» Мозырского района (два варианта). 

Не реконструированная типовая секция (В1) в ЗАО «Турец» 
Червенского района вмещает 28 станков. Количество животных в 
станке 25-30 голов. Размер станка 5,45 х 4,2 м. Длина секции – 48,5 м. 
Ширина тамбура – 3,6м. В каждой секции содержится по 700 голов от-
кормочного поголовья. Освещение осуществляется круглыми одинар-
ными светильниками в количестве 16 шт. Мощность лампы 100 Вт.  

Окна с двойным остеклением в деревянных спаренных переплетах. 
В секции имеется 24 окна, размер окна 1,45 х 1,13 м. Высота здания – 
5,4 м. Вентиляция представлена крышными вентиляторами мощно-
стью 1,25 кВт. В секции – 3 вентилятора, которые удаляют отработан-
ный воздух. Зимой воздух в сектор поступает из тамбура, нагревается 
и поднимается вверх. Удаляется воздух через вытяжной канал, диа-
метром 0,70 м, в котором располагается вентилятор. Время работы 
вентилятора зимой – 4 часа в сутки. В летний период вентилятор рабо-
тает в течение 1 часа. Вентиляция осуществляется естественным спо-
собом. Воздух поступает из тамбуров, нагревается и удаляется через 
окна, которые постоянно открыты.  

Система навозоудаления в типовой секции представлена 4 навоз-
ными каналами шириной 0,50м. Система навозоудаления  – самотечно-
сплавная периодического действия. По мере необходимости использу-
ется гидросмыв (1 раз в месяц ≈ 8м3). 

Для поения используются сосковые поилки. В станке располагается 
1 поилка над каналом навозоудаления (объем воды за 1 мин. 1,4 л), 
давление – 1,5 атмосферы. 

Кормление в типовых зданиях осуществляется через накопитель-
ный бункер в универсальную тележку ТУ-300А, с последующей разда-
чей в кормушки, расположенные вдоль кормового прохода. В кормуш-
ках корм увлажняется. Раздача корма – 2 раза в день. 

Перекрытие состоит из плит марки ПКЖ (толщина 0,1 м), утеплена 
слоем минераловаты (толщина 0,1 м) и рубероид (толщина 0,005 м). 
Стены выполнены из керамзитобетонных панелей (толщина 0,3 м), по-
крытых цементно-известковой штукатуркой (толщина 0,02 м). 

Реконструированная секция (В2) в ЗАО «Турец» Червенского 
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района имеет 14 станков. Количество животных в станке – 50-60 голов. 
Размер станка 7,6 х 7,65 м; 6,14 х 7,65м; Длина секции 48,5 м. Ширина 
тамбура 3,6 м. В каждой секции размещено 812 голов. 

Окна с двойным остеклением в деревянных спаренных переплетах. 
В секции имеется 24 окна, размер окна 1,45 х 1,13 м. Освещение осу-
ществляют 8 светильников по 2 лампы. Мощность ламп – 35 Вт (16 
ламп). Время работы светильников в зимнее время – 1 час, весной и 
осенью – 1,5 часа. Вентиляция представлена крышными вентилятора-
ми мощностью 1,25 кВт. В полуздании имеется 3 вентилятора. Приток 
воздуха осуществляется через форточки с автоматически регулируе-
мыми заслонками. Форточек в секции – 16, по 8 с каждой стороны. 
Размер форточек 0,4 х 0,9 м, высота – 1,5 м. Подача и выброс воздуха 
осуществляется автоматизированной системой создания микроклима-
та. Работу вентиляторов контролируют датчики температуры. Система 
навозоудаления – самотечно-сплавная периодического действия. По 
мере необходимости используется гидросмыв. В реконструируемых 
секторах расположено 2 навозных канала. Это связано с большим со-
держанием животных в станке. Для поения используются сосковые 
поилки. В станке располагается 4 поилки с двух сторон над каналами 
навозоудаления (на высоте 40 см). Объем воды за 1 мин. – 1,6 л. Корм-
ление в секциях с реконструкцией – вволю, сухими комбикормами. 
Раздача корма производиться с использованием шайботросового 
транспортера 3 MOTOR 84 М Ч 1,1кВт. Время работы транспортера 1 
ч в сутки. В центре станка располагается кормушка поставщика «Сер-
волюкс», имеющая 8 отделений, по 4 отделения с каждой стороны. 
Подача воды на комплекс осуществляется двумя насосами производи-
тельностью 3 и 4 м3. Время работы – 24 часа. Ограждающие конструк-
ции такие же как и в секции В1. 

В РУП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района здание для 
откорма свиней имеет 6 секций. Размер здания 234 х 18 м, высота в 
коньке 5,5 м. Оно разделено на две равные части по 3 секции в каждой. 
Вместимость здания 3600 голов свиней. 

Секция с вариантом реконструкции (В3). Здание разделено на 6 
секций, вместимость каждой секции 600 голов. Стены состоят из кир-
пича (толщина 0,25 м), воздушной прослойки (толщина 0,1 м) и керам-
зитобетонного блока (толщина 0,3 м). 

 Перекрытие состоит из плит марки ПКЖ (толщина 0,1 м), блоков 
из пеностекла (толщина 0,20 м), асбестоцементных листов (толщина 
0,015 м) и покрывалось кровельным материалом марки «изол» (тол-
щина 0,005 м).  

Размер окон 1,15 х 1,50 м. Остекление двойное в деревянных спа-
ренных переплетах. На каждую секцию вместимостью 600 голов име-
ется по 12 таких окон с каждой стороны. Площадь их на здание со-
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ставляет 248 м2. 
Вентиляция естественная. Она состоит из 5 вентиляционных шахт 

расположенных по коньку здания. Они возвышаются над коньком на 
0,5 м и опущены в помещения на 1 м. Поилки в обоих случаях  распо-
ложены на высоте 40 и 65 см от пола. Кормление осуществляется 
влажными кормосмесями.  

Реконструкция (В4), которая проведена на 60 % зданий откорма, 
включает в себя замену плит перекрытий. Перекрытие состоит из плит 
марки ПКЖ (толщина 0,1 м), блоков из пеностекла (толщина 0,20 м), 
асбестоцементных листов (толщина 0,008 м) и покрывалось кровель-
ным материалом марки «изол» (толщина 0,005 м).  

Наружный слой стены выполнен из керамзитобетонного блока 
(толщина 0,3 м), газосиликатного блока (толщина 0,2 м), между ними – 
воздушная прослойка (толщина 0,1 м). В секции имеется двое дверей 
высотой 2 м и шириной 1 м. Для создания оптимального микроклимата 
применяется  голландская автоматизированная система управления 
микроклиматом. 

Для естественного освещения секции используются окна с двой-
ным остеклением в деревянных спаренных переплетах размером 1,15 х 
1,5 м. На каждую секцию вместимостью 600 голов имеется по 6 таких 
окон с каждой стороны. Общая площадь которых в здании  составляет 
124 м2.  

Кормление откормочного поголовья осуществляется влажными 
кормами. В секции в 24 станках располагается 600 голов откормочного 
поголовья. Для поения откормочного поголовья применяют сосковые 
поилки (1 на станок) которые располагаются над каналами навозоуда-
ления. Система навозоудаления самотечно-сплавная периодического 
действия. Для уборки навоза из станков применяется гидросмыв. Полы 
в секциях бетонные. 

Основные требования к помещениям для скота сводятся к следую-
щим – они должны быть сухими, светлыми, теплыми. Необходимо, 
чтобы в них можно было создавать нормальный микроклимат, удобно 
размещать и обслуживать животных. Особенно это важно для откор-
мочного молодняка свиней. В процессе откорма формируется две тре-
ти реализационной массы свиней, и все недостатки зоогигиенического 
фона в значительной мере отражаются на результатах откорма и также 
на экономической деятельности предприятия. В настоящее время, в 
основном, в промышленных комплексах эксплуатируются спроектиро-
ванные и построенные в 70-80-ых годах свинарники-откормочники. 
Основным принципом строительства животноводческих объектов в 
советский период нашей истории было возведение объектов с 
наименьшими издержками в краткие сроки. Экономическая составля-
ющая эксплуатации таких помещений зачастую оставалась на втором 
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плане. Стоимость энергоносителей, затраченных на поддержание мик-
роклимата, в структуре себестоимости продукции была невелика и не 
оказывала серьезного влияния на эффективность производства.  

С ростом цен на газ, топочный мазут и электроэнергию, а также их 
дефицитом в топливном балансе производственникам и проектиров-
щикам в наше время проходится изыскивать различные варианты ре-
конструкции помещений с целью сократить затраты тепла в холодный 
период года, максимально использовать биологическое тепло живот-
ных. Изучаемые нами варианты реконструкции свинарников-
откормочников (хозяйства РУСП «Совхоз комбинат «Заря» и ЗАО 
«Турец») основаны на различных принципах. Реконструкция секций 
свинарников-откормочников в РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» прове-
дена более глубоко, модернизации подверглась не только система вен-
тиляции, но и ограждающие конструкции зданий. Это хозяйство изыс-
кало финансы, трудовые ресурсы и провела тепловую реабилитацию 
стен и перекрытий двумя способами (таблица 37).   

 
Таблица 37 – Сопротивление теплопередаче ограждающих конструк-
ций свинарников для содержания откормочного поголовья, м2 * 0С/Вт  

Ограждающие 
конструкции 

ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-комбинат 
«Заря» 

В1 В2 В3 В4 
Стены 0,69 0,69 1,05 2,4 
Перекрытия 1,84 1,84 3,1 3,1 

 
В результате чего сопротивление теплопередаче стен после тепло-

вой реабилитации по варианту В4 возросло в 3,4, крыши – в 1,7 раза. 
Однако, для проведения столь масштабных работ требуются значи-
тельные средства. В ОАО «Турец» перестроили только станочное обо-
рудование и кормушки, увеличив тем самым вместимость свинарника 
на 16,3%, а также улучшив систему вентилирования помещения. 
Предполагалось, что лучшее использование биологического тепла, вы-
деляемого животными, и оптимизация системы поддержания микро-
климата должны дать определенный экономический эффект без значи-
тельных затрат. Ведь залогом высокой продуктивности животных яв-
ляется оптимальный микроклимат, в т.ч. температура воздуха. 

Между температурой внешней среды и интенсивностью обменных 
процессов организма существует обратная зависимость. При пониже-
нии температуры уровень обменных процессов возрастает, а при по-
вышении, наоборот, понижается. Это значит, что значительная часть 
рациона скота тратится не на рост и развитие, а на теплопродукцию, т. 
е поддержание температурного гомеостаза. Таким образом, исходя из 
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того, что организм животного это открытая система, можно сделать 
вывод - понижение температуры окружающей среды вызывает по-
требность в повышенном насыщении энергией рационов. Ведь значи-
тельная часть энергетической составляющей рациона, которая тесно 
связана с протеиновой и аминокислотной составляющими, идет не на 
ростовые цели, а на поддержание температурного гомеостаза. Вынуж-
денно «избыточная» белковая часть рациона используется неэффек-
тивно. В таблице 38 приведены данные по тепловыделению животных 
в свинарниках ЗАО «Турец» и РУСП «Совхоз-комбинат «Заря». Расчет 
поступлений свободного тепла в свинарниках-откормочниках прово-
дился на нормативную температуру для данной технологической 
группы.  

 
Таблица 38 – Количество тепла, выделяемого животными, Вт/час 

Показатели 

ЗАО «Турец» РУСП «Сов-
хоз-комбинат 

«Заря» 
В1 В2 В3 – В4 

Количество секций в 
свинарнике 2 2 6 
Количество живот-
ных в секции, гол. 700 812 600 
Средняя масса жи-
вотного, гол 80 
Поступило свобод-
ного тепла от одного 
животного, ккал/час 185 
Нормативная темпе-
ратура воздуха в по-
мещении, 0С 16 
Коэффициент приве-
дения теплопоступ-
лений к нормативной 
температуре 0,82 
Поступило свобод-
ного тепла в секцию, 
ккал/час 106190 123180 91020 
 - Вт/час 123180 142889 109224 
Поступило свобод-
ного тепла в здание, 
Вт/час 246360 285779 633499 
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В связи с увеличением плотности поголовья при реконструкции 
(вариант В2 в сравнении с вариантом В1) увеличилось одновременно и 
количество выделяемого животными тепла.  

Количество влаги, выделяемой животными, обусловлено их живой 
массой, температурой в секции (таблица 39).  

 
Таблица 39 – Поступление влаги в секции для откорма, г/час 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 – В4 

Количество секций в 
свинарнике 2 2 6 
Количество живот-
ных в секции, голов 700 812 600 
Поступление водя-
ных паров от одного 
животного, г/час 124 
Нормативная темпе-
ратура, 0 С 16 
Коэффициент приве-
дения влагопоступ-
лений к нормативной 
температуре 1,2 
Поступление влаги 
от животных в сек-
цию, г/час  104160 120826 89280 
Добавочная влага, 
10% от влаги выде-
ляемой животными 10416 12082 8928 
Поступление влаги в 
секцию, г/час 114576 132908 98208 
Поступление влаги в 
свинарник. г/час 229152 265816 589248 

 
Чем выше температура в секции, тем выше влаговыделения. В об-

щее количество влаги, поступающей в помещения, включено 10 % вы-
делений влаги на испарение. В практике животноводства избыточная 
влага свинарников является очень сильным негативным фактором, 
снижающим теплотехнические характеристики зданий и ухудшающим 
формирование там надлежащего микроклимата. Особенно она нежела-
тельна при недостаточно утепленных ограждающих конструкциях. 
Ведь стены и крыша с низким коэффициентом термосопротивления 
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имеют более низкую температуру, чем другие предметы помещения и 
на них происходит конденсация влаги. Поверхностная влага постепен-
но проникает внутрь строительных материалов стен и потолков, еще 
больше снижая их термическое сопротивление. Таким образом, возни-
кает своеобразная «цепная реакция». Избыточная конденсация влаги 
уменьшает термосопротивление ограждающих конструкций, а сниже-
ние термосопротивления стен приводит к их дальнейшему охлажде-
нию с еще большей конденсацией влаги с последующим, при низких 
температурах, промерзанию стен и потолков. Улучшение системы воз-
духоотведения в варианте В2 (устройство приточных окон жалюзий-
ного типа) в определенной степени должно помочь бороться с этими 
нежелательными явлениями. Это тем более необходимо, что плотность 
поголовья по сравнению с базовым вариантом В1 стала выше и влаго-
выделений, соответственно, больше.  

Расчет воздухообмена в свинарниках для откормочного молодняка 
свиней велся  по трем температурным параметрам. При выборе вели-
чин исходили из данных Республиканского метеоцентра, методик рас-
чета воздухообмена и положений СНБ2.0401-97. Наименьшая величи-
на наружного воздуха принималась минус 24 0С (средняя температура 
наиболее холодной пятидневки). Средняя температура воздуха холод-
ного (зимнего) периода - минус 10 0С, средняя относительная влаж-
ность – 86%. Для переходного периода вели расчет на нулевую темпе-
ратуру и относительную влажность – 91% (таблица 1, приложение 3). 

Согласно нашим расчетам при повышении температуры наружного 
воздуха увеличивается потребность в приточном воздухе и возрастает 
нагрузка на вентиляторы. Также весьма важной характеристикой по-
мещения является количество его объема, приходящее на одну голову 
и производная единица от нее – кратность воздухообмена. В наших 
исследованиях кубатура воздуха на 1 животное составляла от 6,5 (В1)  
до 5,1 м3 (В3-В4), соответственно потребность в частоте замены воз-
духа в помещении  наименьшей была  в варианте В1 от 3,8 раз при -
240С до 6,2 при 00С, в вариантах В3 и В4 она была  выше на 26 %. Чем 
выше кратность воздухообмена, то тем большая вероятность возник-
новения сквозняков, что может привести к нарушению другого зооги-
гиенического норматива – скорости движения воздуха в зоне нахожде-
ния животных.  

С повышением температуры наружного воздуха уменьшается его 
влагопоглощающая способность. Так, если при –24 0С абсолютная 
влажность поступающего воздуха в свинарник в условиях Беларуси 
составляет 0,4 г/кг, то при –10 оС уже 1,47 г/кг, а при 0 оС уже 3,49. 
Наибольшие затраты энергии на обогрев воздуха, естественно наблю-
дался при более низких его температурах (таблица 2, приложение 3).    

Помимо расхода тепла на подогрев вентиляционного воздуха тре-
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буются еще затраты энергии на испарение влаги с поверхностей по-
мещения. Зоотехническая практика показала, что чем выше культура 
производства и технический уровень поддержания в надлежащем 
уровне оборудования, то тем легче поддерживать нормальный микро-
климат и меньше потребности в вентилировании помещения. Во всех 
четырех изучаемых вариантах оборудование (поилки, системы навозо-
удаления, кормораздачи) функционировали в нормальном режиме и 
поэтому для расчетов был выбран коэффициент 10%. Поскольку вари-
анты технических и технологических решений в РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» (В3 и В4) были идентичны, за исключением термосо-
противления ограждающих конструкций (одинаковая численность по-
головья, близкий уровень санитарного благополучия, одинаковые си-
стемы поения, кормления, навозоудаления), то при проведении расче-
тов по определению расхода тепла на испарение влаги (таблица 40) 
данные по этим вариантам приводятся в одной графе (В3-В4). 

 
Таблица 40 – Расход тепла на испарение влаги в свинарниках 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 – В4 

Испарение воды с 
ограждающих кон-
струкций, г/час 

 
20832 

 
24165 

 
53568 

Расход тепла на ис-
парение 1 г влаги, 
ккал 0,595 
Расход тепла на ис-
парение влаги из 
свинарника, ккал/час 

 
12395 

 
14378 

 
31873 

Вт/час 14378 16679 36973 
 
По всем четырем вариантам зданий был рассчитан тепловой ба-

ланс. Нами установлено, что самые значительные затраты энергии на 
поддержание надлежащих зоогигиенических параметров были в вари-
анте В1 (таблица 41).  

Так, затраты тепла в расчете на 1 голову при температуре наружно-
го воздуха -24 0С составили 315,4 Вт/ч, а при -10 0С – 231,5 Вт/ч. 

Как свидетельствует анализ структуры теплозатрат, наибольшую 
долю в них занимают затраты на обогрев вентиляционного воздуха, 
доля которых находилась в пределах 72,2-78,3 % от общих теплопо-
терь.  

 



 110 

Таблица 41 – Тепловой баланс свинарника-откормочника в ЗАО «Ту-
рец» (В1), Вт/ч 

Показатели Температура наружного воздуха, 0С 
-24 -10 0 

Поступление свободного 
тепла в здание от животных  246360 246360 246360 
Теплопотери на обогрев 
вентиляционного воздуха 318980 239352 207887 
Теплопотери на испарение 
влаги 14378 14378 14378 
Теплопотери через ограж-
дающие конструкции, всего 108269 70375 43308 
    в т.ч. через стены 50060 32539 20024 
             через крышу 35199 22880 14080 
             через пол 12848 8351 5139 
             через окна 8602 5591 3441 
             через двери 1560 1014 624 
Общий расход тепла 441627 324105 265573 
Тепловой баланс  -195267 -77745 -19213 
Дефицит тепла в расчете на 
1 голову -139,5 -55,5 -13,7 

 
Расход тепла через ограждающие конструкции при – 240С и – 100С 

в варианте В1 занимал 24,5 % и 21,7 %, соответственно. В переходный 
период затраты тепла по указанной статье уменьшились до 16,3 %. 

Изучение теплопотерь через ограждающие конструкции выявило, 
что наиболее существенные потери тепла происходят через стены. В 
варианте В1 показатель варьировал от 50060 Вт/ч до 32539 Вт/ч  при 
температуре наружного воздуха – 240С и – 100С, или занимали 11,3 – 
9,5 % в структуре общих затрат. В переходный период наблюдали 
снижение потерь тепла через стены на 12515 Вт/ч, или на 38,5 %, по 
сравнению с зимним периодом. Удельный вес теплопотерь через стены 
в этот период равнялся 7,5 %. 

Установлено, что в типовом свинарнике – откормочнике В1 тепло-
вой баланс был отрицательным по трем исследуемым температурным 
параметрам. При этом наибольший дефицит тепла в расчете на одно 
скотоместо наблюдался при наружной температуре -240С, что оказа-
лось в 10,2 раза больше по сравнению с аналогичным показателем в 
переходный период (139,5 Вт/ч против 13,7 Вт/ч).   

В таблице 42 представлен тепловой баланс свинарника при рекон-
струкции без тепловой реабилитации (вариант В2). 
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Таблица 42 – Тепловой баланс свинарника откормочника в ЗАО «Ту-
рец»  (В2), Вт/ч 

Показатели Температура наружного воздуха, 0С 
-24 -10 0 

Поступление свободного 
тепла в здание от животных  285779 285779 285779 
Теплопотери на обогрев 
вентиляционного воздуха 370016 277643 241152 
Теплопотери на испарение 
влаги 16679 16679 16679 
Теплопотери через ограж-
дающие конструкции, всего 108269 70375 43308 
          в т.ч. через стены  50060 32539 20024 
                    через крышу 35199 22880 14080 
                    через пол 12848 8351 5139 
                    через окна 8602 5591 3441 
                    через двери 1560 1014 624 
Общий расход тепла 494964 364697 301139 
Тепловой баланс  -209185 -78918 -15360 
Дефицит тепла в расчете на 
1 голову -128,8 -48,6 -9,5 

 
Как уже указывалось выше, данный вариант реконструкции связан 

с ограниченными финансовыми возможностями предприятия, а также, 
возможно, в определенной степени оправдан значительными климати-
ческими изменениями, произошедшими в последнее время (более дли-
тельный безморозный период года, повышена средняя температура 
зимнего периода и пр.). Отсутствие длительного морозного периода 
позволяет с меньшими затратами средств поддерживать надлежащие 
параметры микроклимата. В таких условиях на первый план выходит 
не только тепловая реабилитация ограждающих конструкций зданий, 
но и эффективное выведение из помещения водяных паров и газооб-
разных продуктов жизнедеятельности животных (аммиак, углекислый 
газ, сероводород и пр.). Повышенная влажность наружного воздуха 
нередко препятствует эффективной вентиляции помещения, а увели-
чение кратности воздухообмена помещений может приводить к сквоз-
някам.  

В связи с повышением концентрации животных на единицу площа-
ди в реконструированном помещении (В2), в сравнении с вариантом 
В1 достигнута определенная экономия в энергетическом отношении. 
Так, при температуре воздуха -24 0С дефицит тепла в расчете на 1 го-
лову сократился на 10,7 Вт/ч, при -10 0С – на 6,9, при 0 0С – на 4,2 
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Вт/ч, или на 7,7 %, 12,4 и 30,7 %, соответственно. 
По аналогичной схеме рассчитан тепловой баланс реконструиро-

ванного свинарника-откормочника в РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» 
(таблица 43). 

 
Таблица 43 – Тепловой баланс свинарника-откормочника в РУСП 
«Совхоз-комбинат «Заря» (В3), Вт/ч 

Показатели Температура наружного воздуха, 0С 
-24 -10 0 

Поступление свободно-
го тепла в здание от жи-
вотных  633499 633499 633499 
Теплопотери на обогрев 
вентиляционного возду-
ха 820233 615474 534573 
Теплопотери на испаре-
ние влаги 36973 36973 36973 
Теплопотери через 
ограждающие кон-
струкции, всего 

 
214171 

 
139210 

 
85668 

          в т.ч. через стены  95082 61803 38033 
                    через крышу 58491 38019 23396 
                    через пол 30909 20090 12363 
                    через окна 26665 17332 10666 
                    через двери 3024 1966 1210 
Общий расход тепла 1071377 791657 657214 
Тепловой баланс  -437878 -158158 -23715 
Дефицит тепла в расче-
те на 1 голову -121,6 -43,9 -6,6 

 
Как и в предыдущих вариантах (В1 и В2) основной расходной ста-

тьей в тепловом балансе типового свинарника-откормочника в РУСП 
«Совхоз-комбинат «Заря» являются затраты тепла на обогрев вентиля-
ционного воздуха. При температуре наружного воздуха -24 0С они в 
22,2 раза превышают затраты на испарение влаги с внутренних по-
верхностей помещения, в 3,8 раза теплопотери через ограждающие 
конструкции. При температуре наружного воздуха – 10 0С соотноше-
ние между этими затратами выглядит так: на подогрев вентиляционно-
го воздуха затрачивается больше энергии чем на теплопотери на испа-
рение влаги и через ограждающие конструкции – в 16,6 и 4,4 раза  со-
ответственно. Очевидно, что затраты на обогрев вентиляционного воз-
духа в тепловом балансе помещений являются переменной величиной, 
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зависящей от наружной температуры воздуха, количества и живой 
массы животных находящихся в зданиях. 

Установлено, что больший коэффициент термосопротивления 
ограждающих конструкций варианта В3 по сравнению с вариантами 
В1 и В2 энергетически более оптимален. Так, при температуре наруж-
ного воздуха -24 0С дефицит тепла в расчете на одно скотоместо в ва-
рианте В3 был меньше, чем в варианте В1 на 17,9 Вт/ч, или 12,8 %, и в 
варианте В2 – на 7,2 Вт/ч, или 5,6 %. Более значительная разница 
наблюдается при повышении температуры окружающего воздуха (-10 
0С). В сравнении с вариантом В1 дефицит тепла снижается на 11,6 
Вт/ч, или 20,9 %, а с вариантом В2 – на 4,7 Вт/ч, или 9,7 %. 

В таблице 44 представлен расчет теплового баланса свинарника-
откормочника в РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» после реконструкции 
(В4).  

 
Таблица 44 – Тепловой баланс свинарника-откормочника в РУСП 
«Совхоз-комбинат «Заря» (В4), Вт/ч 

Показатели Температура наружного воздуха, 0С 
-24 -10 0 

Поступление свободного 
тепла в здание от живот-
ных  633499 633499 633499 
Теплопотери на обогрев 
вентиляционного воздуха 820233 615474 534573 
Теплопотери на испарение 
влаги 36973 36973 36973 
Теплопотери через ограж-
дающие конструкции, все-
го 

 
149979 

 
97486 

 
59991 

          в т.ч. через стены  44223 28745 17689 
                    через крышу 58491 38019 23396 
                    через пол 30909 20090 12363 
                    через окна 13332 8666 5333 
                    через двери 3024 1966 1210 
Общий расход тепла 1007185 749933 631537 
Тепловой баланс  -373686 -116434 1962 
Дефицит тепла в расчете на 
1 голову -103,8 -32,3 +0,5 

 
Проводимая реконструкция не затронула станочное оборудование и 

вместимость помещений, поэтому поступление свободного тепла в 
помещение осталось таким же, как и в варианте В3 – 633499 Вт/ч.  
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В связи с тепловой реабилитацией свинарника-откормочника В4 
теплопотери через ограждающие конструкции существенно снизились 
по сравнению с вариантом В3. Так, при наружной температуре -24 0С 
это снижение равнялось 64192 Вт/ч, при -10 0С – 41724, при 0 0С – 
25677 Вт/ч. В процентном выражении это составило 30,0 %. Наблюда-
ли заметное снижение теплопотерь через стены: на 50859 Вт/ч; 33058 и 
20344 Вт/ч при соответствующих параметрах температуры воздуха (-
24 0С, -10 0С, 0 0С). В процентном выражении это составило 53,5 % по 
отношению к варианту В3.    

Материалы производственной проверки (таблица 3 приложение 3) 
также согласуются с вышеописанными результатами. Следовательно, 
тепловая реабилитация ограждающих конструкций в условиях при-
родно-климатических условий РБ является эффективным энергосбере-
гающим приемом, позволяющим снизить дефицит тепла в здании при -
24 0С на 35,7 Вт/ч (25,6 %) в расчёте на 1 голову, при -10 0С – на 23,2 
Вт/ч (41,8 %) и при нуле градусов обеспечить положительный тепло-
вой баланс внутри здания. 

 
2.3.2 Показатели микроклимата при эксплуатации зданий по-

сле реконструкции 
 
Результаты мониторинга за состоянием микроклимата в секциях 

для содержания свиней на откорме в ЗАО «Турец» и РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» в холодный период года представлены в таблице 45. 

Воздушная среда оказывает влияние на теплообмен, обмен веществ 
и другие отправления организма. Установлено, что в зимний период 
температура воздуха в зоне нахождения животных на высоте 0,5 м в 
вариантах В1, В2 и В4 была в пределах нормы и составляла 18,2, 19,0 
и 20,0 0С. В варианте В3, где использовалась естественная вентиляция, 
она несколько превышала нормативный параметр (14-20 0С) и колеба-
лась в пределах 21,9-22,6 оС.  

Влажность воздуха в свинарниках зависит от состояния технологи-
ческого оборудования, качества покрытия пола и его уклона в сторону 
навозного канала, а также от количества животных в помещении. По-
вышенная влажность воздуха изменяет теплопроводность ограждаю-
щих конструкций, вследствие их гигроскопичности. Во влажной среде 
более интенсивно идёт коррозия строительных материалов и кон-
струкций. 
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Таблица 45 – Параметры микроклимата в секциях для свиней на от-
корме в зимний период, (n=12) M ± m 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 В4 

Температура 
внутреннего 
воздуха, оС: 
0,5 м 
1,5 м 

 
18,2±0,79 
20,1±0,22 

 
19,0±0,51 
22,3±0,86 

 
21,9±0,57* 
22,6±0,65* 

 
20,0±0,43 
21,4±0,35 

Содержание ам-
миака, мг/м3: 
0,5 м 
1,5 м 

 
10,2±0,18 
12,2±0,25 

 
7,1±0,94* 

9,9±0,16** 

 
12,2±0,54* 
10,8±0,74 

 
9,5±0,61 

8,8±0,54** 
Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с: 
0,5 м 
1,5 м 

 
0,17±0,01 
0,19±0,01 

 
0,17±0,01 
0,19±0,01 

 
0,011±0*** 
0,011±0*** 

 
0,17±0,02 
0,20±0,01 

Относительная 
влажность воз-
духа, % 87,2±5,28 79,5±4,53 94,1±1,34 75,7±0,90 
Бактериальная 
обсемененность, 
тыс. КОЕ/ м3: 
- общая 
- группа стафи-
лококков и 
стрептококков 
 - группа кишеч-
ной палочки  

589±137,2 
 
 

262±94,7 
 

1,3±1,1 

445±8,8 
 
 

129±20,2 
 

0,5±0 

474±209,5 
 
 

87,5±66,4 
 

17,2±15,5 

326,8±54 
 
 

33,3±16,6 
 

15,7±10,2 
 
Содержание влаги в воздухе в изучавшихся вариантах В1, В2 нахо-

дилось на уровне 87,2 и 79,5 %, соответственно. Превышение по срав-
нению с требуемым нормативам составило 12,2 и 4,5 %. Скорость 
движения воздуха в вариантах В1 и В2 была одинаковой и изменялась 
от 0,17 до 0,19 м/сек, находилась в пределах норм РНТП, в соответ-
ствии с которыми в холодный период года она не должна превышать 
0,3 м/с.  

В секции В3, где отсутствовала механическая вентиляция, скорость 
движения воздуха составила 0,011 м/сек. При этом относительная 
влажность воздуха достигала 94,1 %, это на 19,1 % выше нормативных 
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требований. Повышенному содержанию влаги в воздухе секции В3 в 
зимний период способствовало недостаточные воздухообмен и утеп-
ление здания. В секции В4 функционирующая система вентиляции 
поддерживала температурно-влажностный режим в пределах нормы. 
Так, температура воздуха здесь варьировала от 20,9 до 21,4 оС в зави-
симости от высоты измерения, относительная влажность в холодный 
период составляла 75,7 %, то есть здесь были созданы комфортные 
условия для свиней на откорме. 

Уровень аммиака в воздухе отражается на всех жизненно важных 
функциях организма. Превышение ПДК этого показателя приводит к 
поражению слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и легочным 
заболеваниям, ухудшается перенос кислорода к жизненно важным ор-
ганам и тканям, ослабляется сопротивляемость организма против не-
благоприятных факторов и инфекционных заболеваний. В варианте В1 
содержание аммиака находилось на уровне 10,2-12,2 мг/м3, что на 2,3-
3,1 мг/м3 выше, чем в опытной секции В2. Содержание аммиака в ва-
рианте В4 на уровне 0,5 и 1,5 м от пола по сравнению с вариантом В3 
была ниже на 2,7 мг/м3 и 2,0 мг/м3 соответственно.  Превышения ПДК 
по аммиаку в воздухе в зимний период наблюдения во всех исследуе-
мых секциях не отмечалось. 

Наиболее высокая бактериальная загрязненность отмечена в вари-
анте В1 – 589 тыс. КОЕ/м3. В опытном варианте В2 она оказалась ниже 
на 143,7 тыс. КОЕ или на 24,4 %, по количеству стафилококков и 
стрептококков – на 132,9 тыс. КОЕ/м3 (50,7 %) и кишечной палочки – 
на 0,8 тыс. КОЕ/м3 или 61,5 % по сравнению с вариантом В1. В опыт-
ной секции В4 общая бактериальная обсемененность равнялась 326,8 
тыс. КОЕ/м3, что на 147 тыс. КОЕ/м3 или 31 % меньше по сравнению с 
вариантом В3. Соответственно в варианте В4 отмечено наименьшее 
количество микробов групп стафилококков и стрептококков, а также 
кишечной палочки. 

Результаты мониторинга за состоянием микроклимата в переход-
ный период года представлены в таблице 4 (приложение 3). Установ-
лено, что в секциях В1 и В2, предназначенных для содержания откор-
мочного поголовья, температурно-влажностный режим соответствовал 
нормам. Так, температура воздуха варьировала от 19,1-21,6 и 18,9-20,7 
0С при содержании влаги на уровне 69,9 и 67,2 в секциях В1 и В2 со-
ответственно. Температурный фон в секциях В3 и В4 незначительно 
отклонялся от требуемого уровня: на 1,7- 0,60С. Что касается влаж-
ностного режима, то в варианте В4 он соответствовал (74,9 % влаги), а  
в варианте В3 несколько превышал норму(78,7 % влаги). 

Концентрация аммиака в воздухе секции В1 приближалась к ПДК и 
равнялась 16,6-17,8 мг/ м3, что выше на 2-2,1 мг/ м3, чем в секции В2. 
Следует отметить, что наблюдали повышенное содержание аммиака в 
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воздухе секций В1и В2 в переходный период по сравнению с зимним. 
Разница равнялась 5,6-6 мг/ м3 и 5,9-7,4 мг/ м3, соответственно. Наибо-
лее благоприятные условия по содержанию аммиака отмечены в сек-
ции В4, где его концентрация не превышала 8,0 мг/ м3 (Р<0,001 по 
сравнению с В1), в то  время в секции В3 – 10,4-11,4 м/с. 

Используемые в вариантах В1, В2 и В4 системы вентиляции обес-
печивали поддержание скорости движения воздуха на требуемом 
уровне, которая в исследуемый период изменялась от 0,18 до 0,2 м /с. 
В секции В3, где используется естественная вентиляция, скорость 
движения воздуха равнялась 0,14 м/с (Р<0,05). 

Минимальное количество микробных тел отмечено в секции В4 
(204,3 тыс. КОЕ/ м3), в секции В3 их оказалось на 118 тыс. больше. 
Процент микробов групп стафилококков и стрептококков составил 
21,3 и 22,7, группы кишечной палочки – 1,2 и 1,6 в секциях В3 и В4 
соответственно. Наиболее высокая бактериальная обсеменённость за-
фиксирована в варианте В1 – 743,4 тыс. КОЕ/ м3воздуха, что на 143,6 
тыс. КОЕ/ м3выше по сравнению с опытной секцией В2. На долю мик-
робов групп стафилококков и стрептококков приходилось 38,7 %, на 
группу кишечной палочки – 0,06 %. По параметру бактериальной за-
грязнённости воздух как секции В1, так и секции В2 не соответствовал 
нормативным требованиям, а в секциях В3 и В4 соответствовал норма-
тивным требованиям либо был к ним  близок. Различия по бактериаль-
ной обсеменённости между контролем (В1) и В3 были достоверны 
(Р<0,05), между В1 и В4 – Р<0,01, по группе стафилококков и стрепто-
кокков разница была также статистически достоверна Р<0,01 и 
Р<0,001, соответственно. 

Как показывают результаты наблюдения за состоянием микрокли-
мата в секциях по откорму свиней в летний сезон температура воздуха 
в опытных секциях В2и В4 незначительно отклонялась от норматив-
ной, на 0,9 и 1,2 0С. В секциях В1 и В3 отклонения составили 1,9 и 
4,70С (таблица 5 приложение 3). 

Установлено, что относительная влажность внутреннего воздуха в 
опытных секциях В2 и В4 была на 4,2 и 5,3 % меньше, чем в кон-
трольных В1 и В3, соответственно. В целом, влажностный режим воз-
духа как контрольных, так и опытных секций характеризуется как бла-
гоприятный. 

Наибольшим уровнем содержания аммиака в летний период отли-
чался воздух в секции В1 – 15,9-17,3 мг/м3,что было выше на 1,3-2,2 
мг/м3, чем в варианте В2. 

Скорость движения воздуха в секциях В1 и В2 практически не раз-
личалась и варьировала от 0,18 до 0,2 м/с. Большая подвижность воз-
духа отмечена в секции В4, где использована автоматизированная си-
стема механическая вентиляци. Это позволило создать комфортные 
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условия для животных в летний период. При этом концентрация амми-
ака колебалась от 8,0 до 8,3 мг/м3, в то время как в варианте В3 с есте-
ственной вентиляцией скорость движения равнялась 0,15 м/с, а содер-
жание аммиака изменялось от 10,0 до 11,7 мг/м3. 

Наименьшую численность микроорганизмов, содержащихся в воз-
духе, наблюдали в варианте В4 ,что оказалось ниже на 180,4 тыс. 
КОЕ/м3, или 49,6 %, чем в варианте В3. В варианте В3 на долю стафи-
лококков и стрептококков приходилось 16,3 %, на кишечную палочку 
– 0,96; в варианте В4 – 14 и 0,76 %, соответственно. Сравнение вари-
антов В1 и В2 по данному показателю также показало преимущество 
опытной секции. Превосходство по общей бактериальной обсеменён-
ности воздуха секции В2 составило 220,2 тыс. КОЕ/м3, в том числе по 
группам стафилококков и стрептококков и кишечной палочки соответ-
ственно 268,4 и 2,34 тыс. КОЕ/м3. Статистически достоверные разли-
чия с контрольной группой В1 были в варианте В4 по общей бактери-
альной обсеменённости (Р<0,05) и со всеми группами по количеству 
стафилококков и стрептококков(Р<0,001) в пользу опытных групп. 

Результаты исследований параметров микроклимата в секциях для 
откорма свиней за время производственной проверки представлены в 
таблице 6 приложения 3. Полученные результаты свидетельствуют, что 
в зимний период температура воздуха в секциях ОАО «Свинокомплекс 
«Борисовский» не соответствовала нормам РНТП и составляла 12,1-
12,8 0С, а в КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» выдерживались необхо-
димые параметры по этому показателю 15,8-16,3 0С. Достоверные раз-
личия установлены по температурному режиму на высоте 1,5 м 
(Р<0,01). Относительная влажность воздуха в обоих хозяйствах была 
пределах 83,5 и 87,2 %, или выше норм на 8,5 и 12,2 %, соответствен-
но. Скорость движения воздуха в обоих вариантах исследований бала 
примерно одинаковой. Содержание аммиака в секциях ОАО «Свино-
комплекс «Борисовский» было выше, чем в КСУП «Совхоз-комбинат 
«Заря» на 3,0 (Р<0,05) и 2,6 мг/м3. Количество общей бактериальной 
микрофлоры и бактерий группы стафилококков и стрептококков  были 
примерно одинаковыми. Бактерий группы кишечной палочки в возду-
хе секций КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» было в 6 раз меньше, чем в 
типовой секции (Р<0,01). 

В переходный период температурно-влажностный режим рекон-
струированной секции соответствовал нормам. Относительная влаж-
ность воздуха в типовой секции для откорма выше нормы на 3 %. 
Установлены существенные различия по концентрации аммиака в воз-
душном бассейне сравниваемых секций. Если в секции КСУП «Сов-
хоз-комбинат «Заря» его концентрация  на высоте 0,5 м и 1,5м состав-
ляла 8 мг/м3 и 8,9 мг/м3, то в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» 
была выше на 6,7 мг/м3 и 8,4 мг/м3 (Р<0,01), соответственно. Общая 
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бактериальная обсемененность воздуха в секциях ОАО «Свиноком-
плекс «Борисовский» была выше на 238,6 тыс. КОЕ/м3 (Р<0,001), 
группы стафилококков и стрептококков – на 140,7 тыс. КОЕ/м3 
(Р<0,001), группы кишечной палочки – на 0,3 тыс.КОЕ/м3 по сравне-
нию с секциями КСУП «Совхоз-комбинат «Заря». 

В летний период температура воздуха в типовых секциях превыша-
ла аналогичные показатели реконструируемой секции на 7,6-7,0 0С. 
Достоверные различия установлены на высоте 0,5 м (Р<0,001) и 1,5 м 
(Р<0,01). Относительная влажность бала практически на одном уровне 
64,6 %. Отмечалась более высокая скорость движения воздуха в сек-
циях КСУП  «Совхоз-комбинат «Заря» 0,6 м против 0,43 м/сек в ОАО 
«Свинокомплекс «Борисовский». По концентрации аммиака и бакте-
риальной обсемененности воздуха секций существенных различий не 
установлено. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что есте-
ственная вентиляция, применявшаяся в РУСП «Совхоз-комбинат «За-
ря», в зимний период не всегда обеспечивает поддержание микрокли-
мата по основным параметрам. Автоматизированная система вентиля-
ции отрицательного давления в сочетании с тепловой реабилитацией 
ограждающих конструкций являются наиболее перспективными при 
промышленном производстве свинины. 

 
2.3.3 Продуктивность и резистентность животных в типовых и 

реконструированных зданиях 
 
Изучение продуктивных качеств свиней на откорме проводили в 

зависимости от вариантов реконструкции, применяемых систем ста-
ночного оборудования, навозаудаления, водопотребления, а также 
кормления. 

Данные, полученные в зимний период, представлены в таблице 46. 
Как показывают данные, за период откорма в представленных 

сельскохозяйственных предприятиях формирования продуктивности 
происходило по-разному. В ЗАО «Турец» при снятии с откорма в сек-
торе с проведенной реконструкцией животные имели сдаточную жи-
вую массу 114,6 кг, что было достоверно выше (Р<0,01) на 1,1 % по 
сравнению с типовым вариантом технологии В1, применяемым в хо-
зяйстве.  

Эти данные подтверждает показатель среднесуточного прироста, 
который в варианте В2 был достоверно выше (Р<0,01) на 1,6 % и со-
ставил 562 г, по сравнению с типовым вариантом В1, где среднесуточ-
ный прирост был на 9 г меньше.  
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Таблица 46 – Продуктивность свиней на откорме в зимний период в 
зданиях различного типа, (n=144) M ± m 

Показатели ЗАО «Турец» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В1 В2 В3 В1 В4 
Живая масса 1 голо-
вы при пост. на от-
корм, кг 

 
48,0±0,4 

 
47,2±0,2 

 
45,7±0,61 

 
47,2±0,57 

Живая масса 1 голо-
вы при снятии с от-
корма, кг 

 
113,4±0,2 

 
114,6±0,09*** 

 
116,4±1,56 

 
121,7±1,41* 

Среднесуточный 
прирост за период 
откорма, г 

 
553±2,3 

 
562±1,6** 

 
597±13,0** 

 
628±8,0*** 

Процент животных 
поступивших на мя-
сокомбинат, % 92,0 93,8 96,4 96,3 

 
В РУСП «Совхоз-комбинат «Заря», проведенная реконструкция в 

варианте В4 в наибольшей степени способствовала увеличению про-
дуктивных показателей свиней на откорме. Так, при снятии с откорма 
средняя живая масса откормленного животного из реконструирован-
ного сектора составляла 121,7 кг, что было достоверно выше (Р<0,05) 
на 4,6 %, чем в типовом варианте здания, где она  была ниже на 5,7 кг. 
Среднесуточный прирост в варианте В4 составил 628 г (Р<0,001), что 
было на 5,5 % выше, чем в варианте В3. По сравнению с контрольным 
вариантом В1 в группе В3 среднесуточный прирост был выше на 8,0 % 
(Р<0,01). Процент животных поступивших на мясокомбинат наиболее 
высоким был в вариантах В3 и В4 (96,3-96,4). В контроле он составил 
только 92,0 %, в варианте В2 – на 1,8 % больше. 

В летний и переходный периоды года была подтверждена тенден-
ция, сложившаяся в зимний период в секторах для откорма свиней 
(таблицы 6 и 7 приложения 3).  

При проведении производственной проверки в зимние месяцы 
(таблица 47) живая масса при постановке животных в опытных секто-
рах была на 23,9 % выше, чем в контрольном варианте. При снятии с 
откорма живая масса составила 116,3 кг, что на 19,7 % выше (Р<0,01), 
чем в типовых секторах ОАО «Свинокомплекс «Борисовский».  

Среднесуточный прирост за период откорма, который продолжался 
117 дней, в опытном варианте составил 641 г – это на 16,8 % выше, 
чем в контрольном варианте. 
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Таблица 47 – Продуктивность свиней на откорме в зимний период, 
(n=7486) M ± m  

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при постанов-
ке на откорм, кг 33,0±2,89 40,9±1,58 
Живая масса 1 головы при снятии с 
откорма, кг  97,2±1,4 116,3±3,2** 
Среднесуточный прирост за период 
откорма, г 549±37 641±33 
Дни содержания на откорме 117 118 
Процент животных поступивших на 
мясокомбинат, % 90,5±0,7 99,5±0,21*** 

 
Процент животных поступивших на мясокомбинат после откорма 

составила 99,5 % в опытном варианте, что превышало жизнеспособ-
ность животных в контрольном секторе на 9,0 % (Р<0,001). 

В переходный период года (таблица 48) живая масса при постанов-
ке на откорм составила в опытном варианте 40,4 кг и была выше, чем в 
контрольном варианте на 40,3 % (Р<0,01). При снятии с откорма живая 
масса в опытном варианте составила 115,3 кг. Период откорма здесь 
длился в среднем 116 дней. Контрольной группе живая масса за пери-
од откорма возросла до 103,2 кг, однако она была ниже, чем в опытной 
группе на 10,5 % (Р<0,05).  

 
Таблица 48 – Продуктивность свиней на откорме в переходный пери-
од, (n=7467) M ± m 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при постанов-
ке на откорм, кг 28,8±1,67 40,4±1,17** 
Живая масса 1 головы при снятии с 
откорма, кг  103,2±3,6 115,3±2,2* 
Среднесуточный прирост за период 
откорма, г 548±24 646±10* 
Дни содержания на откорме 136 116 
Процент животных поступивших на 
мясокомбинат, % 88,6±0,55 99,7±0,11*** 

 
Среднесуточный прирост за период откорма составил 646 г в опыт-

ном варианте, что на 17,9 % выше (Р<0,05), чем в контрольном вари-
анте, где среднесуточный прирост за 136 дней содержания составил 
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548 г. 
Сохранность в переходный период в опытном варианте составила 

99,7 %, это было на 11,1 % выше (Р<0,001), чем показатель в кон-
трольном варианте без реконструкции. 

В летние месяцы (таблица 49) живая масса молодняка свиней при 
постановке на откорм в опытном варианте была на 25,0 % (Р<0,05) 
выше, чем в контрольном, где она составила 33,2 кг. 

 
Таблица 49 – Продуктивность свиней на откорме в летний период, 
(n=7501) M ± m  

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Живая масса 1 головы при постановке 
на откорм, кг 33,2±2,06 41,5±0,68* 
Живая масса 1 головы при снятии с 
откорма, кг  97,3±6,6 116,3±1,2* 
Среднесуточный прирост за период 
откорма, г 501±48 615±2 
Дни содержания на откорме 130 126 
Процент животных поступивших на 
мясокомбинат, % 88,2±1,66 99,3±0,12** 

 
При снятии с откорма молодняк в секторах с проведенной рекон-

струкцией имел живую массу 116,3 кг, что было на 19,5 % выше 
(Р<0,05), чем у молодняка из контрольной группы, который содержался 
в типовых зданиях и имел живую массу при снятии 97,3 кг. Среднесуто-
чный прирост в опытной группе за 126 дней откорма составил 615 г, что 
на 114 г, или 22,8 % выше, чем в контрольной группе, где этот показа-
тель составил 501 г за 130 дней откорма. 

Что касается сохранности, то она также подтвердила тенденцию по 
предыдущим показателям и составила в реконструированных зданиях 
99,3 %, что было выше на 11,1 % (Р<0,01) в сравнении с контрольным 
вариантом без реконструкции. 

Таким образом, в период откорма животные, выращиваемые в зда-
ниях, где была проведена тепловая реабилитация ограждающих кон-
струкций, проявили лучшие продуктивные качества и имели более вы-
сокий процент животных, поступивших на мясокомбинат после от-
корма. 

Исследования морфологических показателей крови у подопытного 
молодняка на откорме (таблица 50) показал, что количество эритроци-
тов у животных группы В2 в зимний и переходный периоды был ниже 
на 0,4 и 0,2 млн./ мм3, а летом на 1,0 млн./мм3 больше. По содержанию 
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эритроцитов группа В4 в зимний период превосходила группу В3 на 
0,4 млн./ мм3, а в летний уступала на 0,3 млн./ мм3. В переходный пе-
риод этот показатель у свиней обеих групп находился на одном уровне 
и равнялся 5,6-5,7 млн./ мм3. 

  
Таблица 50 – Морфологический состав крови свиней на откорме в за-
висимости от сезона года, (n=20, М ±m) 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 В4 
Зимний период 

Эритроциты, млн./ 
мм3 6,3±0,21 5,9±0,39 6,4± 0,12 6,8± 0,24 
Гемоглобин, г / л 9,7±0,25 9,9±0,64 11,4±0,74 12,2±0,42 
Лейкоциты, тыс./ 
мм3 17,2±0,66 16,8±1,55 11,6±2,06 17,6±1,64 

Переходный период 
Эритроциты, млн./ 
мм3 7,0 ±0,20 6,8± 0,27 5,6± 0,14 5,7± 0,27 
Гемоглобин, г / л 11,3±0,34 10,8±0,54 9,7± 0,30 9,7 ±0,20 
Лейкоциты, тыс./ 
мм3 17,1±2,16 15,9±2,51 12,9±0,34 11,4±0,59 

Летний период 
Эритроциты, млн./ 
мм3 5,8± 0,37 6,8±0,12 6,7±0,36 6,4± 0,09 
Гемоглобин, г /л 9,3 ±0,64 11,0±0,26 11,8±0,33 11,4±0,74 
Лейкоциты, тыс./ 
мм3 13,3±1,64 13,8±1,15 14,8±0,99 11,3±1,49 

 
В зимний период животные опытных групп В2 и В4 превосходили 

по уровню гемоглобина контрольную В1 и группу В3 на 0,2 (2,1 %) и 
0,8 г/ л (7,0 %), соответственно. В переходный период исследований 
было отмечено превосходство животных контрольной группы В1 над 
группой В2 на 0,5г/л (4,6 %). В это время по уровню гемоглобина в 
группах В3 и В4 различий не наблюдали, его содержание составило 
9,7г/л. Летом у опытной группы В2 этот показатель равнялся  11,0 г/л, 
что оказалось на 1,7 г/л (18,3 %) выше, чем у контрольной В1. Разли-
чие в летний период по этому показателю между группами В3 и В4 
было незначимым. 

В зимний период у животных групп В1 и В2 содержание лейкоци-
тов составило, соответственно, 17,2 и 16,8 тыс./ мм3. Наименьшее ко-
личество лейкоцитов зафиксировано у подсвинков опытной группы В3 
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– 11,6 тыс./ мм3, в опытной В4  их число было на 6 тыс./ мм3 больше. В 
переходный период количество лейкоцитов у свиней группы В1 было 
самым высоким- 17,1 тыс./ мм3 или на 1,2 тыс./ мм3 выше по сравне-
нию с группой В2. По числу лейкоцитов животные группы В3 прева-
лировали над аналогами из группы В4 на 1,5 тыс./ мм3. Сходная тен-
денция наблюдалась и в летний период. Разница по концентрации лей-
коцитов в крови между группами В1 и В2 в составила 1,5 тыс./ мм3, В3 
и В4-3,5 тыс./ мм3 в пользу животных контрольных групп. 

Установлено (таблица 51), что по содержанию белка в сыворотке 
крови в зимний период животные в контрольной группе В1 и свиньи 
из группы В3 превалировали над опытными В2 и В4. Разница, соот-
ветственно, составила 7,4 г/л ( Р<0,05) и 6,7 г/л. По величине содержа-
ния фракции альбуминов лидерство также сохранялось за животными 
групп В1 и В3. Так, превосходство по данному параметру между груп-
пами В1 и В2, В3 и В4 соответственно составило 5,2 г/л (13,9 %) при 
Р<0,05 и 4,5 г/л (11,3 %), Р<0,05. По общему количеству глобулинов 
как животные группы В1, так  и группы В3 на 2,2 г/л превосходили 
молодняк из опытных групп В2 и В4, однако существенной разницы 
не выявлено.  

 
Таблица 51 – Биохимические показатели сыворотки крови свиней на 
откорме в зимний период, (n=20, М ±m) 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 В4 

Общий белок, г/л 82,1±1,79 74,7±1,99* 86,3±4,49 79,6±1,85 
Альбумины, г/л 42,6±1,32 37,4±0,99* 44,4±1,96 39,9±1,0* 
Глобулины, г/л 39,5±0,69 37,3±1,60 41,9±2,57 39,7±1,36 
Мочевина, мкмоль/л 4,0 ±0,31 4,1± 0,40 4,5± 0,48 4,6 ±0,32 
Холестерин, ммоль/л 2,6 ±0,18 2,6 ±0,21 2,6± 0,15 2,7± 0,14 
Глюкоза, ммоль/л 5,3± 0,13 5,7± 0,36 5,2± 0,35 5,1 ±0,46 
Билирубин, 
мкмоль/л 3,1± 0,50 2,5± 0,43 4,6 ±0,24 4,7± 0,56 

 
Установлено, что наименьшее содержание мочевины в зимний пе-

риод исследований наблюдали у свиней группы В1 – 4,0 мкмоль/л, что 
на 0,1 ммоль/л было ниже по сравнению с опытной группой В2. Ана-
логичную разницу отмечали и между группами В3 и В4 (4,5 против 4,6 
мкмоль/л). Установленные различия не были достоверными.  

Выявлено, что в зимний период максимальный уровень холестери-
на зарегистрирован у подсвинков группы В4 – 2,7 ммоль/л., в осталь-
ных группах он составил 2,6 ммоль/л.  
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Глюкоза – основной компонент энергетического обмена в организ-
ме. Количество её в крови характеризует состояние углеводного обме-
на в организме. Наряду с центральной нервной системой, уровень 
глюкозы в крови определяется гормональными факторами и функцией 
печени. Нормативное содержание глюкозы в сыворотке крови у свиней 
составляет 4,4-5,06 ммоль/л. 

Зимой содержание глюкозы в сыворотке крови подопытных свиней 
соответствовало физиологической норме. Максимальным исследуе-
мый параметр был у свиней группы В2 – 5,7 ммоль/л, что на 0,4 
ммоль/л выше, чем у аналогов из группы В1. Различия между группа-
ми В3 и В4 составили 0,1 ммоль/л.  

Билирубин – желчный пигмент. Билирубин образуется из гемогло-
бина при разрушении эритроцитов. Содержание билирубина в норме в 
сыворотке не должно превышать 5,13 мкмоль/л.  

Отмечено, что минимальной концентрацией билирубина характе-
ризовалась сыворотка крови подсвинков опытной группы В2 – 2,5 
мкмоль/л. У аналогов из контрольной группы В1 содержание билиру-
бина оказалось выше на 0,6 мкмоль/л, или 19,4 %. Животные групп В3 
и В4 имели практически равное количество билирубина, оно  находи-
лось в пределах 4,6-4,7 мкмоль/л. 

Уровень показателей характеризующих гуморальные факторы за-
щиты организма (таблица 52) у свиней всех групп были на достаточно 
высоком уровне и не имели статистически достоверных отличий. Жи-
вотные групп В3 и В4 уступали молодняку из групп В1 и В2 по БАСК 
0,4-1,5 %, по количеству β-лизинов – 0,9-3,2 %, титру нормальных аг-
глютининов – 1-7 единиц. 

 
Таблица 52 – Гуморальные факторы защиты организма свиней на от-
корме, (n=20, М ±m) 

Показатели ЗАО «Турец» РУСП «С/к «Заря» 
В1 В2 В3 В4 

Активности сыво-
ротки крови, %  

    

- бактерицидная  83,8±0,63 83,5±1,21 82,3±1,21 83,1±1,50 
- лизоцимная  5,2±0,37 5,6±0,26 5,4±0,17 5,2±0,14 
- ß-лизинная 14,3±0,99 14,5±1,41 11,3±0,59* 13,4±1,05 
Титр нормальных 
агглютининов 41,0±5,1 41,0±5,1 40,0±0 34±4,11 
Иммуноглобулин А, 
мг% 5,8±2,82 2,6±1,3 4,8±1,14 4,6± 0,76 
Иммуноглобулин G, 
мг% 966,0±23,7 854,2±9,56** 889,2±40,0 827,6±10,52*** 
Иммуноглобулин 
M, мг% 125,6±17,5 114,6±8,50 114,4±5,39 124,4±16,33 
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Лизоцимная активность в группе В4 была одинаковой с контролем, 
а в группе В3 она оказалась выше на 0,2 %. Установлено, что в зимний 
и переходный периоды содержание IgА у свиней контрольной группы 
В1 было соответственно в 2,23 и 1,48 раза выше по сравнению с анало-
гами из опытной группы В2. Аналогична тенденция наблюдалась и у 
групп В3 и В4. Сходная картина наблюдалась и по количеству имму-
ноглобулинов G и M. Самым высоким оно было у животных кон-
трольной группы – на 8,6-16,7 % выше, чем у опытных по иммуногло-
булинам группы G ( при достоверности Р<0,01 между В1 и В2 и 
Р<0,001 между В1 и В4) и – на 1,0-9,8 % по иммуноглобулинам группы 
M. Можно утверждать, что свиньи, содержавшиеся в типовом здании, 
испытывали большее давление со стороны агрессивной микрофлоры и 
вынуждены были затрачивать больше ресурсов на поддержание за-
щитных сил организма  

 
2.3.4 Затраты энергетических ресурсов в зданиях для откорма 

свиней 
 
Для изучения использования электрической энергии в цехе откорма 

были проанализированы 4 типа зданий с различными вариантами вен-
тиляции навозоудаления освещения и станочным оборудованием для 
содержания свиней. 

В таблице 53 представлен анализ расхода электрической энергии в 
зимний период в ЗАО «Турец» и РУСП «Совхоз комбинат «Заря» по 
изучавшимся вариантам зданий В1-В4.  

 
Таблица 53 – Затраты электрической энергии в зимний период в по-
мещениях для откорма свиней за месяц, кВт/гол 

Статьи за-
трат 

ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-комбинат  
«Заря» 

В1 Стру
кту-

ра, % 

В2 Стру
кту-

ра, % 

В3 Струк
тура, 

% 

В4 Струк
тура, 

% 
Вентиляция 0,96 32,0 1,8 48,3 - - 1,15 34,2 
Освещение 0,19 6,3 0,1 2,7 0,21 9,5 0,21 6,2 
Раздача кор-
ма 0,16 2,0 0,04 1,0 0,86 38,9 0,86 25,6 
Затраты на 
подачу воды 0,39 13,0 0,39 10,5 1,03 46,6 1,03 30,7 
Затраты на 
перекачку 
навозных 
масс 1,4 46,7 1,4 37,5 0,11 5,0 0,11 3,3 
Итого 3,0 100 3,73 100 2,21 100 3,36 100 
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Из таблицы видно, что наибольшую долю в объеме затрат в ЗАО 
«Турец» на откармливаемых животных занимают затраты на перекач-
ку  навозных масс и вентиляцию. Так, в разрезе вариантов В1 и В2 эти 
показатели составляют соответственно в варианте В1 46,7 и 32 %, 37,5 
и 48,3 % в варианте В2. В ЗАО «Турец» для перекачки навозных масс 
используются 4 насоса мощностью по 22 кВт, которые работают по 4 
часа в сутки. 

С учетом перераспределения удельного веса затрат в контрольном 
варианте В1 затраты на навозоудаление максимальны, хотя на 1 голову 
свиней затраты по этой статье одинаковы – 1,4 кВт. 

В варианте В2, где используется автоматизированная подача све-
жего и удаление отработанного воздуха, общий объем затрат на венти-
ляцию в расчете на 1 голову в месяц превышает контрольный вариант 
на 0,84 кВт/гол (87,5 %). 

Что касается остальных статей затрат, то затраты на освещение по-
мещения и раздачу корма в секторе с реконструкцией В2 были ниже 
по сравнению с контрольной группой В. Освещение - на 0,09 кВт/гол, 
раздача  корма - на 0,02 кВт/гол. Затраты энергии на подачу воды в 
обоих вариантах были одинаковыми и составили 0,39 кВт/гол в месяц. 

В РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» в зимний период наименьший 
удельный вес затрат энергии в обоих вариантах реконструкции В3 и 
В4 приходился на энергозатраты на перекачку навозных масс, что со-
ставило по 0,11 кВт/гол в месяц или 5,0 % и 3,3 % в структуре месяч-
ных энергозатрат, соответственно. 

Это связано со спецификой спроектированной системы навозоуда-
ления на свинокомплексе РУСП «Совхоз-комбинат «Заря», при кото-
рой благодаря использованию естественного уклона рельефа местно-
сти удалось минимизировать расход электроэнергии на работу насо-
сов.  

В варианте В3 общий объем затрат составил 2,21 кВт/гол, что по 
сравнению с вариантом В1 было на 0,79 кВт/гол (26,3 %) меньше. Это 
объясняется, тем, что в варианте В3 используется естественный возду-
хообмен, без использования вентиляторов, поэтому энергозатраты на 
вентиляцию полностью отсутствуют. Наибольший удельный вес в 
данном варианте занимают затраты на раздачу корма и на подачу воды 
(соответственно 38,9 и 46,6).  

В варианте В4, где используется автоматизированная система оп-
тимизации микроклимата наибольший удельный вес занимают затраты 
энергии на вентиляцию помещения – 34,2 %, что на 19,8 % превышает 
затраты по этой статье в варианте В1. Также значительный удельный 
вес имеют в варианте В4 затраты на раздачу корма и подачу воды – 
соответственно 25,6 и 30,7 %. Такое распределение затрат в вариантах 
В3 и В4 связано с использованием в РУСП «Совхозе-комбинате «Заря» 
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жидкого кормления, поэтому увеличение доли электрической энергии 
на раздачу корма зависит от работы кормоприготовительного цеха, а 
затраты на подачу воды увеличиваются в связи с дополнительной про-
мывкой трубопровода для подачи корма. 

 
 

2.4 Ресурсосберегающая технология содержания свиней  
в помещениях для содержания холостых и супоросных свиноматок 

 
2.4.1 Характеристика изучавшихся вариантов зданий и их теп-

ловой баланс 
 

В РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» исследования проводи-
лись в типовых секторах (В01 и В02) для содержания холостых и супо-
росных свиноматок первого и второго периодов супоросности, а также 
в аналогичных зданиях с проведенной реконструкцией (В11 и В12). 
Типовое здание имеет длину 124 и ширину 18 метров. Стены выпол-
нены из керамзитобетонных блоков толщиной 30 см. Крыша двускат-
ная выполненная из железобетонных плит марки ПКЖ на горячей би-
тумной мастике толщиной 10 см. Пароизоляция представлена слоем 
рубероида марки РПП-300А. Утеплитель минераловатные плиты тол-
щиной 140 мм. На деревянной обрешетке асбоцементные листы – 8 
мм. В помещении размещено 708 индивидуальных станков, в которых 
свиноматка осеменяется и находится в течение первых 32 дней супо-
росности. Размер индивидуального станка для свиноматки – 225 на 65 
см. В помещении имеется 2 кормовых прохода шириной по 90 см, а 
также 3 служебных прохода: 2 по 180 см и один 160 см. В здании име-
ется по 149 окон двойного остекления с каждой стороны, размером 80 
на 76 см. Здание освещают 13 светильников дневного света по 2 лампы 
в каждом. Здание имеет 4 дверей размером 230 на 190 см и 2 тамбура 
размером 240 на 290 см.   

Система водопотребления в типовых зданиях для комплекса пред-
ставлена хозяйственно-питьевым водопроводом, водопроводом теплой 
воды для поения животных, водопроводом горячей воды, хозяйствен-
но-фекальной канализацией и производственной канализацией. Водо-
снабжение свинарников холодной и теплой водой для поения живот-
ных принято от магистральных трубопроводов, проложенных в соеди-
нительном коридоре. На основании ОНТП 2-85 температура воды для 
поения взрослых свиней в холодное время года должна быть 10-16 ºС, 
в теплое время – не нормируется. Для приготовления воды с темпера-
турой 16 ºС в соединительном коридоре секторов репродукции преду-
смотрена установка специальных узлов смешения. Магистральные 
трубопроводы доставляют воду по всем зданиям свинарника. Поение 
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свиноматок в станках водой осуществляется из поилок марки ПБС-1. 
В помещениях для содержания холостых и условно-супоросных 

свиноматок (В01) используется самотечно-сплавная система навозо-
удаления с применением гидросмыва из баков. В секторах, где содер-
жатся холостые и условно супоросные свиноматки, под каждым рядом 
станков располагается навозный канал, ширина навозного канала – 50 
см. Утром, после сухой уборки, навозные массы скребком сбрасыва-
ются в навозные каналы и открываются сливные баки, которых в сек-
торе имеется 4 по 100 л каждый. Такая уборка проводится 1 раз в сут-
ки. Один раз в неделю проводится влажная уборка помещения, при ко-
торой моются станки, стены и окна. 

Система вентиляции в типовых помещениях для холостых и услов-
но супоросных свиноматок представлена 16 крышными вентилятора-
ми, размещенными по коньку здания, мощностью 0,37 кВт и диамет-
ром рабочего колеса 60 см. В зимнее время воздух в сектор поступает 
благодаря работе крышных вентиляторов. Под действием подпора воз-
дух продавливается через навозные каналы и через шахты избыточно-
го давления диаметром 60 см, расположенные в боковой стене удаля-
ется. В теплое время года дополнительно удаление отработанного воз-
духа идет через открытые окна.  

Секция для содержания супоросных маток (В02) имеет размеры 
104х18х3,3 м. Устройство ограждающих конструкций аналогично как 
в предыдущем варианте. Для обеспечения производственных процес-
сов в секции имеется восемь дверей в т.ч. 6 пожарных. Площадь стен 
из стеклоблоков составляет 49 м2. Количество окон – 22, размером 
1,2х0,8 м. Секция рассчитана на содержание 888 маток второго перио-
да супоросности. В секторах для содержания супоросных маток, под 
каждым рядом групповых станков располагается по два навозных ка-
нала и, соответственно, в секторе имеется вдвое больше смывных ба-
ков. Система навозоудаления здесь аналогична предыдущей – каждый 
день проводится сухая уборка и сразу после нее – гидросмыв. Кроме 
того, за неделю до передачи животных в цех опоросов начинается 
влажная уборка станков и животных. По мере поступления навоза в 
канал он разлагается и более легкие фракции вместе с водой самоте-
ком поступает в коллектор и далее на очистные сооружения. 

В секторах для содержания глубокосупоросных свиноматок созда-
ние оптимального микроклимата регулируется работой 21 крышного 
вентилятора, диаметром 60 см, которые подают воздух в сектор. Си-
стема удаления воздуха аналогичная, как и в предыдущем варианте. В 
летний период для увеличения воздухообмена открываются окна. В 
зимний период для подогрева воздуха в секциях используются тепло-
генераторы ТВ-12. От котельной нагретая вода поступает в теплогене-
нраторы. Для усиления протока поступающего воздуха в теплогенера-
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торах этой марки используется электромотор мощностью 5 кВт. Про-
изводительность вентиляторов составляет от18000 до 27000 м3. Подо-
гретый воздух в зимний и переходный периоды от калорифера внутри 
секции распределяется по воздуховодам. В летнее время установка ис-
пользуется для вентиляции секций в обычном режиме.  

Реконструированное здание РУСПП «Свинокомплекс «Борисов-
ский» (В11) для содержания холостых и условно супоросных свинома-
ток имеет размеры 41,85 х 21,1 х 3,3 м. Утепление стен проведено ми-
нераловатными плитами толщиной 10 см покрытых слоем штукатурки. 
Устройство крыши: железобетонная плита толщиной 10 см, рубероид 
3-5 мм, утеплитель из минераловатных плит – 14 см и шифер 8 мм. 

В секторе размещено 358 индивидуальных станков для свиноматок, 
размерами 215 на 65 см и 2 станка для хряков.  

Кормление свиноматок осуществляется сухими комбикормами с 
помощью установки подачи корма «Мультифлекс» и дозированной 
раздачи комбикормов «Дропомат». Система кормления «Дропомат» 
производства компании «Роксель» обеспечивает возможность дозиро-
ванного кормления свиноматок при индивидуальном и групповом со-
держании. Дозирование производится в расчете как группу, так и ин-
дивидально, при этом для каждой свиноматки предусмотрен отдель-
ный дозатор. Система кормления «Дропомат» предназначена только 
для транспортировки сухих гранулированных или сыпучих кормов ор-
ганического происхождения. Система транспортировки корма обеспе-
чивает заполнение дозаторов поочередно одного за другим. Система 
подачи корма спирально-шнековая. Она имеет 6 электродвигателей 
мощностью 0,22 кВт. Время работы в сутки 2 часа.   

Водопотребление обеспечивается по магистральному водопроводу 
в поилки расположенные по 1 в станке. Влажная уборка не предусмот-
рена технологией, однако в связи с кормлением сухими кормами, кон-
систенция каловых масс плохо протаптывается и поэтому 1 раз в 7 
дней проводится влажная уборка станков. 

В зданиях применяется автоматическая система создания микро-
климата с автоматической подачей воздуха, а в зимнее время с его по-
догревом. Подогрев воздуха осуществляется калорифером марки Ter-
mobile Tas 800, работающим по принципу открытой горелки с расхо-
дом 9 л/час дизельного топлива. В здании имеется 3 крышных венти-
лятора по коньку здания для удаления отработанного воздуха. В по-
мещении имеются датчики температуры, через которые микропроцес-
сор регулирует работу 40 приточных форточек с автоматическими за-
слонками. 

В реконструированных секторах применяется самотечно-сплавная 
вакуумная система навозоудаления без добавления воды. В секторе 
под частично-щелевыми полами станков располагаются 8 ванн, закры-
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тых заглушками. Опорожнение ванн проводят не реже 1 раза в 14 
дней. Перекачка навозных масс в карантинные накопители осуществ-
ляется насосом НЖН-200.  

Секция для содержания супоросных маток (В12) имеет размеры, си-
стему вентиляции, кормления, водопотребления, навозоудаления ана-
логичные предыдущему сектору. Отличие у них только по станочному 
оборудованию. В секции имеется 36 групповых станков. Вместимость 
каждого – 10 свиноматок.     

В РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» проведена реконструкция в от-
дельных секциях для содержания супоросных маток. В зданиях для 
холостых и условно супоросных маток (В21) отсутствует вентиляци-
онное оборудование. Размер здания – длина 108 м, ширина 18 м и вы-
сота в коньке 4,5 м. Вместимость помещений для холостых и условно 
супоросных маток 608 голов, станки расположены в четыре ряда. Сте-
ны состоят из керамзитобетонных блоков толщиной 30 см. Вентиляция 
в помещениях естественная. Подача и удаление воздуха в зимний  и 
переходный периоды осуществляется через 16 вентиляционных шахт, 
диаметр которых 60 см. В секции имеется по 26 окон с каждой сторо-
ны здания, причем 16 окон из стеклоблоков и 10 окон с одинарным 
остеклением, которые открываются для дополнительной вентиляции 
при температуре воздуха свыше 10 0С.  

Водоснабжение – централизованное, от водонапорной башни ВБР-
50У. Подъем воды из артезианской скважины осуществляется насосом 
марки ЭВУ – 8-25-100. В секторах, где содержатся холостые, матки 
первого и второго периодов супоросности, водоснабжение произво-
дится от магистрального трубопровода, проходящего по центральной 
галерее. Вода подводится к поилкам марки ПБС-1. Водопровод состо-
ит из стальных легких оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.  

Освещение здания осуществляется 55 светильниками ПВЛМ днев-
ного света. В каждом светильнике  имеется по 2 лампы мощностью 40 
Вт. 

В торце каждого ряда станков расположен навозный канал, обору-
дованный шиберной заслонкой. Система навозоудаления – гидравли-
ческая периодического действия. Глубина канала в начале 0,5 в конце 
перед шибером 1,6 м. Уборка навозных масс из станков осуществляет-
ся при помощи скребков ежедневно и мойки станков 1 раз в неделю. 
При открывании шибера навозные массы попадают в продольный ка-
нал, по которому он попадает в 3 карантинные накопители емкостью 5 
тыс. м3 каждый. Из зданий бывшей племфермы навозные массы пере-
качиваются в карантинные накопители с помощью насоса НЖН 200. 
Жидкая фракция после отстаивания при помощи насоса НЖН – 300 
перекачивается в пруды-накопители и в летный период используется 
для полива сельхозугодий. Твердая фракция автотранспортом выво-
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зится на поля и запахивается. 
Приготовление и кормление холостых и супоросных маток осу-

ществляется влажными кормосмесями с помощью оборудования К-С-
14. Раздача корма осуществляется в индивидуальные кормушки.  

Здания для содержания свиноматок второго периода супоросности 
(В22) имеют размеры: длина – 108 м, ширина – 18 м и высота – 4,5 м. В 
здании в два ряда расположены 74 групповых станка, в каждом из ко-
торых содержится по 10-12 свиноматок. При реконструкции помеще-
ний увеличивалось термическое сопротивление ограждающих кон-
струкций за счет дополнительного увеличения толщины стен на 25 см. 
Устройство стены: 30 см керамзитобетонный блок, облицованный с 
наружной стороны кирпичом толщиной 25 см. Между керамзитобе-
тонным блоком и кирпичной стенкой устроены каналы для подачи 
свежего наружного воздуха в секцию. Заборное окно для подачи 
наружного воздуха расположено на высоте 20 см от уровня земли и 
имеет размер 0,5 х 0,5 м. Количество их по 14 с каждой стороны зда-
ния Наружный воздух через заборное окно поступает в межстеновое 
пространство, где частично подогревается и на высоте 1,80 м через 
приточное окно размером 0,75 х 0,60 м поступает в секцию. Всего та-
ких каналов по 14 с каждой стороны здания. Перекрытия (плиты ПКЖ) 
утеплены слоем минераловатных плит толщиной 10 см, покрытых ас-
боцементными листами. Вентиляция естественная. Для удаления отра-
ботанного воздуха существует 16 вентиляционных шахт без вентиля-
торов. Системы кормления и навозоудаления аналогичная предыду-
щему сектору. Поилки в станках расположены над решетчатым полом  
на высоте 0,7 м от пола.  

Технологическая схема приготовления кормов, а также оборудова-
ние всех кормоприготовительных отделений аналогичны. Комбикор-
мом от пункта перегрузки автотранспортом доставляют к кормоцеху, 
засыпают его в приемный бункер вместимостью 0,4 м3 и шнеком пода-
ется в норию. Нория поднимает корм в горизонтально расположенный 
шнековый распределитель и далее в накопитель вместимостью 30 м3. 
При полной загрузке бункеров-накопителей кормами линия автомати-
чески отключается. Под каждым бункером-накопителем установлен 
шнековый извлекатель, подающий корм в бункер автоматических ве-
сов для дозировки. После дозировки сухой корм направляется в одну 
из смесительных емкостей для разбавления теплой водой в соотноше-
нии на 1 корма 3 кг воды. Количество воды контролируется счетчиком. 
Жидкая кормовая смесь поступает через электроклапаны к насосам для 
подачи по трубопроводу в свинарники. Каждый насос сблокирован с 
двумя соседними смесителями, один из которых служит для смешива-
ния комбикорма с водой, а второй заполнен чистой водой для промыв-
ки оборудования. Корм, оставшийся в кормопроводе после раздачи, 
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вытесняется водой обратно в смеситель кормоцеха. Кормление осу-
ществляется из групповых кормушек.  

Система навозоудаления состоит из навозных каналов расположен-
ных в торцах станков. Глубина каналов в начале 0,6 м в торце перед 
шибером 1,6 м. Ширина каналов 140 см. После заполнения канала, ко-
гда расстояние между полом сократится до 20 см, шибер вынимают, а 
через 1,5-2 часа закрывают. Оставшийся в канале слой навоза в даль-
нейшем вытесняется навозной массой, вновь поступившей в канал. 
При смене поголовья каналы промывают водой. Уборка навоза из ка-
налов осуществляется по мере их заполнения. 

Для обеспечения высокой и стабильной воспроизводительной спо-
собности свиноматок в помещениях необходимо соблюдать надлежа-
щие параметры микроклимата (температура, влажность, скорость дви-
жения воздуха и его газовый состав). Значительные и длительные от-
клонения от оптимальных зоогигиенических условий ведут к сниже-
нию продуктивности, заболеваемости и невысокому качеству получа-
емого от них молодняка. В условиях Беларуси наиболее проблемными 
сезонами года для свиноводства являются зимний и переходный (ве-
сенне-осенний) периоды. В это время выделяемой животными энергии 
явно недостаточно для полноценного обогрева помещений и перед хо-
зяйственниками встает дилемма. Первый вариант – мириться с неиз-
бежным снижением продуктивности животных и перерасходом кор-
мов для поддержания температуры тела. Ранее такой подход в свино-
водстве к содержанию полновозрастных свиней был наиболее распро-
страненным и в холодный период года обогревались только помеще-
ния с поросятами. Другим вариантом является дополнительный обо-
грев животных всех половозрастных групп, в том числе и холостых и 
супоросных свиноматок с использованием отопительного оборудова-
ния. Но это связано с затратами на энергоносители, само оборудова-
ние, увеличением эксплуатационных расходов. Но массовый переход к 
разведению пород и гибридов свиней мясного направления, обуслов-
ленный требованиями современного рынка, зачастую не оставляет хо-
зяйственникам других возможностей. Если прежними, еще союзными, 
нормами технологического проектирования допускались в наиболее 
холодные периоды года отклонения от рекомендованной температуры 
воздуха свинарников для ряда половозрастных групп свиней (до 10 оС 
в течение 5 дней), то в настоящее время этот подход неуместен. Ведь 
высокопродуктивные, с тонким слоем подкожного сала, животные не 
выносят подобных температурных стрессов и могут заболеть.   

В наших исследованиях был рассчитан тепловой баланс зданий для 
холостых, условно супоросных и супоросных свиноматок, находящих-
ся в составе крупных промышленных свинокомплексов. В контроль-
ных зданиях (варианты В01 и В02) не проводилась реконструкция, и 
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они в теплотехническом плане находятся в том состоянии, которыми 
должны быть по проекту. В новых зданиях, построенных в РУСПП 
«Свинокомплекс «Борисовский» с учетом энергосберегающих прин-
ципов, выполнено утепление наружных стен и крыши с помощью во-
локнистых утеплителей и иных строительных материалов (варианты 
В11 и В12). Однако новое строительство достаточно дорогостоящее 
мероприятие для свиноводческих комплексов в Беларуси. Поэтому ряд 
хозяйств без привлечения значительных дополнительных финансовых 
ресурсов пошло по пути утепления ограждающих конструкций сви-
нарников. Такое мероприятие было осуществлено в РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» Мозырского района Гомельской области (варианты 
В21 и В22). Данные по коэффициентам термосопротивления огражда-
ющих конструкций вышеперечисленных зданий приведены в таблице 
54.  

 
Таблица 54 – Коэффициенты сопротивления теплопередаче огражда-
ющих конструкций, R0,м2 * оС/Вт 

Вид огражда-
ющих кон-
струкций 

Свинарники для холо-
стых, условно супорос-

ных свиноматок, вариан-
ты 

Свинарники для супо-
росных свиноматок, 

варианты 

В01 В11 В21 В02 В12 В22 
Наружные сте-
ны 0,67 2,12 0,69 0,67 2,12 1,12 
Перекрытия 2,54 2,54 1,88 2,54 2,54 1,88 

 
Поскольку нормативная температура в помещении для этих поло-

возрастных групп 16 оС, то, исходя из этой цифры, определяется коэф-
фициент приведения теплопоступлений к нормативной температуры – 
0,82. Средняя живая масса холостых и условно супоросных составляла 
180 кг, а супоросных – 200 кг. В среднем, за период супоросности при-
рост живой массы свиноматок составил 38 кг. В таблице 1 (приложе-
ние 4) приведен расчет свободного тепла выделяемого животными 
подопытных групп. 

Не меньшей, а, пожалуй, большей проблемой, чем сохранение теп-
ла в животноводческих помещениях является эффективное удаление 
из них в процессе эксплуатации вредных газов, влаги, пыли.  

Наибольшие проблемы вызывает удаление влаги. В процессе жиз-
недеятельности организм млекопитающих выделяет определенное ко-
личество водных паров, которые поступают в окружающую среду. 
Имеется определенная прямая связь между повышением температуры 
в помещении и уровнем выделения паров. Чем температура воздуха 
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выше, то тем организм свиней больше выделяет паров. Помимо самих 
животных на уровень влажности воздуха в помещении влияет уровень 
культуры ведения животноводства, техническая исправность средств 
поения, особенности кормления и навозоудаления.  

Для расчетов теплового баланса был взят поправочный коэффици-
ент, который увеличивает поступление воздушных паров в помещения 
за счет испарений из кормушек, поверхности систем навозоудаления, 
пола на 10 %. Данные по поступлению влаги в каждое помещение 
приведено в таблице 2 (приложение 4). 

Основной статьей затрат электроэнергии в свинарниках комплек-
сов, построенных и оборудованных по типовым проектам, являются 
расходы на вентилирование помещений. Это характерно для всех сви-
нарников с принудительной вентиляцией. Для формирования опти-
мального зоогигиенического фона необходимо постоянно удалять из 
помещений в холодные дни вредные газы, пыль, водные пары, а в лет-
ний период – еще и избыточное тепло. В зоогигиенической практике 
рассчитывают кратность вентиляции и потребность в часовом объеме 
вентиляционного воздуха. Расчет можно проводить по водяным парам 
или концентрации углекислого газа. Однако производственный опыт 
показал, что в большинстве случаев приоритетным показателем расче-
та вентиляции являются водяные пары. Это связано с тем, что при па-
раллельных расчетах по обоим показателям в наших широтах практи-
чески всегда фактором, лимитирующим оптимум микроклимата, яв-
ляются избыточные водяные пары, а не углекислый газ. Таким обра-
зом, в большинстве случаев оптимизировав вентилирование по водя-
ным парам автоматически нормализуется обмен в помещении воздуха 
в помещении по углекислому газу.  

Кратность воздухообмена зависит от разницы между абсолютной 
влажностью внутреннего и наружного воздуха. Чем она больше, то тем 
технически легче с меньшими затратами нормализовать микроклимат 
помещения. Влажность наружного воздуха зависит от многих факто-
ров. Один из основных – это температура воздуха. Чем она ниже, то 
тем меньше в нем находится водяных паров и тем меньше надо вво-
дить вентилированного воздуха в помещение для удаления избыточно-
го тепла. Наибольшая разница между влагонасыщенностью внутрен-
него и наружного воздуха (8 г/кг) отмечена при – 24 0С, а наименьшая 
– при 0 0С. С ростом температуры кратность воздухообмена свинарни-
ков возрастала. Эта закономерность характерна для животноводческих 
помещений всех комплексов. Другой важный фактор, определяющий 
кратность вентиляции – это объём воздуха в помещении, в расчете на 1 
животное. Чем меньший объём воздуха приходится на одно животное, 
то тем интенсивнее необходимо удалять водные пары. В наших иссле-
дованиях для холостых и условно супоросных свиноматок эта величи-
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на колебалась от 11,5 м3 на 1 голову (вариант В11), до 14,7 м3 на 1 го-
лову (вариант В01). 

Для супоросных маток от 9,3 м3 (вариант В22) до 11,4 м3 (вариант 
В12). Повышение плотности постановки животных в определенной ме-
ре увеличивает долю биологического тепла в тепловом балансе поме-
щений, но привносит дополнительные сложности при его вентилиро-
вании. На вентиляторы приходится большая нагрузка, и поломка вен-
тиляционного оборудования приводит к более негативным послед-
ствиям для здоровья и продуктивности животных.  

В свинарниках холостых и условно супоросных свиноматок табли-
ца 3 (приложение 4) наименьшая кратность воздухообмена при – 24 оС 
была в помещении В01 - 1,39 раза, а максимальная – 1,77 в помещении 
В11. В свинарниках для содержания супоросных свиноматок таблица 4 
(приложение 4) самая низкая кратность воздухообмена при – 24 оС от-
мечалась в варианте В12– 1,88, а максимальная – 2,31 в варианте В22. 
При увеличении наружной температуры кратность воздухообмена воз-
растала пропорционально во всех группах. 

Чем ниже температура наружного воздуха, то тем выше расход 
тепла на подогрев вентиляционного воздуха. Так, при повышении тем-
пературы от -24 оС до -10 оС (вариант В01) расход тепла на эти цели 
уменьшился на 25%, а при дальнейшем повышении до 0 оС – на 34,9%. 
Подобная тенденция характерна для всех остальных вариантов зданий 
для холостых и осеменяемых маток. Примерно такие же закономерно-
сти отмечены при повышении температуры наружного воздуха в сви-
нарниках для супоросных свиноматок таблица 4 (приложение 4). 

В зависимости от расхода вентиляционного воздуха и разницы 
температур наружного и внутреннего воздуха определяется количе-
ство энергии, необходимой для подогрева вентиляционного воздуха. 
Расчеты для свинарников, предназначенных для холостых и условно 
супоросных свиноматок, приведены в таблице 5 приложения 4, а супо-
росных свиноматок – таблице 6 приложения 4. В расчёте на 1 скотоме-
сто в варианте В11 и В21 потребность в энергии на подогрев была ниже 
по сравнению с остальными вариантами на 50 %. 

Помимо расхода тепла на удаление из помещения водяных паров, 
выделяемых животными, тепло затрачивается на утилизацию водяных 
паров с поверхности пола, поилок, навозных каналов и пр. В наших 
исследованиях мы приняли величину дополнительных водяных паров 
как 10 % от паров выделяемых животными. Исходя из этой величины, 
в таблице 7 приложения 4 было рассчитано количество тепла необхо-
димого на выведение этой влаги, а также всей влаги находящейся в 
помещении в расчете на 1 час.  

В таблице 55 представлена информация по результатам расчёта 
теплового баланса различных вариантов зданий свинарников для холос- 
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тых и условно супоросных свиноматок. В структуре общего расхода 
тепла наибольшие затраты связаны с теплопотерями на обогрев венти-
лируемого воздуха. С этой целью в осенне-зимний период затрачива-
ется больше половины полезного тепла. В свинарниках для холостых и 
условно супоросных свиноматок они следующие (в % к общему рас-
ходу): вариант В01: при температуре -24 оС – 59,6; -10 оС – 62,2; 0 оС – 
68,6 %, соответственно. В более утепленных зданиях с вентиляцион-
ным воздухом теряется меньше, в относительных единицах, энергии. 
Вариант В11 – 70,9 %, 72,6 и 77,3 %, соответственно. Вариант В21 – 
61,6 %, 64,1 и 72,4 %, соответственно. Просматривается еще одна 
устойчивая тенденция – чем выше температура наружного воздуха, то 
тем выше в структуре общего расхода тепла составляют затраты на 
обогрев вентиляционного воздуха. Причем это характерно для всех 
видов зданий не зависимо от степени утепления ограждающих кон-
струкций. Исходя из собственных исследований микроклимата, необ-
ходимо отметить, что один из самых сложных периодов для поддер-
жания оптимальных параметров микроклимата – это дождливые и 
влажные дни переходного периода (весна и осень). Именно в это время 
относительная влажность наружного воздуха нередко превышает 90% 
и выше, что значительно снижает его влагоутилизационный потенци-
ал. Иногда для связывания избыточной влаги воздуха по проходам 
между станков посыпают известь, но она пылит, попадает в воздуш-
ные пути животных, вызывая заболевания. Для удаления избыточных 
водяных паров приходится повышать кратность вентиляции помеще-
ния, что может привести к возникновению сквозняков. Учитывая, что 
в условно супоросный период матки, для профилактики эмбриональ-
ной смертности, ограничены в движении, что увеличивает физиологи-
ческое неблагополучие организма, повышенная вентиляция может 
привести к заболеваниям простудной этиологии. Иной отрицательной 
особенностью повышенного воздухообмена помещений являются тех-
нические сложности с обеспечением равномерного воздухообмена. 
Это приводит в зонам с повышенным воздухообменом и аэростазам, 
что нежелательно.  

Достаточно существенны потери энергии через стены. В типовом 
помещении (вариант В01) при -24 оС они составили 13,1 % от всех за-
трат тепла, при -10 оС – 11,9 % и 0 оС – 9,2 %. При новом строитель-
стве зданий согласно всем требованиям СНБ 2.04.01-97 они сократи-
лись вдвое (вариант В11). При реконструкции типовых зданий на осно-
ве вентиляции без механического побуждения (вариант В21), относи-
тельные потери тепла через стены по сравнению с базовым вариантом 
практически не изменились.  

Другой весомой статей затрат в общем расходе энергии наряду с 
потерями через стены является потери тепла через крышу. Поскольку 
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в более ранних вариантах СНиП требования к коэффициентам сопро-
тивления теплопередаче перекрытий были более высокие, чем стен, то 
дополнительная тепловая реабилитация зданий при реконструкции ве-
сомых изменений в структуре потерь энергии через крышу не принес-
ла. Традиционное вниманиеэтому элементу сооружений связано с тем, 
что он более чем другие подвержен воздействию ветров, атмосферных 
осадков. На крышах в зимний период может скапливаться снег. Выпа-
дение даже относительно небольшого количества конденсата на пере-
крытии всегда крайне неблагоприятно сказывается на микроклимате и 
санитарно-гигиенических параметрах помещения. Капая с перекрытия, 
конденсированная влага увлажняет подстилку и место для отдыха жи-
вотных, значительно снижая комфортность содержания свиней, ухуд-
шая условия труда персонала.  

Потолки увлажненные конденсатом являются местом для интен-
сивного размножения болезнетворных и условно патогенных микроор-
ганизмов, плесневых грибков. В варианте В01 теплопотери через стены 
превышали теплопотери через крышу. Но в вариантах с тепловой реа-
билитацией стен (В11 и В21) ситуация изменилась – через крышу энер-
гии терялось больше. 

Согласно зоогигиеническим рекомендациям, в помещения для сви-
номаток должны в обязательном порядке освещаться естественным 
светом. Многолетние исследования С.И. Плященко, Ф.Г. Торпакова, 
В.М. Юркова [14, 15, 16] показали, что оптимальный световой режим 
способствует усилению обменных процессов и функции эндокринных 
желез, повышению резистентности организма, плодовитости свинома-
ток и рождению крупного и жизнеспособного потомства. Норматив-
ный уровень освещенности обеспечивается за счет правильного 
устройства и расположения окон. Отношение их остекленной поверх-
ности к площади пола (световой коэффициент) в свинарниках для хо-
лостых, условно супоросных и супоросных свиноматок должен быть 1 
: 10. Если ранее проектировали и строились для откормочного молод-
няка свиней безоконные здания, то для воспроизводящих половозраст-
ных групп всегда предусматривалось естественное освещение. Нали-
чие достаточно большого количества окон обуславливает повышение 
теплопотерь помещения, поскольку коэффициент термосопротивления 
остекленной поверхности меньше чем стены. В зимний период эксплу-
атация свинарников с множеством деревянных окон приносит ряд экс-
плуатационных проблем. 

Ведь по периметру оконной рамы и в местах неплотного прилега-
ния стекол может накапливаться конденсат,  еще более увеличивая 
теплопотери помещения и деформируя окна. Расчетное сопротивление 
теплопередаче остекленных одинарных проемов в деревянных или ме-
таллических переплетах колеблется от 0,15 до 0,18 R0,м2 * оС /Вт, а при 
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двойном остеклении – от 0,31 до 0,42 R0, м2 * оС /Вт (в зависимости от 
особенностей переплета). На практике величины теплопотерь значи-
тельно выше, поскольку дерево в условиях переменного тепло- влаж-
ностного режима в зимний период в значительной степени деформи-
руется, и через многочисленные щели в помещение попадает холод-
ный воздух, внося существенные коррективы в тепловой баланс зда-
ния. Однако переход на новые строительные технологии при строи-
тельстве объектов животноводства, в частности применение стеклопа-
кетов из ПВХ, во многом сняли имевшиеся проблемы. Согласно 
нашим расчетам (табл. 9) в зданиях с окнами из ПВХ были меньшими 
в 3 и более раза относительные потери тепла по сравнению с типовы-
ми помещениями (вариант В01) Потери тепла через окна в типовом 
здании составляли от 3,8 при нулевой наружной температуре до 5,1 % 
при -24 оС от всех потерь.  

Во всех зданиях для холостых и условно супоросных свиноматок 
тепловой баланс был отрицателен. В варианте В01 при – 24 оС дефицит 
теплового баланса, который необходимо восполнять с использованием 
искусственного подогрева, составлял 53,9 %, при -10 оС – 35,9 %, 0 оС 
– 18,6 %. Показатели при этих же температурах в вариантах В11 – 45,9; 
25,2 и 8,3 %, соответственно. Вариант В21 занимает промежуточное 
положение между В01 и В21 . 

Затраты тепла на одну голову животного являются одним из основ-
ных показателей, характеризующих тепловой режим помещения. Чем 
ниже эта величина, то тем меньше затраты энергии на поддержание 
параметров микроклимата в структуре себестоимости свинины. Исхо-
дя из затрат тепла на 1 голову, можно рассчитывать эффективность 
эксплуатации новых или реконструированных свинарников. Наиболь-
шие затраты энергии, в расчете на 1 животное, отмечены в варианте 
В01. При -24 оС они составили 246,11 Вт/час. В варианте В11 при этой 
температуре – 173,25 Вт/час, варианте В21 – 230,97. С повышением 
температуры наружного воздуха до -10 оС разница между вариантами 
стала еще контрастнее (117,98; - 70,64 и 108,14 Вт/час).  

Наиболее распространенными температурами наружного воздуха в 
нашей республике в зимний период являются колебания в ту или иную 
сторону относительно 0 оС. В зависимости от года они могут составить 
как 5 оС, так и 10 оС. Согласно нашим расчетам, при 0 оС наружного 
воздуха отмечается наибольший эффект по энергоиспользованию по-
сле реконструкции помещений или при введении в эксплуатацию но-
вых зданий, оборудованных современным оборудованием. Если взять 
вариант В01 за базовый (100 %), то затраты тепла на 1 голову при 0 оС 
составят, соответственно, в В11 и В21 – 39,5 и 72,1 %. При низкой тем-
пературе наружного воздуха разница в значительной мере сглажена: 
70,4 и 93,8 %, соответственно. Таким образом, реальное сокращение 
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затрат тепла в расчете на 1 голову при строительстве новых энергосбе-
регающих свинарников для холостых и условно супоросных свинома-
ток (вариант В11) составило 29,13 Вт/час, а при реконструкции (вари-
ант В21) – 13,42 Вт/час. 

Тепловой баланс свинарников для супоросных свиноматок пред-
ставлен в таблице 56. В его структуре наибольший удельный вес при-
ходилось за затраты тепла с вентиляционным воздухом. Так, в вариан-
те В02 при температуре -24 оС они составили 69,5 %, -10 оС – 71,4 %, 0 
оС – 76,3%. В варианте В12 – показатели при таких же температурных 
режимах следующие: 72,0; 73,6; 78,1 %. В варианте В22 – 69,6; 71,1 и 
76,0 %, соответственно. Необходимо отметить, что относительные за-
траты энергии в структуре теплового баланса в зданиях для супорос-
ных свиноматок были выше, чем в свинарниках для холостых и супо-
росных свиноматок. В новом свинарнике (вариант В12) теплопотери 
через стены по сравнению с базовым вариантом (В02) в структуре об-
щего энергопотребления при -24 оС сократились в 2,3 раза, при -10 оС 
– 1,89 и 0 оС – 1,88 раза. Снизились затраты тепла через стены и при 
реконструкции помещений (вариант В22). При сравнении с базовым 
вариантом в 1,85 раза.  

Свинарник после проведенной реконструкции (вариант В22) от 
двух остальных вариантов отличался большим количеством окон и, 
как следствие этого, большими теплопотерями через остекленную по-
верхность. Повышенное количество окон в здании обусловлено двумя 
важными особенностями этого варианта. Во-первых, в здании преду-
смотрена естественная вентиляция, без искусственного побудителя. 
Однако надлежащее её функционирование во многом зависит от по-
годных условий и, в целом, недостаточно устойчиво. Иногда, особенно 
с безветренную или влажную погоду она практически перестает рабо-
тать и для проветривания помещений приходится приоткрывать окна. 
В противном случае стены и потолок здания могут покрыться конден-
сатом, содержание аммиака и других вредных газов может превысить 
установленные нормативы. Второй важный момент, это сложности в 
утилизации тепла в летний период. Свинокомплекс, в состав которого 
входит здание (вариант В22), находится на юге Гомельской области, 
где в летний период отмечаются жаркие температуры воздуха (30 оС и 
выше). Отсутствие принудительной вентиляции заставляет персонал в 
жаркие дни открывать окна свинарника для удаления избыточной вла-
ги, пыли и газообразных продуктов выделения животных. 
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При всех расчетных температурах тепловой баланс зданий для су-
поросных свиноматок был отрицательным. Однако дефицит баланса 
значительно отличался. Так, при -24 оС в варианте В02 дефицит энер-
гии составил 46,3 %, В12 – 44,4 %, В22 – 46,5 %. При -10 оС: 26,5; 24,1 
и 26,8 %, соответственно. При 0 оС – 9,4; 7,4 и 9,8 %. В связи с пони-
жением температуры наружного воздуха уменьшались и затраты тепла 
в расчете на 1 голову. При значительных отрицательных температурах 
(-24 оС) существенных различий по этому показателю между вариан-
тами не было. Более контрастными полученные данные стали при 0 оС 
наружного воздуха.  

Так, в здании построенном по новым технологическим принципам 
с внедрением энергосберегающих решений, затраты тепла в расчете на 
1 животное уменьшились с 23,25 Вт/час до 17,61 Вт/час (на 24,3 %). 
Следовательно, чем выше температура в зимний и переходный перио-
ды, то тем больше относительная экономическая выгода от повышения 
коэффициента термосопротивления ограждающих конструкций зда-
ний. 

Сравнивая данные теплового баланса для зданий холостых, услов-
но супоросных и супоросных свиноматок, можно отметить, что в ти-
повых зданиях (варианты В01 и В02) затраты на содержание холостых, 
условно супоросных свиноматок были выше, чем супоросных (от 29 
до 108,6 %). При строительстве новых энергосберегающих зданий (ва-
рианты В11 и В12) затраты тепла на содержание свиноматок практиче-
ски не различались, а при проведении реконструкции проявляется та-
кая же закономерность, как в базовом варианте – больше затраты в 
расчете на 1 животное в свинарниках для холостых и условно супо-
росных свиноматок, чем для супоросных. 

Таким образом, повышение термического сопротивления огражда-
ющих конструкций свинарников для холостых, супоросных и подсос-
ных свиноматок до уровня 2,12 м2 * оС/Вт в сравнении с помещениями, 
построенными по типовым проектам, снизило затраты энергии на обо-
грев помещений при наиболее распространенной температуре наруж-
ного воздуха в зимний и переходный периоды на 39,5-5,64 ватт в рас-
чете на 1 голову в час. 

 
2.4.2 Показатели микроклимата при эксплуатации типовых 

зданий и после реконструкции. 
 

Нами были проведены сравнительные исследования по изучению 
микроклимата в типовых и реконструированных свинарниках-
маточниках в различные сезоны года, где были размещены подопыт-
ные животные. Результаты мониторинга за состоянием микроклимата 
в указанных свинарниках представлены в таблицах 57 и таблицы 8-9 
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приложения 4. 
Из перечисленных факторов микроклимата температура воздуха 

оказывает наибольшее влияние на общее физиологическое состояние 
организма, резистентность и продуктивность животных, поскольку 
значительная часть энергии, вырабатываемой организмом, идет на 
поддержание температуры тела на уровне оптимальной биологической 
активности. Как показывают многочисленные исследования, значи-
тельное повышение температуры в сравнении с оптимальной неблаго-
приятно сказывается на воспроизводительной функции маток, так как 
тепловой стресс отрицательно действует на эндокринную систему. 
Существенно  негативное влияние высокой температуры (23-27 0С) в 
ранний период супоросности. 

Влажность окружающей среды обычно усиливает действие темпе-
ратуры на организм животного, изменяя процессы терморегуляции, 
главным образом, отдачу тепла. Насыщенный влажный воздух, как 
при низких, так и при высоких его температурах вредно влияет на сви-
ней. При низких температурах и высокой влажности даже взрослые 
матки переохлаждаются, у них снижается молочность [21]. От избытка 
тепла в сухом свинарнике животные избавляются путем учащенного 
дыхания, что задерживает их рост и снижает продуктивность. 

Наблюдения за состоянием микроклимата в секциях для содержа-
ния холостых и супоросных маток свидетельствуют о том, что в зим-
ний период во всех секциях поддерживался стабильный температур-
ный режим внутреннего воздуха. Так, показатель в вариантах В01 и 
В21 колебался в пределах 16,6-17,8 0С и 17,2-18,30С соответственно, 
что отвечает нормативным требованиям. В секции В11 температурный 
фон оказался несколько выше требуемого. Показатель варьировал от 
19,7 до 21,3 0С, т. е. отмечено несущественное отклонение от норма-
тивного требования, составившее лишь 0,7-2,3 0С. При этом относи-
тельная влажность внутреннего воздуха в указанном варианте была в 
пределах зоогигиенических норм (69,5 %), в то время как в секциях 
В01 и В21 – 83,3 и 86,5 %, или на 8,3 и 11,5 % выше требуемой. Повы-
шенная влажность обусловлена недостаточным утеплением стен и пе-
рекрытий, а также технологическими особенностями содержания хо-
лостых и условно супоросных свиноматок в РУСП «Совхоз-комбинат 
«Заря» и РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский». 

Установлено, что в секции для супоросных маток В12 температура 
воздуха находилась в пределах 20,1-21,6 0С при содержании влаги на 
уровне 70,5 %, т. е. температурно-влажностный режим в зимний пери-
од характеризовался как оптимальный. Воздух секций В02 и В22 отли-
чался повышенным содержанием влаги – на 6,0 и 11,8 % по сравнению 
с нормативным показателем (81,0 и 86,8 % против 75 %). Колебания  
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температуры в секции В02 находились в пределах зоогигиенической 
нормы (17,3-18,3 0С), в секции В22 отмечено несущественное превы-
шение показателя. 

Существенными факторами в формировании микроклимата поме-
щения являются воздухообмен и скорость движения воздуха. Скорость 
движения воздуха оказывает влияние на теплоотдачу и регулирование 
теплопродукции животных. Увеличение воздухообмена в сочетании с 
хорошим температурно-влажностным режимом уменьшает содержа-
ние вредных газов в 5 раз, а приросты живой массы увеличиваются до 
12 % [21]. 

Скорость движения воздуха в зимний период наблюдений, как в 
вариантах В01 и В02 (типовые секции), так и вариантах В11 и В12 (ре-
конструированные секции) находилась в пределах норм РНТП-1-2004 
и не превышала 0,3 м/с. Из-за отсутствия механической вентиляции 
пониженный воздухообмен отмечен в секциях для содержания свино-
маток В21 и В22, где скорость движения воздуха оказалась не выше 
0,14 м/с. Как итог, в указанных секциях наряду с повышенной относи-
тельной влажностью воздуха зафиксирована максимальная концентра-
ция аммиака. В варианте В21 она колебалась в пределах 9,5-11,2 мг/м3, 
в В22 – 13,0-13 мг/м3, или была выше на 2,1-2,9 мг/м3 и 5-5 мг/м3, чем в 
секциях В11 и В12, соответственно. 

Максимальное количество микробных тел установлено в секции 
для содержания холостых и условносупоросных маток В21 (1360 тыс. 
КОЕ/м3), в секции В01 и В11 их число оказалось меньше на 316 тыс. и 
275,4 тыс. Доля микробов групп стафилококков и стрептококков в ва-
рианте В21 соответственно превосходила аналогичный показатель ва-
риантов В11 и В01 на 18,9 и 7,8 % (56,6 % против 37,7 и 48,8 %). Ана-
лиз по наличию кишечной палочки в воздухе сравниваемых секций, 
показал, что ее содержание варьировало в пределах 0,2-0,3 тыс. в вари-
антах В21 и В01, а воздух в секции В11 был свободным от наличия дан-
ного микроорганизма. 

В зимний период наилучшими характеристиками по бактериальной 
загрязненности отличался воздух секции В12, предназначенной для со-
держания супоросных маток, и имевший наименьшую как общую чис-
ленность микроорганизмов (662 тыс. КОЕ/м3), так и в разрезе изучае-
мых групп микробов. 

Установлено, что наибольшую микробную обсемененность имел 
воздух в варианте В22 (1817,9 тыс. КОЕ/м3), что оказалось в 1,8 и 2,7 
раза выше, чем в вариантах В02 и В12 соответственно. Причем здесь на 
долю стафилококков и стрептококков приходилось 50,7 %, кишечной 
палочки – 0,01, в варианте В02 – 47,4 и 0,02, в варианте В12 – 35,2 и 0%, 
соответственно.  

Как показывает анализ результатов наблюдения за состоянием 



 147 

микроклимата в переходный и летний периоды (таблицы 8-9 приложе-
ния 4) в секциях для холостых свиноматок температурный фон в ос-
новном соответствовал зоогигиеническим нормам. 

Более комфортные условия в секциях В11 и В12 были созданы бла-
годаря использованию при реконструкции помещений материалов с 
хорошими теплотехническими характеристиками, что обеспечило не-
обходимую тепло- и влагоизоляцию. Кроме того, использование меха-
нической системы вентиляции, способствующее большей подвижно-
сти воздуха, наряду с систематическим удалением навоза, позволило 
снизить концентрацию вредных газов и бактериальную обсеменен-
ность воздуха. Материалы производственной проверки подтвердили, 
что проведенная реконструкция по варианту В1 положительно сказа-
лась на формировании микроклимата в зданиях для содержания супо-
росных маток (таблицы 10 и 11 приложения 4). 

 
2.4.3 Показатели продуктивности и резистентности свиноматок 

в типовых и реконструированных зданиях. 
 
С целью изучения влияния условий содержания на организм сви-

номаток изучалась их иммунобиологическая реактивность (таблица 
58). Более высокая бактерицидная активность сыворотки крови в зим-
ний период отмечалась у животных опытных групп В11 и В21. Превос-
ходство по отношению к поголовью контрольной группы В01 состави-
ло 13,8 % (Р <0,01) и 21,5 %  (Р<0,001). Зимой наблюдали значитель-
ное повышение и других показателей гуморальных факторов защиты 
организма у животных группы В21. Лизоцимная активность сыворотки 
крови и титр нормальных агглютининов были у них выше соответ-
ственно в 1,72 и 2,1 раза при Р <0,01, чем у аналогов из контрольной  
группы В01. 

В переходный период наблюдали постепенное снижение бактери-
цидных свойств сыворотки у животных всех групп по сравнению с зи-
мой. Максимальное снижение БАСК отмечено у маток группы В21 
(30,9 %), минимальное – у аналогов группы В11 (6,7 %), которое на 
32,2 % ( Р <0,001) превышали параметр группы В01. Переходный пе-
риод отмечался значительным повышением ЛАСК по сравнению с 
предыдущим сезоном: на 69,2, 37,0 и 34,3 % соответственно по груп-
пам В01 ,В11, В21, но разница была недостоверной.  

Как и зимой, более высокие показатели неспецифической реактив-
ности выявлены у свиноматок опытной группы В21, которые по бета-
лизинной активности и титру нормальных агглютининов превосходи-
ли аналогов контрольной группы В01 в 2,1 раза ( Р <0,01) и 1,9 раза ( Р 
<0,05) соответственно.  
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Таблица 58 – Показатели естественной резистентности подопытных 
холостых свиноматок по сезонам года, (n=9) М±m 

Показатели 
Группы животных 

контроль-
ная, В01 

опытная, 
В11 

опытная, 
В21 

Зимний период  
Активность сыворотки 
крови:    
бактерицидная, % 72,2±0,99 82,2±2,08** 87,7±0,58*** 

лизоцимная, % 3,9±0,31 4,6±0,25 6,7±0,63** 

бетализинная, % 14,3±0,20 14,9±0,22 12,0±0,36 
Титр нормальных агглю-
тининов 1:20,0±3,06 1:20,0±3,06 1:41,0±5,12** 

Переходный период  
Активность сыворотки 
крови:    
бактерицидная, % 57,1±2,39 75,5±1,59*** 56,8±4,83 
лизоцимная, % 6,6±1,18 6,3±0,87 9,0±0,82 
бетализинная, % 7,2±1,08 10,4±0,75 15,1±1,82** 

Титр нормальных агглю-
тининов 1:26,0±4,11 1:24,0±5,42 1:51,0±9,75* 

Летний период  
Активность сыворотки 
крови: 

   

бактерицидная, % 71,2±1,90 - - 
лизоцимная, % 6,8±0,0,68 7,1±0,52 3,9±0,51** 

бетализинная, % 14,9±0,66 12,6±0,62 11,6±1,00 
Титр нормальных агглю-
тининов 1:30±3,19 1:80,0±0*** 1:74,0±6,71*** 

 
Летом установлено статистически достоверное превосходство хо-

лостых маток контрольной группы по лизоцимной активности сыво-
ротки крови над опытным поголовьем группы В21 – 1,7 раза ( Р <0,01). 
Более высокая агглютинирующая способность сыворотки крови в ис-
следуемый период была у животных опытных групп В11 и В21- в 2,7 и 
2,6 раза ( Р <0,001) по отношению к контрольным аналогам.  

Таким образом, установленные тенденции и закономерности в ходе 
оценки состояния естественной резистентности холостых свиноматок 
свидетельствуют о более высоких показателях иммунобиологической 
активности животных опытных групп В11 и В21. 

Для изучения продуктивных качеств свиноматок нами были сфор-
мированы группы по 30 голов в каждой. Исследования охватывали два 
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периода супоросности, а также холостой период перед приходом в 
охоту и осеменением. 

В качестве контрольной группы (В0) была выбрана типовая секция 
для содержания холостых, условно супоросных свиноматок и I перио-
да супоросности, где используются индивидуальные станки, а также 
секции для содержания свиноматок II периода супоросности с приме-
нением групповых станков, по 10-12 голов в каждом. 

Исследования проводились в РУСПП «Свинокомплекс «Борисов-
ский». В данной группе животных в помещениях для содержания не 
проводилась реконструкция систем создания микроклимата и навозо-
удаления. В качестве первой опытной группы (В1) была сформирована 
группа животных в зданиях с проведенной реконструкцией систем со-
здания микроклимата, навозоудаления, обогрева и дозированным 
кормлением в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский». 

Вторая опытная группа (В2) была сформирована в РУП «Совхоз-
комбинат «Заря». Животные здесь содержались в секторах, где отсут-
ствовала механическая подача и удаление воздуха, не использовалась 
система обогрева свиноматок, а в помещениях для содержания свино-
маток II периода супоросности была проведена тепловая реабилитация 
ограждающих конструкций. 

Исследования проводились в течение 3-х сезонов, чтобы устано-
вить, как изменяются продуктивные качества в зависимости от темпе-
ратурно-влажностного режима и внешних погодных условий. 

В результате исследований, проведенных в зимний период года, 
было установлено (таблица 59), что из созданных групп маток в охоту 
пришли все в группе В2, в первой опытной группе В1 свиноматок 
пришедших в охоту было на 3 головы больше, чем в контрольной 
группе В0. В самой же контрольной группе пришедших в охоту было 
на 5 голов меньше, что составляет 16,7 %. 

На 5-7-й день в охоту пришло наибольшее количество животных в 
опытной группе В2, что было на 9,3 % больше, чем в контрольной 
группе В0, а в опытной группе В1 это превышение составило 3,9 %. 

После первого осеменения оплодотворяемость свиноматок была 
различной. Так, в опытной группе В1 из созданной группы маток 
оплодотворилось 92,9 %, что на 8,9 % выше, чем в контрольной группе 
В0, а в группе В2 по сравнению с контрольной, этот результат был 
выше на 6 %. Наибольшее количество повторно осеменившихся было 
в контрольной группе – 4 головы, что составило 13,3 %. В опытных 
группах В1 и В2 этот показатель составил соответственно 6,7 % и 10. 
Опоросилось свиноматок в опытной группе В1 на 12 % больше, чем в 
В0, а в группе В2 по отношению к контролю на 16 %. Оплодотворяе-
мость по опоросу в зимний период составила в группе В1 93,3, что на 
10 % выше, чем в группе В0, а в группе В2 этот показатель был выше, 
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чем в контроле на 13,4 %. 
 

Таблица 59 – Продуктивность свиноматок в зимний период года 

Показатели 
Группы 

контрольная, 
В0 

опытная, 
В1 

опытная, 
В2 

Количество маток посту-
пающих на осеменение, 
голов 

 
30 

 
30 

 
30 

Пришло в охоту, голов 25 28 30 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, голов 16 19 22 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, %  64,0 67,9 73,3 
Оплодотворилось после 
первого осеменения, % 

 
84,0 

 
92,9 

 
90,0 

Повторно осеменилось, 
голов 4 2 3 
Опоросилось, голов  25 28 29 
Оплодотворяемость по 
опоросу, % 83,3 93,3 96,7 

 
В переходный период года (таблица 60) матки в контрольной груп-

пе пришли в охоту на 93,3 %, а в опытных группах  В1 и В2 результат 
прихода в охоту составил 100 %. 

На 5-7-ой день из общего числа пришедших в охоту свиноматок в 
контрольной группе В0 их пришло 71,4 %, а в опытных группах В1 и 
В2 этот показатель составил 83,3 и 76,7 % соответственно, что выше, 
чем в контроле на 11,9 и 5,3 %.. После первого осеменения оплодотво-
рилось в опытной группе В1 – 90 % свиноматок, что всего на 1 % 
больше, чем в контрольной, а в группе В2 – этот результат составил 
100% и это было выше, чем в группе В0 на 11 %. 

Опоросившихся свиноматок в этот период года в контрольной 
группе В0 было 90 % к поставленным на осеменение. В группах В1 и 
В2 этот показатель составил 96,7 и 93,3 % соответственно. В двух по-
следних, по сравнению с группой В0 превышение составило 6,7 % и 
3,3 %. 

В летний период года (таблица 61) процент пришедших в охоту 
свиноматок в контрольной группе В0 и в группе В2 составил 93,3 %, в 
группе В1 этот показатель был равен 100 %. 
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Таблица 60 – Продуктивность свиноматок в переходный период года 

Показатели 
Группы 

контрольная, 
В0 

опытная, 
В1 

опытная, 
В2 

Количество маток посту-
пающих на осеменение, 
голов 

 
30 

 
30 

 
30 

Пришло в охоту, голов 28 30 30 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, голов 20 25 23 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, %  71,4 83,3 76,7 
Оплодотворилось после 
первого осеменения, % 

 
89,0 

 
90,0 

 
100 

Повторно осеменилось, 
голов 3 3 0 
Опоросилось, голов  27 29 28 
Оплодотворяемость по 
опоросу, % 90,0 96,7 93,3 

 
Таблица 61 – Продуктивность свиноматок в летний период года 

Показатели 
Группы 

контрольная, 
В0 

опытная, 
В1 

опытная, 
В2 

Количество маток поступа-
ющих на осеменение, голов 

 
30 

 
30 

 
30 

Пришло в охоту, голов 28 30 28 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, голов 20 25 25 
Пришло в охоту на 5-7-й 
день, %  71,4 83,3 83,3 
Оплодотворилось после 
первого осеменения, % 

 
89,0 

 
93,0 

 
86,0 

Повторно осеменилось, го-
лов 3 2 4 
Опоросилось, голов  28 29 28 
Оплодотворяемость по опо-
росу, % 93,3 96,7 93,3 

 
Процент свиноматок пришедших в охоту на 5-7-й день в группах 

В1 и В2 был выше, чем в контрольной группе В0, соответственно, на 
12 и 18 %. 
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Оплодотворяемость маток после 1-го осеменения в опытных груп-
пах В1 и В2 по отношению к контрольной группе В0 была соответ-
ственно: в первой группе выше на 4 %, а во второй -  ниже на 3 %. По-
вторно осеменилось в группе В1 на 1 голову меньше, чем в контроль-
ной, а в группе В2 на 1 голову больше. 

Оплодотворяемость по опоросу в опытной группе В1 была выше в 
летний период на 3,4 %, а в группе В2 была равной показателю в кон-
трольной группе В0. 

В среднем, за три сезона оплодотворяемость по опоросу в кон-
трольной группе В0 была равной 88,7 %, в группе В1- 95,7, а в группе 
В2 – 94,3 %.  

За период супоросности изменялась живая масса подопытных сви-
номаток (таблица 62). 

 
Таблица 62 – Изменение живой массы свиноматок в зимний период 
года, (n=90) М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1 опытная, В2 

Живая масса при 
постановке на 
осеменение, кг 

 
186,0±5,11 

 
180,9±3,88 

 
183,3±5,13 

Живая масса при 
переводе в цех 
супоросносных 
маток, кг 

 
193,8±5,93 

 
189,6±4,24 

 
193,3±5,03 

Живая масса при 
передаче в цех 
опоросов, кг 

 
233,3±6,00 

 
228,8±4,33 

 
243,1±5,63 

Оценка по упи-
танности, баллы 2,7±0,11 2,7±0,09 2,9±0,11 

 
В зимний период, при постановке на осеменение, наибольшая жи-

вая масса была у животных контрольной группы В0. В опытной группе 
В1 живая масса была ниже на 3 %  по сравнению с контрольной, а в 
группе В2 – на 1,5 %. При переводе в цех супоросных маток II периода 
супоросности тенденция сохранилась. Свиноматки второй опытной 
группы имели наименьшую живую массу среди животных подопыт-
ных групп. По отношению к группе В0 живая масса марок группы В1 
была ниже на 2,2 %. В группе В2 живая масса свиноматок была незна-
чительно ниже при переводе в цех супоросных маток II периода по 
сравнению с контролем. При передаче в цех опоросов живая масса 
свиноматок в группе В1 была ниже, чем в контрольной группе В0 на 2 
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%, а в группе В2 была выше на 4,2 %. 
При изучении упитанности свиноматок в зимний период года была 

проведена оценка свиноматок по кондициям. Животные трех под-
опытных групп практически не отличались по категории упитанности 
и соответствовали умеренной. Животные группы В2 были несколько 
ближе к категории хорошей упитанности.  

Живая масса свиноматок в переходный период при постановке на 
осеменение отличалась не значительно (таблица 63). За период содер-
жания в цехе холостых и условно-супоросных свиноматок живая масса 
группы В1 была ниже, чем в контрольной группе на 1,4 %, а в группе 
В2 этот показатель был ниже на 1,1 %. 

 
Таблица 63 – Изменение живой массы свиноматок в переходный пери-
од года, (n=90) М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1 опытная, В2 

Живая масса при 
постановке на 
осеменение, кг 

 
185,4±5,67 

 
180,6±6,6 

 
180,4±5,59 

Живая масса при 
переводе в цех 
супоросности ма-
ток, кг 

 
191,3±6,08 

 
188,8±6,61 

 
189,2±5,95 

Живая масса при 
передаче в цех 
опоросов, кг 

 
235,7±6,65 

 
231,4±6,35 

 
232,4±6,35 

Оценка по упи-
танности, баллы 2,7±0,10 2,9±0,12 2,7±0,09 

 
При передаче в цех опоросов подтвердилась тенденция по живой 

массе свиноматок наметившаяся при постановке на осеменение. Так, в 
группе В1 живая масса по сравнению с группой В0 была ниже на 1,8 
%, а в группе В2 этот показатель был ниже по сравнению с контролем 
на 1,5 %.  

При изучении оценки по упитанности, было отмечено, что живот-
ные были примерно одинаковой умеренной упитанности. Животные 
группы В1 были несколько ближе к хорошей упитанности. 

В летний период года показатель живой массы свиноматок группы 
В1 был ниже при постановке на осеменение на 2,6 %, чем в группе В0, 
а в группе В2 был ниже, чем в группе В0 на 0,8 % (таблица 64). При 
переводе свиноматок в цех II периода супоросности живая масса сви-
номаток продолжала соответствовать наметившемуся соотношению в 
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начале периода супоросности: живая масса в опытной группе В1 была 
ниже, чем в контроле на 3,7 %. В опытной группе В2 живая масса сви-
номаток при переводе в цех супоросных свиноматок II периода была 
ниже, чем в контрольной группе В2 на 2,6 %. 

 
Таблица 64 – Изменение живой массы свиноматок в летний период го-
да, (n=90) М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1 опытная, В2 

Живая масса при 
постановке на 
осеменение, кг 

 
182,5±5,69 

 
177,8±5,20 

 
181,1±5,23 

Живая масса при 
переводе в цех 
супоросности ма-
ток, кг 

 
193,7±5,26 

 
186,7±5,38 

 
188,8±5,18 

Живая масса при 
передаче в цех 
опоросов, кг 

 
236,1±6,61 

 
226,1±5,34 

 
232,4±6,19 

Оценка по упи-
танности, баллы 2,9±0,08 2,8±0,10 3,1±0,10 

 
При передаче в цех опоросов свиноматки группы В1 имели живую 

массу ниже, чем в контрольной группе В0 на 4,2 %, а в группе В2 жи-
вая масса свиноматок была ниже на 1,6, чем в контроле. 

Изучение категорий упитанности показало, что в летний период 
свиноматки имели упитанность в подопытных группах В0 и В1 не-
сколько выше, чем умеренная, а в группе В2 – упитанность свинома-
ток была хорошая. 

Одним из важных показателей продуктивности свиноматок являет-
ся многоплодие. По результатам опоросов свиноматок, опоросившихся 
после зимнего периода супоросности (таблица 65) можно сделать вы-
вод, что всего было получено поросят на свиноматку в группе В1 на 
3,5 % больше, чем в контроле, в том числе деловых – на 4 %. В группе 
В2 выход поросят на свиноматку был ниже, чем в контроле на 2,6 %, в 
том числе деловых на 2 %. 

Средний вес одного поросенка при рождении в группах В0 и В1 
был практически одинаковым, а в группе В2 он составил 1,33 кг или 
8,1 % выше, чем в контрольной группе В0. 

Масса гнезда в группах В1 и В2 была выше в сравнении с контро-
лем соответственно на 4,8 и 5,6 %. 
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Таблица 65 – Многоплодие свиноматок в зимний период года, (n=90) 
М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1 опытная, В2 

Получено поросят 
голов, всего: 
 деловых 
 мертвых и слабых 

11,5±0,33 
10,1±0,21 
1,4±0,32 

11,9±0,46 
10,5±0,39 
1,4±0,26 

11,2±0,4 
9,9±0,22 
1,4±0,29 

Средний вес 1 по-
росенка при рож-
дении, кг 

 
1,23±0,01 

 
1,24±0,01 

 
1,33±0,01 

Масса гнезда, кг 12,5±0,28 13,1±0,47 13,2±0,77 
 
Многоплодие свиноматок опоросившихся после переходного пери-

ода супоросности (таблица 66) в группе В1 было на 8,3 % выше, чем в 
контрольной группе В0, в том числе по количеству деловых поросят на 
8,2 %. 

 
Таблица 66 – Многоплодие свиноматок в переходный период года, 
(n=90) М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1  опытная, В2 

Получено поросят 
голов, всего 
 деловых  
 мертвых и слабых 

10,9±0,36 
9,8±0,25 
1,1±0,23 

11,8±0,38 
10,6±0,43 
1,2±0,27 

11,7±0,34 
9,8±0,24 
1,9±0,24 

Средний вес 1 по-
росенка при рож-
дении, кг 

 
1,26±0,01 

 
1,23±0,01 

 
1,30±0,01 

Масса гнезда, кг 12,3±0,31 13,4±0,35* 12,8±1,32 
 
По группе В2 многоплодие маток было выше в сравнении с кон-

тролем на 7,3 %. Выход деловых поросят на свиноматку в этой группе 
был таким же как в контроле и составил 9,8 поросенка. 

Средний вес одного поросенка при рождении в группе В1 был на 
2,4 % ниже, чем в контроле и составил 1,23 кг. В группе В2 этот пока-
затель был выше, чем в контроле на 3,2 % и составил 1,3 %. Масса 
гнезда у свиноматок после переходного периода супоросности в опыт-
ной группе В1 была выше на 8,9 % , а в группе В2 это превышение со-
ставило 4,1 %. 

При изучении многоплодия свиноматок после летнего периода су-
поросности (таблица 67) было установлено, что выход поросят на сви-
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номатку в опытной группе В1 составил 11,8 поросенка, что практиче-
ски было равным выходу поросят в контрольной группе (11,7). В 
группе В2 этот показатель был ниже, чем в контроле на 2,6 %. 

 
Таблица 67 – Многоплодие свиноматок в летний период года, (n=90) 
М±m 

Показатели Группы 
контрольная, В0 опытная, В1  опытная, В2 

Получено поросят 
голов, всего 
деловых 
мертвых и слабых 

11,7±0,35 
10,6±0,35 
1,1±0,19 

11,8±0,41 
10,9±0,33 
0,9±0,21 

11,4±0,39 
9,2±0,32 
2,2±0,37 

Средний вес 1 по-
росенка при рож-
дении, кг 

 
1,22±0,01 

 
1,27±0,01 

 
1,35±0,01 

Масса гнезда, кг 12,9±0,37 13,9±0,35 12,4±1,41* 

 
Выход деловых поросят на одну свиноматку в группе В1 был выше 

на 0,3 поросенка или на 2,8 % по сравнению с контролем. В группе В2 
этот показатель был ниже, чем в контрольной группе на 13,2 %. 

Средний вес одного поросенка при рождении составил в группе В1 
1,27 кг, что было выше, чем в контрольной группе на 4,1 %. 

В группе В2 средний вес одного поросенка составил 1,35 кг, что 
выше, чем в контроле на 10,7 %. 

По массе гнезда наибольший показатель соответствует опытной 
группе В1 и равен 13,9 кг, это на 7,8 % выше, чем в контрольной груп-
пе В0. В опытной группе В2 этот показатель составил 12,4 кг, что ни-
же, чем в контрольной группе на 3,9 %. 

Таким образом, проведенный анализ показателей продуктивности 
свиноматок свидетельствует о том, что в опытной группе В1 условия 
содержания свиноматок в зданиях с проведенной реконструкцией, до-
зированное кормление, оптимизация температурно-влажностного ре-
жима способствовало улучшению репродуктивных качеств свинома-
ток и повышению многоплодия. 

 
 

2.5 Экономическая эффективность производства свинины после 
технологической адаптации производственных помещений 

 
При проведении производственной проверки в двух изучаемых 

предприятиях был произведен учет затрат электрической и тепловой 
энергии. Во всех секторах для содержания изучаемых половозрастных 
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групп были сняты показания электрических счетчиков. Были взяты за-
траты тепловой энергии по показаниям счетчиков учета тепла.  

В изучаемом нами варианте с проведенной реконструкцией в 
КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» тепловая энергия не используется. 
Воздух в помещениях здесь подогревается за счет работы электриче-
ских ковриков и использования подстилочного материала в подсосный 
период и период доращивания, а недостающий объем тепловой энер-
гии для комфортности содержания восполняется от использования 
биологического тепла животных. Условия содержания в опытном ва-
рианте стали более комфортными и менее затратными за счет прове-
денной тепловой реабилитации ограждающих конструкций и исполь-
зования комбинированной системы вентиляции: сочетания естествен-
ной подачи воздуха и механического удаления его после прохождения 
через сектор. 

В таблице 68 представлены показатели объемов потребляемой 
электрической энергии. Так, в ОАО «Свинокомплекс «Борисовский» 
на 18,9 % использовалось больше электрической энергии. В данный 
показатель вошли объемы затрат электричества на работу вентиляци-
онного оборудования, освещение, подогрев пола электрическими ков-
риками, приготовление и раздачу кормов, работа навозоперекачиваю-
щих станций, насосов по подъему воды из артезианских скважин и по-
дачу воды по водопроводам.  

Для расчета экономической эффективности применяемой рекон-
струкции были рассчитаны удельные затраты электрической и тепло-
вой энергии на 1 т прироста живой массы в натуральном и стоимост-
ном выражении. 

По данным таблицы 68 видно, что в КСУП «Совхоз-комбинат «За-
ря» Мозырского района тепловая энергия для подогрева воздуха в зда-
ниях не используется, в отличие от ОАО «Свинокомплекс «Борисов-
ский». Поэтому в опытном варианте экономия тепловой энергии со-
ставила 13628 Гкал в год. Объем производства свинины в живой массе 
в опытном варианте ниже, чем в контрольном на 1213 т или на 16,7 %. 
Расчет удельных затрат на 1 т продукции показал, что в реконструиро-
ванных секторах уровень затрат электричества составил 319,5 кВт на 1 
т продукции, что на 3 кВт больше, чем в контрольном варианте. Это 
объясняется тем, что наибольший удельный вес в объеме затрат элек-
троэнергии занимают затраты на доращивании, где используются 
электрические коврики, которые работают по 24 часа в сутки в зимний 
и переходный периоды года.  

Затраты тепловой энергии на единицу продукции используются 
только в контрольном варианте, в то время, как в опытном они отсут-
ствуют. В стоимостном выражении, как показал расчет, стоимость 
электроэнергии на 1 т продукции в опытном варианте была на 747 руб. 



 158 

Таблица 68 – Сравнительный анализ эффективности технологии про-
изводства свинины 

Показатели 

ОАО «Свино-
комплекс «Бо-

рисовский» 

КСУП 
«Совхоз-
комбинат 

«Заря» 
Затраты электрической энергии, 
кВт/год, всего 2 300749 1 935513 
Затраты тепловой энергии, 
Гкал/год, всего 13 628 - 
Получено прироста живой массы, 
т, всего 7 270 6 057 
Стоимость 1 кВт электрической 
энергии, руб. 249 
Стоимость 1 Гкал, руб. 72 732 
Затраты электрической энергии на 
1 т продукции, кВт 316,5 319,5 
Затраты тепловой энергии на 1 т 
продукции, Гкал 1,9 - 
Стоимость электроэнергии на 1 т 
продукции, руб. 78 808 79 555 
Стоимость тепловой энергии на 1 т 
продукции, руб. 138 191 - 
Общая стоимость тепловой и элек-
трической энергии на 1 т продук-
ции, руб. 

 
217 000 

 
79 555 

Экономия энергоресурсов на 1 т 
свинины, руб. – 137 445 
Себестоимость 1 кг свинины, руб. 5 355 3 304 
Затраты корма на 1 ц прироста, ц  
к.ед. 5,7 3,9 
Удельный вес затрат на тепловую и 
электрическую энергию в структу-
ре себестоимости, % 

 
4,05 

 
2,42 

 
больше, чем в контрольном варианте. Что касается стоимости тепло-
вой энергии, то в контрольном варианте она составляет 138,191 тыс. 
руб./т. Несмотря на небольшие удельные затраты на единицу продук-
ции, которые составляют 1,9 Гкал/т, стоимость 1 Гкал тепла на 72483 
руб. больше, чем стоимость 1 кВт электроэнергии. Поэтому экономия 
по тепловой энергии составила к КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» 
138191 руб. на 1 т прироста живой массы. 
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Исходя из проведенного анализа затрат, общая стоимость тепловой 
электрической энергии на 1 т продукции составила в контрольном ва-
рианте 217000 руб., что на 137445 руб. выше, чем в опытном варианте. 

В результате создания оптимальных условий для животных за счет 
тепловой реабилитации ограждающих конструкций и изменения си-
стемы вентиляции затраты кормов на 1 ц свинины в опытном варианте 
уменьшились на 1,8 ц к. ед., то есть в ОАО «Свинокомплекс «Борисов-
ский» затраты корма на 1 ц продукции были выше на 46,2 %. 

В результате увеличения продуктивности и повышения сохранно-
сти поголовья себестоимость единицы продукции в опытном варианте 
была ниже на 38,3 %. В структуре себестоимости продукции затраты 
на тепловую и электрическую энергию составляли в КСУП «Совхоз-
комбинат «Заря» Мозырского района 2,42 %, а в ОАО «Свиноком-
плекс «Борисовский» - 4,05 %, что на 1,63 % выше. 

Таким образом, изучавшиеся нами различия в технологии произ-
водства свинины показали, что реконструкция системы вентиляции, 
увеличение площади пола и кубатуры воздуха для подсосных маток с 
поросятами и поросят на доращивании, тепловая реабилитация стен и 
перекрытий способствовали улучшению производственных показате-
лей и экономии затрат.  

 
 

2.6 Выводы 
 
В результате проведенных исследований по оценке эффективности 

реконструкции на всех этапах производства свинины было установле-
но: 

- для подсосных маток с поросятами  
1. Наиболее эффективным вариантом реконструкции цеха опоросов 

является вариант с применением самотёчно-сплавной системы удале-
ния навоза и системы вентиляции отрицательного давления, при кото-
рой наружный воздух должен предварительно поступать в тамбур, по-
догреваться за счет биологического тепла животных и затем поступать 
в секцию, что обеспечит экономию тепла при наружной температуре – 
24 оС – 364 Вт на 1 свиноматку, при -10оС – 323,5 Вт, при 0оС – 367 Вт. 
Данный вариант реконструкции позволил получить среднесуточный 
прирост поросят-сосунов 292 г с сохранностью 94,7%.  

2. Расчет теплового баланса подтвердил необходимость утепления 
наружных стен и перекрытий зданий для содержания подсосных маток 
до уровня, когда коэффициент сопротивления теплопередаче для стен 
составляет 3,0, для перекрытий – 3,7 м2 0С/Вт. Система вентиляции с 
забором воздуха из тамбуров или галереи обеспечивает утилизацию 
биологического тепла за счёт смешивания поступающего наружного 



 160 

воздуха с внутренним воздухом.  
3. При одинаковых теплотехнических характеристиках ограждаю-

щих конструкций зданий для подсосных маток с поросятами (Ro стен   = 
3,0;  Ro перекрытий = 3,7 м2оС/Вт) лучший микроклимат создается в секции 
с механической вентиляции. Это позволило увеличить выход поросят 
на 1 свиноматку на 0,1 поросенка, среднесуточные приросты – на 2,5 
% и повысить сохранность поросят на 1,9 %. 

- для молодняка на доращивании 
1. Наиболее эффективным вариантом реконструкции цеха доращи-

вания является вариант, в котором проведены тепловая реабилитация 
наружных стен и перекрытий, а также переоборудована система пода-
чи воздуха в секцию. Это способствовало получению наивысшей про-
дуктивности во все изучавшиеся периоды года. Зимой среднесуточный 
прирост молодняка на доращивании составил 501 г, что на 190 г - 61,1 
% выше, по отношению к контрольной группе. В летний период сред-
несуточный прирост составил 541 г, что на 3,6-76,8 % больше, чем в 
остальных вариантах. В переходный период среднесуточный составил 
532 г, что превышало остальные варианты на 5,5 – 90,7 %.  

2. Расчет теплового баланса подтвердил необходимость утепления 
наружных стен и перекрытий зданий для содержания молодняка на 
доращивании до уровня, когда коэффициент сопротивления теплопе-
редаче составляет для стен 3,2, для перекрытий – 3,7 м2 *· оС/Вт. Си-
стема вентиляции с забором воздуха из тамбуров способствует ча-
стичному использованию биологического тепла животных в холодный 
период года на подогрев поступающего наружного воздуха и снижает 
затраты тепла в расчете на 1 голову по сравнению с типовым вариан-
том на 45 Вт/ч. 

3. Экономическая эффективность от использования вариантов с 
энергосберегающей технологией с механическим удалением отрабо-
танного воздуха составила по сезонам года от 2,7 до 22,1 тыс. руб./ц 
прироста. 

- для откормочного поголовья 
1.Большинство вариантов с автоматизированным удалением возду-

ха из секций дают увеличение расхода электроэнергии на центнер 
прироста. Однако, за счет увеличения продуктивности животных эти 
затраты окупаются и дают дополнительную прибыль. 

2. Наиболее эффективным вариантом реконструкции цеха откорма 
является вариант В4, в котором проведены тепловая реабилитация 
наружных стен и перекрытий, а также переоборудована система пода-
чи воздуха в секцию. Так сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций стен после тепловой реабилитации по сравнению с типо-
вым зданием для откорма возросло на 72,9 % (до 2,0-2,5 м2 * 0С/Вт), а 
крыши – на 71,1% (до 3,0-3,5 м2 *· оС/Вт).  
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3. Экономический эффект от использования варианта энергосбере-
гающей технологии с механическим удалением отработанного воздуха 
составила 37,86 тыс. руб. на голову за год, что больше, чем в варианте 
без тепловой реабилитации зданий на 12,88 тыс. рублей (51,6 %). 

- для холостых, условносупоросных и супоросных свиноматок 
1. Наиболее эффективна технология содержания в зданиях с коэф-

фициентом сопротивления теплопередаче для стен 2,1 м2*оС/Вт, пере-
крытий – 2,5 м2*оС/Вт, с автоматизированной системой вентиляции 
отрицательного давления, с подогревом воздуха в холодное время года 
тепловым генератором прямого действия, работающим на дизельном 
топливе, с забором воздуха на горение снаружи, с автоматизированной 
системой сухого кормления, с самотечно-сплавной системой удаления 
навоза периодического действия, которая позволяет по сравнению с 
типовым вариантом снизить продолжительность холостого периода на 
4,5-6,7 дня, повысить оплодотворяемость по опоросам на 3,4-10,0 %, 
выход деловых поросят на 0,3-0,8 головы. В помещении имеются дат-
чики температуры, через которые микропроцессор регулирует работу 
приточных форточек с автоматическими заслонками. В реконструиро-
ванных секторах применяется самотечно-сплавная вакуумная система 
навозоудаления с добавлением небольшого количества воды только 
после спуска ванн. 

2. При данном варианте затраты электроэнергии сокращаются в 2,6-
3,9 раза, финансовые затраты на содержание свиноматок по сравнению с 
типовым вариантом на 10,3-16,6 %. 

В результате производственной проверки установлено, что ресур-
сосберегающая технологию содержания свиней для реконструируемых 
и вновь строящихся свиноводческих предприятий за счёт совершен-
ствования систем вентиляции, навозоудаления, водопотребления и со-
здания микроклимата, обеспечила максимальное использование био-
логического тепла животных, снижение затрат  электроэнергии на 15,9 
%, повышение сохранности молодняка в период подсоса на 4,9 %, в 
период  доращивания на 14,1 %, увеличение среднесуточных приро-
стов на откорме – на 19,2 %. 
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ГЛАВА 3 
ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАТОЧНОГО СТАДА  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ 
 

3.1 Конституция, экстерьер и интерьер ремонтного молодняка 
и его связь с последующей продуктивностью маток 

 
3.1.1 Оценка экстерьера, интенсивности роста и причин выбы-

тия ремонтных свинок различных конституциональных типов 
 

На племенной ферме РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский» в 
производственном потоке были выделены и разбиты на три конститу-
циональных типа 272 двухпородные ремонтные свинки. Индексный 
метод является самым объективным при оценке экстерьера животных. 
Если для глазомерной оценки зоотехнику необходимо обладать соот-
ветствующим опытом и навыками, которые могут быть приобретены в 
результате многолетней работы, то измерение отдельных статей сви-
ней с последующей математической обработкой может быть доверено 
практически любому работнику животноводства средней квалифика-
ции. Оценка животных по промерам и соответствующим индексам 
позволяет их сравнивать между собой, отбирать наилучшие варианты 
для разведения. 

Распределение животных в зависимости от величины индекса эй-
рисомности в 6-месячном возрасте (таблица 69) позволило провести 
разделение их по конституциональным типам. Животные лептосомно-
го типа отличались в среднем меньшим обхватом груди на 1 см по 
сравнению со свинками переходного типа и на 5 см по сравнению с 
эйрисомными (Р<0,01). Длина туловища у них была больше, чем у 
свиней переходного типа на 6,0 % (Р<0,001), эйрисомного – 13,5 % 
(Р<0,001). По другим промерам различия между типами не были ста-
тистически достоверными. Нужно отметить, что лептосомные живот-
ные были выше в холке особей других типов, имели более высокие и 
крепкие конечности, при этом у них была несколько меньше ширина и 
глубина груди. 

Индексы телосложения ремонтных свинок в 6-месячном возрасте 
(таблица 70) характеризовались сильными разбежками. Относительная 
разница между крайними вариантами всей выборки по индексу эйри-
сомности составила 43,4 %, растянутости – 36,1 %, массивности – 31,7 
%, грудному – 51,2 %, крутореберности – 57,3 %, костистости – 60 %, 
большеголовости – 45,5%. Коэффициенты вариации по всем индексам 
были выше 5 %, что свидетельствует о существенном влиянии парати-
пических факторов на формирование организма в условиях достаточно 
жесткой промышленной технологии. Разделение животных по индексу 
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эйрисомности привело свою очередь к разделению животных на груп-
пы с высокодостоверными отличиями по индексам растянутости, мас-
сивности (Р<0,001) и круторёберности (Р<0,01 и Р<0,001). По другим 
изучавшимся индексам достоверных различий установлено не было. 

 
Таблица 69 – Основные промеры у свиней различных конституцио-
нальных типов в 6-месячном возрасте, см (n=272 гол.) 

Промеры Лепто-
сомный 

тип 

Переходный 
тип 

Эйрисомный 
тип 

По всей вы-
борке 

Обхват груди  92,9±1,0 93,8±0,6 97,9±1,5** 94,3±0,5 
Длина тулови-
ща с 109,1±1,1 102,9±0,7*** 96,1±1,6*** 103,1±0,6 
Длина головы 24±0,2 23,7±0,1 23,9±0,2 23,8±0,1 
Обхват пясти 15±0,2 14,9±0,1 14,7±0,2 14,9±0,1 
Высота в холке 61,8±0,6 60,2±0,6 60,3±0,8 60,5±0,3 
Ширина груди 23,1±0,3 23,2±0,2 23,3±0,3 23,2±0,1 
Глубина груди 29,9±0,3 30,1±0,3 30,5±0,2 30,1±0,2 

 
Таблица 70 – Индексы телосложения ремонтных свинок, изучаемых 
конституциональных типов, в возрасте 6 месяцев (n=272 гол.) 

Наименова-
ние индекса 

Тип конституции Лимиты Среднее  
значение 

Коэффи-
циент ва-
риации 

1 2 3 4 5 

Эйрисом-
ность 

Лептосомный 80-87 85,2±0,24 2,0 
Переходный 87-97 91,3±0,20*** 3,0 
Эйрисомный 97-117 102,0±0,68*** 4,2 

В среднем  80–117 91,7 ± 0,34 6,1 

Растянутость 

Лептосомный 165-193 176,5 ± 1,06 4,2 
Переходный 151-196 171,1±0,68*** 5,3 
Эйрисомный 144-177 159,4±1,66*** 6,5 

В среднем 144-196 170,4 ± 0,62 6,0 

Массивность 

Лептосомный 139-167 150,3 ± 1,03 4,8 
Переходный 137-183 156,0±0,55*** 4,7 
Эйрисомный 144-183 162,4±1,72*** 6,6 

В среднем 139-183 155,9 ± 0,52 5,5 

Грудной 

Лептосомный 63-90 76,9 ± 0,75 6,9 
Переходный 62-93 77,5 ± 0,43 7,4 
Эйрисомный 62-88 76,7±0,92 7,5 

В среднем 62 - 93 77,9 ± 0,35 7,4 

Круторебер-
ность 

Лептосомный 284-372 309,4 ± 2,40 5,5 
Переходный 246 - 387 317,4±1,77** 7,5 
Эйрисомный 285-360 321,7±2,68*** 5,2 
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Продолжение таблицы 70 
1 2 3 4 5 
 В среднем 246-387 316,5 ± 1,33 6,9 

Костистость 

Лептосомный 21 - 28 24,3 ± 0,23 6,6 
Переходный 20 - 32 24,8 ± 0,15 7,8 
Эйрисомный 21 – 28 24,5 ± 0,29 7,3 

В среднем 20 - 32 24,7 ± 0,11 7,6 
 
Интенсивность роста ремонтных свинок (таблица 71) лептосомного 

типа телосложения статистически достоверно превосходила этот пока-
затель у свинок эйрисомного типа и переходного (Р<0,001), а также в 
целом по выборке (Р<0,01). По нашему мнению отбор растянутых осо-
бей в значительной степени коррелирует с массой тела. Значит чем в 
большей степени, при прочих равных условиях, лептосомнее свинка, 
то тем она тяжелее.    

 
Таблица 71 – Интенсивность роста ремонтных свинок различных ти-
пов телосложения с рождения до 6-месячного возраста (n=272 гол.) 

Показатели Лепто-
сомный 

тип 

Переход-
ный тип 

Эйри-
сомный 

тип 

По всей 
выборке 

% от выборки 14,7 69,1 16,2 100,0 
Живая масса в 6 
месяцев, кг 85,5 ± 1,0 80,5±0,5*** 79,3±1,1*** 81,3±0,4** 
% от средн. по вы-
борке 105,2 99,0 97,5 100 
Коэффиц. вариа-
ции, % 8,1 8,5 8,4 8,8 
Среднесут. прирост 
живой массы за 6 
месяцев, г 434 ± 6,3 403±3,0*** 405±6,0*** 409 ± 2,6 
% от средн. по вы-
борке 106,1 98,5 99,0 100 
Коэффиц. вариа-
ции, % 10,2 10,2 9,7 10,5 

 
Интенсивность роста является одной из основных характеристик 

хозяйственно-полезных признаков ремонтного молодняка. Только 
нормально растущие свинки способны давать нормальный опорос, вы-
кармливать требуемое по технологии количество поросят. Однако, в 
конечном итоге, показатель скорости роста для группы воспроизвод-
ства, к которой относится и ремонтный молодняк, является промежу-
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точным, поскольку основная цель использования этого поголовья – 
получение здорового и многочисленного приплода.  

Согласно нашим исследованиям, обращает на себя внимание отно-
сительно невысокие коэффициенты вариации по живой массе и интен-
сивности роста, что характерно  для каждой подопытной группы. Сле-
довательно, они достаточно однородны и нам правильно удалось типи-
зировать животных. 

Одним из основных критериев предварительной продуктивности 
ремонтных свинок является их выбраковка за период выращивания. 
При относительно небольшом коэффициенте выбраковки по ветери-
нарным причинам можно говорить о целенаправленном селекционном 
давлении (повышение интенсивности роста, уменьшение толщины 
хребтового шпика, улучшение мясности). При преобладающей бра-
ковке по ветеринарным критериям селекция по хозяйственно-
полезным признакам (мясность, интенсивность роста) замедляется.  

Согласно нашим исследованиям (таблица 72), наибольший процент 
выбраковки отмечен в группе свинок лептосомного типа. Значитель-
ная часть животных этого типа была выбракована по ветеринарным 
критериям. К ним относятся болезни конечностей, пищеварительного 
тракта, дыхательных путей. 

 
Таблица 72 – Причины выбраковки ремонтных свинок различных ти-
пов телосложения с 6 до 8,5 месяцев (n=272 гол.) 

Показатели Лептосом-
ный тип 

Переходный 
тип 

Эйрисом-
ный тип 

Всего животных данно-
го типа 40 188 44 
Было выбраковано го-
лов 8 19 8 
% выбраковки  20,0 10,1 18,2 
В том числе, голов:    
низкая продуктивность 3 4 2 
пороки экстерьера 1 2 - 
несоответствие крите-
риям бонитировочной 
шкалы - 2 3 
болезни конечностей 2 5 1 
болезни пищевари-
тельного тракта 1 3 1 
респираторные болезни 1 2 - 
прочее выбытие - 1 1 
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Достаточно большой процент выбраковки был отмечен и у живот-
ных эйрисомного типа (18,2 %). Однако ведущим критерием при вы-
браковке этих животных являлись зоотехнические факторы (пороки 
экстерьера, недостаточная длина туловища). В структуре выбраковки 
животных переходного типа ветеринарные критерии сочетались с зоо-
техническими. Просматривается определенная тенденция – повыше-
ние выраженности мясных форм животных неблагоприятно отражает-
ся на резистентности организма. 

В более старшем возрасте относительные различия между группа-
ми по большинству основных зоотехнических промеров уменьшились, 
хотя основные отличия у разных конституциональных типов сохрани-
лись (таблица 73). Как и в 6 месячном возрасте животные лептосомно-
го типа отличались в среднем меньшим обхватом груди: на 3,2 см по 
сравнению со свинками переходного типа (Р<0,001) и на 9,8 см по 
сравнению с эйрисомными (Р<0,001). Длина туловища у них была 
больше, чем у свиней переходного типа на 5,1 % (Р<0,001), эйрисо-
много – 8,3 % (Р<0,001). Сохранились определённые отличия по высо-
те в холке и промерам груди, которые не носили статистически значи-
мых отличий, но в то же время характеризовали конституциональные 
особенности животных каждого типа. 

 
Таблица 73 – Показатели основных промеров у свиней различных кон-
ституциональных типов в 8,5 месячном возрасте, см (n=237 гол.) 
Промеры Лептосомный 

тип 
Переходный 

тип 
Эйрисомный 

тип 
По всей 
выборке 

Обхват 
груди  111,2±0,6 114,4±0,3*** 121,0±0,6*** 115,0±0,3 
Длина ту-
ловища с 129,8±0,9 123,5±0,4*** 119,9±0,6*** 123,8±0,4 
Длина 
головы 26,1±0,3 25,9±0,1 25,8±0,2 25,9±0,1 
Обхват 
пясти 16,8±0,4 16,7±0,1 16,8±0,3 16,7±0,1 
Высота в 
холке 68,0±0,4 67,9±0,3 66,9±0,6 67,7±0,3 
Ширина 
груди 28,9±0,4 29,0±0,1 29,8±0,2 29,1±0,1 
Глубина 
груди 36,3±0,4 36,6±0,2 36,8±0,3 36,6±0,1 

 
Индексы телосложения в 8,5 месячном возрасте характеризовались 

несколько меньшими различиями между крайними вариантами (таб-
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лица 74). 
 

Таблица 74 – Индексы телосложения ремонтных свинок, изучавшихся 
конституциональных типов, в возрасте 8,5 месяцев (n=237 гол.) 

Наимено-
вание ин-

декса 

Тип конституции Лимиты Среднее зна-
чение 

Коэффи-
циент ва-
риации 

 
Эйрисом-

ность 

Лептосомный (n=32) 80-89 85,7 ± 0,36 2,4 
Переходный (n=169) 88- 98 92,7 ± 0,20*** 2,8 
Эйрисомный (n=36) 98-108 100,9±0,46*** 2,7 

В среднем 80 – 108 93,0 ±  0,32 5,2 
 

Растяну-
тость 

Лептосомный 178-205 191,0 ± 1,28 3,7 
Переходный 161-207 182,5±0,76*** 5,4 
Эйрисомный 163-198 179,7±1,75*** 5,8 

В среднем 161 – 207 183,2 ± 0,66 5,5 
 

Массив-
ность 

Лептосомный 154-176 163,7 ± 1,19 4,0 
Переходный 149-202 169,1±0,75*** 5,7 
Эйрисомный 163-197 181,2±1,72*** 5,5 

В среднем 149 – 202 170,2± 0,69 6,2 
 

Грудной 
Лептосомный 70-97 79,8 ± 1,18 8,2 
Переходный 68-95 79,9 ± 0,39 6,4 
Эйрисомный 74-93 81,3±0,71 5,2 

В среднем 63 – 97 79,6 ± 0,34 6,5 
 

Крутореб-
ерность 

Лептосомный 285 - 360 307,0 ± 3,20 5,8 
Переходный 277 - 368 313,1 ± 1,33 5,5 
Эйрисомный 305 - 363 329,8±2,57*** 4,6 

В среднем 277 – 368 314,8 ± 1,19 5,8 
 

Кости-
стость 

Лептосомный 20 - 29 24,7 ± 0,47 10,6 
Переходный 21 - 29 24,6 ± 0,11 5,8 
Эйрисомный 21 – 29 25,2 ± 0,29 6,9 

В среднем 20 – 29 24,7 ± 0,11 6,7 

Большего-
ловость 

Лептосомный 33 - 42 38,4 ± 0,45 6,5 
Переходный 31 - 47 38,2 ± 0,22 7,5 
Эйрисомный 34 - 42 38,6 ± 0,39 6,0 

В среднем 31 – 47 38,3 ± 0,18 7,2 
 
Так, относительные различия по индексам в 8,5 месяцев составили: 

эйрисимность – 35,0 растянутость – 26,7 %, массивность – 32,7 %, 
грудной – 54,0 %, крутореберность – 31,4 %, костистость – 38,1 %, 
большеголовость – 51,6%. С возрастом численное значение индексов 
эйрисомности, растянутости, массивности, грудной выросло. Индекс 
костистости не изменился, а большеголовости и крутореберности 
уменьшился. Таким образом, широтные промеры у свинок после 6 ме-
сячного возраста увеличиваются относительно быстрее промеров, ха-
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рактеризующих длину тела. Уменьшение коэффициентов вариации по 
ряду индексов говорит о переходе животных от периода интенсивного 
разнонаправленного роста в раннюю стадию полового созревания к 
более стабильным темпам роста и подготовке к репродуктивному пе-
риоду.  

Достоверные различия наблюдались между типами по индексу эй-
рисомности, растянутости и массивности, круторёберности (Р<0,001). 
Но в отличие от 6-месячных животных по индексу круторёберности 
эйрисомные животные превзошли лептосомных животных (Р<0,001), а 
свинки переходного типа хотя и превзошли по этому показателю леп-
тосомных сверстниц на 2,0 %. Но разница оказалась не достоверной.  

К 8-месячному возрасту продуктивность ремонтных свинок в зна-
чительной мере выровнялась. Если в 6 месяцев лептосомные ремонт-
ные свинки превосходили по массе и среднесуточному приросту жи-
вотных других групп, то перед передачей на осеменение они уже усту-
пали молодняку как переходного (1,5 %), так и эйрисомному типу 
(1,2%) по живой массе (таблица 75). 

 
Таблица 75 – Интенсивность роста ремонтных свинок различных ти-
пов телосложения с рождения до 8-месячного возраста (n=237 гол.) 

 Показатели Лепто-
сомный 

тип 

Пере-
ходный 

тип 

Эйрисом-
ный тип 

По всей 
выборке 

% от выборки 13,5 71,3 15,2 100,0 
Живая масса в 6 ме-
сяцев, кг 

112,8±1,
6 

114,5±0,
7 114,2±1,3 114,3±0,6 

% от средн. по вы-
борке 98,7 100,2 99,9 100 
Коэффиц. вариации, % 8,0 8,3 8,4 8,3 
Среднесут. прирост 
живой массы за 8,5 
месяцев, г 

452 ± 
6,7 

458 ± 
2,9 405 ± 6,0 456 ± 2,5 

% от средн. по вы-
борке 99,1 100,4 99,0 100 
Коэффиц. вариации, 
% 8,3 8,2 9,7 8,4 

 
То же самое наблюдалось и по среднесуточным приростам. Если 

проанализировать информацию по продуктивности и сохранности у 
ремонтных свинок лептосомного типа, то можно говорить, что они 
оказались наиболее слабо адаптированными к промышленной техно-
логии выращивания.  
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3.1.2 Оценка интерьера животных перспективных конституци-

ональных типов 
 
Для изучения параметров интерьера у животных лептосомного и 

переходного типов были исследованы образцы крови. Эйрисомный 
тип вызвал у нас меньший интерес, поскольку спрос на жирные туши 
постоянно падает и производственники избегают разводить эйрисом-
ных животных, т.е. сального типа. Образцы крови брали от десяти ти-
пичных особей каждой подопытной группы. Основным критерием, по 
которому сравнивались морфологические и биохимические показатели 
между групп - % проб с отклонениями от нормы (по каждому показа-
телю).  

Кровь – важнейший элемент внутренней среды, обеспечивающий 
развитие и жизнедеятельность организма. Состав крови отражает фи-
зиологическое состояние организма, связанное с отправлениями жиз-
ненно важных функций и условиями жизни. 

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, играют большую роль в 
защитных и восстановительных процессах в организме. Их главные 
функции: фагоцитоз, продуцирование антител, разрушение и удаление 
токсинов белкового происхождения. Особенности белых кровяных 
клеток является то, что они могут самостоятельно двигаться, прохо-
дить сквозь тонкие стенки капилляров и проникать в межтканевые 
пространства. Лейкоцитоз – характерный признак для ряда воспали-
тельных процессов, но может встречаться у здоровых животных при 
ряде физиологических состояний. Таким образом, лейкоцитоз может 
быть патологическим и физиологическим. Снижение числа лейкоци-
тов (лейкопения) является результатом угнетения кроветворных орга-
нов, их истощения, пониженной реактивности организма. Она может 
быть обусловлена следствием введения в организм больших доз ле-
карств и тяжелых металлов. 

Содержание лейкоцитов в крови ремонтных свинок обеих групп в 
возрасте 6 месяцев было примерно одинаковым и не выходило за пре-
делы клинической нормы (таблица 76). В возрасте 8,5 месяцев у жи-
вотных как лептосомного, так и переходного типов телосложения от-
мечены отклонения от нормы. 

В клинической практике содержание лейкоцитов в крови является 
одним из самых лабильных показателей. Их концентрация в течение 
суток периодически варьирует и этим отчасти можно объяснить по-
вышение этого показателя у животных 6-месячного возраста. 
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Таблица 76 – Гематологические показатели ремонтных свинок разных 
типов телосложения (n=40) 

Показатели 
В возрасте 6 месяцев В возрасте 8,5 месяцев 

лептосом-
ный тип 

переход-
ный тип 

лептосом-
ный тип 

переход-
ный тип 

Лейкоциты, тыс./мм3 
Среднее значе-
ние 14,1± 2,06 14,7 ± 1,22 12,5 ± 1,24 13,9±0,70 
Норма 8 - 16 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы - - 40 40 

Эритроциты, млн./мм3 
Среднее значе-
ние 5,7 ± 0,49 5,8 ± 0,07 5,3 ± 0,24 5,3 ± 0,20 
Норма 5 – 6,5 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 20 - 40 - 

Гемоглобин, г/л 
Среднее значе-
ние 91 ± 2,4 92 ± 2,5 81 ± 8,0 87 ± 4,9 
Норма 90 - 125 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 60 20 40 20 

 
Эритроциты, или красные кровяные тельца, содержат значительное 

количество особого дыхательного фермента гемоглобина. Пониженное 
количество эритроцитов в крови (эритроцитопения, олигоцитемия) 
встречается при длительном недокорме животных, анемиях различно-
го происхождения (железодефицитной, гемолитической, фолиеводе-
фицитной и пр.) и некоторых заболеваниях крови. Повышенное со-
держание эритроцитов в крови (полицитемия, эритроцитоз) наблюда-
ют при сильной диарее вследствие сгущения крови, сильной физиче-
ской нагрузке. Гемоглобин представляет собой сложное химическое 
соединение белка глобина и четырех молекул гема. Молекула гема, 
содержащая атом железа, обладает способностью присоединять и от-
давать молекулярный кислород. Перенос кислорода от легких к тканям 
осуществляется красящим веществом – гемоглобином, который нахо-
дится внутри эритроцитов в виде зерен. Гем является активной, или 
так называемой простетической группой, а глобин – белковым носите-
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лем гема. В организме животных постоянно происходит синтез и рас-
пад гемоглобина, связанные с образованием и разрушением эритроци-
тов. Синтез гемоглобина совершается в эритробластах красного кост-
ного мозга, разрущение же происходит в ретикулоэндотелиальной си-
стеме, главным образом в печени и селезенке. Снижение гемоглобина 
отмечают при дефицитных анемиях вследствие недостатка железа, ме-
ди, кобальта, витамина В12, расстройствах желудочно-кишечного 
тракта и некоторых заболеваниях. 

По среднему содержанию эритроцитов в крови у животных под-
опытных групп различий не было. Однако этот показатель варьировал 
у особей лептосомного типа телосложения значительно больше, чем у 
переходного (в возрасте 6 месяцев – в 7 раз, а в 8,5 месяцев – на 20 %). 
20 % животных лептосомного типа в возрасте 6 месяцев и 40 % в 8,5 
месяцев имели отклонения от клинической нормы по этому признаку.  

Еще более контрастная картина наблюдалась по содержанию гемо-
глобина. Так, в возрасте 6 месяцев 60 % образцов крови не соответ-
ствовали норме по содержанию гемоглобина у свинок лептосомного 
типа, а в возрасте 8,5 месяцев – 40 %. Это, соответственно, в 3 и 2 раза 
больше чем у особей переходного типа. Следовательно, переходный 
тип свинок физиологически более устойчив к условиям содержания.      

Весьма важной характеристикой гомеостаза организма является со-
держание макроэлементов, прежде всего кальция и фосфора, в сыво-
ротке крови (таблица 77).   

 
Таблица 77 – Показатели содержания макроэлементов в сыворотке 
крови и щелочного резерва крови ремонтных свинок разных типов те-
лосложения (n=40) 

Показатели 
В возрасте 6 месяцев В возрасте 8,5 месяцев 

лептосом-
ный тип 

Переход-
ный тип 

лептосом-
ный тип 

переход-
ный тип 

1 2 3 4 5 
Кальций, ммоль/л 3,0 ± 0,03 3,0 ± 0,06 3,0 ± 0,06 3,0 ± 0,05 
Норма 2,25-3,25 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы - - - - 
Фосфор, ммоль/л 2,4 ± 0,06 2,5 ± 0,08 2,4 ± 0,07 2,4 ± 0,10 
Норма 1,94-2,7 
% проб с откло-
нениями от нор-
мативов - - - - 
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Продолжение таблицы 77 
1 2 3 4  

Кальциево-
фосфорное соот-
ношение 

1,26 : 1± 
0,02 

1,23 : 1± 
0,05 

1,25 : 1± 
0,03 

1,27 : 1± 
0,05 

Норма 1,5-1,8: 1 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 100 100 100 100 
Кислотная ем-
кость крови, 
мг/% 492 ± 9,5 504 ± 5,3 500 ± 12,2 520 ± 11,8 

 
Кальций преимущественно внеклеточный элемент. Около 99% его 

находится в составе костной ткани, где вместе с фосфором, натрием, 
магнием и другими элементамион образует кристаллы минерального 
компонента скелета – гидроксиапатита. Остальное его количество 
находится во внеклеточной жидкости, главным образом в плазме кро-
ви. 

Кальций – один из важнейших компонентов системы, регулирую-
щей проницаемость мембран. Ионы кальция способствуют взаимодей-
ствию актина и миозина, то есть сокращению мышечных волокон. 
Этот эффект осуществляется с участием магния и АТФ. В нервно-
мышечных синапсах ионы кальция способствуют выделению ацетил-
холина и связыванию его с холин-рецептором, а при избытке ацетил-
холина активизируют холинэстеразу, расщепляющую ацетилхолин. 
Ионы кальция также активизируют процесс свертывания крови. 

Во всех видах обмена веществ в организме животных задействован 
фосфор. Он входит в структуру нуклеиновых кислот, благодаря фос-
форилированию осуществляется кишечная адсорбция, гликолиз, пря-
мое окисление углеводов, транспорт липидов, обмен аминокислот и т. 
д. Макроэнергетические фосфорные соединения, среди которых цен-
тральное место занимает АТФ, являются универсальным донатором и 
акккумулятором энергии. 80-85 % фосфора содержится в составе ске-
лета. В крови фосфор содержится в неорганической и органической 
формах. Для характеристики обмена веществ практическое значение 
имеет неорганический фосфор.  

Всасывание кальция и фосфора из желудочно-кишечного тракта 
протекает с участием активных форм витамина Д.    

Содержание вышеуказанных макроэлементов в крови животных 
подопытных групп было стабильным и не выходило за границы кли-
нических норм. Коэффициенты вариации по каждой группе были не-
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велики (по кальцию - от 2,8 до 5,8 %, по фосфору – от 7,1 до 12,2 %). 
Наличия проб с отклонениями от нормативов не обнаружено. 

Однако более объективную картину содержания этих элементов в 
организме дает их соотношение. У всех особей оно отклонялось от 
клинической нормы в сторону фосфора. Как правило, это является од-
ним из признаков остеодистрофии, заболевания, при котором из кост-
ной ткани вымывается фосфор и поступают в кровь для участия в ре-
акциях обмена веществ. По этой причине происходит декальцинация 
костей и развитие в них дистрофических изменений. Плотность костей 
снижается и возможны переломы, прежде всего конечностей. Это под-
тверждают данные опыта, приведенные в таблице 77, где показан до-
статочно большой процент выбраковки ремонтных свинок за период 
выращивания по причине поражения конечностей. 

Величина рН крови животных поддерживается на постоянном 
уровне несмотря на образование кислых и щелочных соединений в 
процессе обмена веществ и поступление их с кормами. Постоянство 
рН крови регулируется наличием в ней буферных систем – бикарбо-
натной, фосфатной, белковой, гемоглобиновой, и функцией выдели-
тельных органов.   

В нейтрализации кислот, образующихся в процессе обмена, боль-
шая роль принадлежит карбонатному буферу, состоящему из угольной 
кислоты и бикарбоната натрия. Это подтверждается тем, что измене-
ние в составе карбонатного буфера при нарушении кислотно-
щелочного равновесия происходит раньше всего, а изменение его ком-
понентов отражает состояние других буферных систем крови. Поэтому 
для выяснения нарушения кислотно-щелочного равновесия в организ-
ме животных определяют концентрацию бикарбоната крови, которую 
считают резервной щелочностью. Последняя изменяется в зависимо-
сти от полноценности кормления, условий содержания, функций же-
лудочно-кишечного тракта и выделительной системы животных. 

В наших исследованиях по кислотной емкости сыворотки крови 
статистически достоверных различий между подопытными группами 
не обнаружено.  

Белки крови выполняют многие функции: поддерживают постоян-
ство онкотического давления, рН крови, уровень катионов в ней. Они 
также играют важную роль в образовании иммунитета, комплексов с 
углеводами, липидами, гормонами и другими веществами. Альбумины 
образуются в печеночных клетках, глобулины – в клетках ретикулоэн-
дотелиальной системы костного мозга и печени. Поэтому содержание 
сывороточных белков во многом зависит от состояния печени. Как 
правило, при поражениях печени снижается синтез альбуминов и фиб-
риногена, увеличивается образование глобулинов, нарушаются про-
цессы обновления белков.  
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Снижение общего белка сыворотки крови (гипопротеинемия) у 
свиней отмечают при длительном недокорме, алиментарной остеодис-
трофии, хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта, по-
ражении печени и др. Повышение уровня общего белка сыворотки 
крови (гиперпротеинемия) в условиях промышленного свиноводства 
встречается не реже, чем гипопротеинемия. Она бывает при белковом 
перекорме, остеодистрофии, кормовых токсикозах. Общий белок в 
этом случае повышается за счет глобулиновых фракций при одновре-
менном уменьшении концентрации альбуминов.   

Согласно нашим исследованиям (таблица 78) по содержанию об-
щего белка в сыворотке крови свинки переходного типа несколько 
превосходили особей лептосомного типа. В 6 месячном возрасте на 3,8 
г/л, а в 8,5-месячном – 1,8 г/л. В 6 месячном возрасте 20 % проб крови 
животных лептосомного и переходного типов отклонялись от нормы, а 
в 8,5 месяцев отклонения отмечены только у 20 % особей лептосомно-
го типа.  

 
Таблица 78 – Содержание общего белка и его фракций в сыворотке 
крови ремонтных свинок разных типов телосложения (n=40) 

Показатели 
В возрасте 6 месяцев В возрасте 8,5 месяцев 

лептосом-
ный тип 

переходный 
тип 

лептосом-
ный тип 

переходный 
тип 

Общий белок, г/л: 
Среднее значение 76,5 ± 2,27 80,3 ± 2,11 76,0 ±2,15 77,8 ± 1,39 
Норма 75 - 85 
% проб с отклон. 
от нормативов 20 20 20 - 

Альбумины, % 
Среднее значение 45,7 ± 1,11 44,6 ± 0,68 45,5 ± 1,05 47,3 ± 1,13 
Норма 40-55 
% проб с откло-
нениями от нор-
мативов - - - - 

Глобулины, % 
Среднее значение 54,3 ± 1,10 55,4 ± 0,68 54,5 ± 1,05 52,7 ± 1,13 
Норма 45-60 
% проб с откло-
нениями от нор-
мативов - - - - 
Альбуминово-
глобулиновый 
коэффициент 0,8 ± 0,04 0,8 ± 0,02 0,8 ± 0,04 0,9 ± 0,4 
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Альбумины – группа белков, характеризующихся повышенной 
электрофоретической подвижностью. Среди сывороточных белков они 
наиболее однородны и на 98 % состоят из аминокислот. Их роль раз-
нообразна. Они участвуют в регуляции водно-солевого обмена между 
кровью и окружающей тканью. Альбумины относительно легко ми-
грируют через капиллярные стенки в ткани и после предварительного 
их гидролиза освобождающиеся аминокислоты используются для син-
теза специфических тканевых белков, т.е. альбумины можно использо-
вать как аминокислотный резерв организма. Кроме этого, на их моле-
кулах адсорбируются свободные аминокислоты и в таком виде они 
легче проникают через мембранные барьеры в ткани.   

Снижение альбуминов наблюдают при поражениях печени, воспа-
лительных процессах, А-гиповитаминозе и некоторых заболеваниях. 
Увеличение удельного веса альбуминовой фракции наблюдается до-
вольно редко и, в основном, связано с дегидратацией организма. 

Статистически достоверных различий между содержанием альбу-
минов и глобулинов в крови животных подопытных групп, а также 
альбуминово-глобулиновым коэффициентом нами не выявлено. Общее 
содержание глобулинов в сыворотке крови свиней несколько больше, 
чем альбуминов.  

Глобулины подразделяются на три основные фракции – α-, β- и γ- 
глобулины.. С точки зрения поддержания гомеостаза особенно важна 
функция альфа-глобулинов  как носителей. Так, в их состав входят 
специализированные углеводсодержащие белки – гаптоглобин, це-
рулоплазмин, осуществляющие транспорт металлов. Гаптоглобин – 
переносчик железа, цинка и меди, а церулоплазмин – меди с окси-
дазной активностью.  

Содержание альфаглобулинов в 6-месячном возрасте у свинок пе-
реходного типа было достоверно выше (Р<0,05), чем у лептосомных 
животных, которые имели этот показатель ниже нормы во всех иссле-
дованных пробах (таблица 79). В 8,5-месячном возрасте достоверных 
различий между группами не установлено. Лептосомные свинки по 
этому показателю превосходили животных переходного типа на 0,8 %. 
Ниже нормального уровня содержание альфа-глобулинов было только 
в 20 % исследованных проб.  

У бета-глобулинов хорошо выражена способность к комплексооб-
разованию . Особое место среди них занимает железосодержащий бе-
лок трансферрин, являющийся основным резервом железа в плазме 
крови.  

Бета-глобулины во всех образцах крови от животных подопытных 
групп не соответствовали клинической норме (были ее ниже). В воз-
расте 6 месяцев особи переходного типа превосходили по этому пока-
зателю лептосомных на 0,9 %, а в возрасте 8,5 месяцев, наоборот, 
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уступали на 0,4%.  
 

Таблица 79 – Содержание глобулиновых фракций в сыворотке крови 
ремонтных свинок разных типов телосложения (n=40) 

Показатели 
В возрасте 6 месяцев В возрасте 8,5 месяцев 

лептосом-
ный тип 

переход-
ный тип 

лептосом-
ный тип 

переход-
ный тип 

Альфа-глобулины, % 
Среднее значе-
ние 13,0 ± 0,14 

14,9±0,63
* 14,6 ± 0,60 13,8±0,55 

Норма 14 – 20 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 100 20 20 60 

Бета-глобулины,% 
Среднее значе-
ние 11,7 ± 0,54 12,6±0,77 11,3 ± 0,75 10,9±0,76 
Норма 16 – 21 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 100 100 100 100 

Гамма-глобулины, % 
Среднее значе-
ние 29,6 ± 1,04 27,9±0,87 28,6 ± 0,83 28,0±0,89 
Норма 17 – 26 
% проб с откло-
нениями от нор-
мы 80 80 100 80 

 
Несколько иная картина наблюдалась в отношении гамма-

глобулиновой фракции. Там у значительного числа особей, у которых 
были взяты образцы крови, уровень гамма-глобулиновой фракции был 
выше нормы. По нашему мнению на этот дисбаланс в иммуноглобули-
нах в первую очередь повлияли технологические стрессы различного 
происхождения, вакцинации, повышенный микробный и вирусный 
фон воздушного пространства помещений. Эти нежелательные факто-
ры способствовали усилению выработки одних белков и подавлению 
других.  

Для выявления уровня естественных защитных сил организма нами 
определялось ряд показателей, характеризующие гуморальные факто-
ры защиты (таблица 80). 

 



 177 

Таблица 80 – Показатели естественной резистентности организма ре-
монтных свинок различных типов телосложения (n=20) 

Показатели 

В возрасте 6 месяцев В возрасте 8,5 месяцев 
лепто-

сомный 
тип 

переход-
ный тип 

лепто-
сомный 

тип 

переход-
ный тип 

Титр нормальных агглютининов 
Среднее значение 1: 44 ± 2,7 1: 44 ± 2,7 1: 34 ± 4,1 1:43 ± 5,5 
Лимиты 1: 40-1:50 1: 40-1:50 1: 25-1: 40 1: 25-1: 50 
Коэффициент ва-
риации, % 12,4 12,4 24,2 25,5 

Лизоцимная актив., % 
Среднее значение 4,9 ± 0,54 4,8 ± 0,11 5,1 ± 0,33 4,9 ± 0,37 
Лимиты 3,5 – 6,0 4,5 – 5,0 4,5 – 6,0 4,0 – 6,0 
Коэффициент ва-
риации, % 22,1 4,5 12,9 15,2 

В-лизинная активность, % 
Среднее значение 23,8±2,05 22,9±1,89 26,9±1,13* 21,3±1,91 
Лимиты 16,7 – 27,0 18,8 – 26,7 23,3 – 29,0 17,5 – 25,8 
Коэффициент ва-
риации, % 17,2 16,5 8,4 17,9 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 
Среднее значение 46,0±2,63 46,8±4,02 46,1±6,11 52,2±3,18 
Лимиты 37,5 – 51,8 39,8 – 60,1 33,9 – 62,5 44,7 – 58,9 
Коэффициент ва-
риации, % 11,4 17,2 26,5 12,2 

 
Важным показателем является титр нормальных агглютининов, ко-

торый показывает потенциальные возможности организма по форми-
рованию специфических агглютининов при воздействии какого-либо 
инфекционного начала. Данный показатель у животных лептосомного 
и переходного типов телосложения в возрасте 6 месяцев был одинако-
вым, а к 8,5 месячному возрасту у животных лептосомного типа он 
уменьшился на 22,7 %, а у ремонтного молодняка переходного типа 
остался практически на прежнем уровне.   

Лизоцимная активность сыворотки крови в 6 месячном возрасте у 
особей обеих подопытных групп различалась незначительно, а к 8,5 
месячному возрасту у животных лептосомного типа она увеличилась 
на 0,2%, у молодняка переходного типа – 0,1 %.  

Бета-лизинная активность сыворотки крови в 6 и 8,5 месяцев была 
выше у животных лептосомного типа на 0,9 и 5,6 % (Р<0,05), соответ-
ственно.  
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Бактерицидная активность сыворотки крови характеризовалась, 
наоборот, более высокими значениями у животных переходного типа, 
у которых в 6 месячном возрасте она была выше на 0,8 %, а в 8,5 меся-
ца разница составила 6,1 %. 

Гуморальные факторы естественной резистентности у особей леп-
тосомного типа отличались более высокой бета-лизинной активностью 
сыворотки крови, но более низким титром нормальных агглютининов 
и бактерицидной активности сыворотки крови по сравнению с особями 
промежуточного типа. Поскольку в организме животных возможны 
компенсаторные эффекты, когда недостаточный уровень одного из 
факторов естественной защиты компенсируется усилением других, то 
отдать явное предпочтение по резистентности какому-либо типу ре-
монтных свинок пока не представляется возможным.  

Для выявления интерьерных различий между конституциональны-
ми типами ремонтных свинок был проведен убой пяти типичных пред-
ставителей каждого в возрасте 8,5 месяцев 

Исследованиями выявлено (таблица 81), что относительная масса 
печени у представителей различных групп существенно не различает-
ся. Масса этого органа у особей всех групп была достаточно постоянна  
(Сv изменялся от 9,4 до 12,3  %). Средняя относительная масса почек 
между группами также существенно не различалась, но в пределах 
групп у лептосомных и переходных типов животных сильно колеба-
лась (коэффициент вариации соответственно, 21,8 и 30,6 %). Анало-
гичный вывод можно сделать в отношении двух других органов (серд-
це, селезенка). 

 
Таблица 81 – Относительная масса внутренних органов свинок раз-
личных конституциональных типов, % (n=15) 

Орган Конституциональный тип 
лептосомный эйрисомный переходный 

1 2 3 4 
Печень 

Среднее значение 1,41 ± 0,066 1,45 ± 0,089 1,40 ± 0,071 
Коэффициент вариации 9,4 12,3 10,2 

Почки 
Среднее значение 0,32 ± 0,035 0,32 ± 0,008 0,31 ± 0,047 
Коэффициент вариации 21,8 5,1 30,6 

Селезенка 
Среднее значение 0,25 ± 0,018 0,26 ± 0,032 0,23 ± 0,029 
Коэффициент вариации 14,1 24,3 25,5 

Сердце 
Среднее значение 0,42 ± 0,033 0,38 ± 0,015 0,38 ± 0,043 



 179 

Продолжение таблицы 81 
1 2 3 4 

Коэффициент вариации 15,6 8,2 22,4 
Легкие 

Среднее значение 0,94 ± 0,031 0,66±0,035* 0,69±0,039* 
Коэффициент вариации 6,8 10,8 11,4 

 
У свинок лептосомного типа относительная масса легких статисти-

чески достоверно (Р< 0,05) превышала этот показатель у особей эйри-
сомного и переходного типов. Данный факт, по нашему мнению, обу-
словлен особенностью экстерьера животных этого типа. Длинное рас-
тянутое туловище предрасполагает к формированию более массивных 
органов дыхания. 

 
3.1.3 Воспроизводительные качества свиней различных кон-

ституциональных типов и продуктивность молодняка от свинома-
ток, относящихся к разным конституциональным типам 

 
Различия в экстерьерных и интерьерных показателях конституцио-

нальных типов свиней обусловило и различия в продуктивности, в том 
числе в отношении воспроизводительных качеств. 

Обращает на себя внимание достаточно высокая доля свинок, не 
пришедших в охоту и по этой причине выбракованных (таблица 82). 
Наиболее высокая выбраковка по анафродизии была у особей лепто-
сомного типа – 25 %. Эти же животные наиболее часто отмечались 
прохолостами.  

 
Таблица 82 – Воспроизводительные качества ремонтных свинок раз-
личных конституциональных типов 
Конституцио-
нальный тип 

Всего 
голов 

Не пришло в 
охоту 

Повторные 
осеменения 

Возраст 
первого 
осемене-
ния, дней голов % голов % 

Лептосомный 32 8 25,0 6 25,0 278 ± 2,3 
Переходный 169 32 18,9 31 22,6 275 ± 1,2 
Эйрисомный 36 7 19,4 6 20,7 278 ± 3,5 

 
Возраст первого осеменения у свинок переходного типа был мень-

ше на 3 дня, чем у эйрисомного и лептосомного типов. Хотя статисти-
ческой достоверности в обоих различиях не обнаружено, но можно 
отметить определенную тенденцию. Более крепкие и здоровые особи 
переходного типа характеризуются ранним половым созреванием. 
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После плодотворного осеменения и супоросности процент опоро-
сившихся свиноматок к количеству животных в 8,5 месяцев (таблица 
83) составил по группе эйрисомных животных – 77,8 % , что на 1,5 и 
12,2 % выше, чем у маток переходного и лептосомного типов. Однако 
процент опоросившихся к количеству отобранных в опыт 6-месячных 
свинок был выше среди животных переходного типа – 68,6 %, что на 
5,0 % больше, чем у эйрисомных свиноматок и на 16,1 %, чем у лепто-
сомных. Продолжительность супоросности у животных всех типов 
практически не различалась. 

 
Таблица 83 – Воспроизводительные показатели проверяемых свинома-
ток различных конституциональных типов (n=190 маток, n=1599 поро-
сят) 

Показатели 
Конституциональный тип 

эйри-
сомный 

переход-
ный 

лепто-
сомный 

Всего животных данного типа, 
гол. 29 137 24 
Получено опоросов, всего 28 129 21 
в % численности свинок в 8,5 мес. 77,8 76,3 65,6 
в % численности свинок в 6 мес. 63,6 68,6 52,5 
Абортов, всего* 1 8 3 
в % численности свинок в 8,5 мес. 2,8 4,7 9,4 
Продолжительность супоросно-
сти, день 115,0±0,26 114,5±0,12 114,9±0,29 
Коэффициент вариации 5,0 4,2 2,5 
Многоплодие, гол 9,1 ± 0,46 9,0 ± 0,19 9,0±0,54 
Коэффициент вариации 26,1 23,7 26,8 
Кол-во живых поросят на 1 опо-
рос, гол 8,8 ± 0,48 8,7 ± 0,18 8,7 ± 0,50 
Коэффициент вариации 28,1 23,5 25,9 
Кол-во маловесных поросят на 1 
опорос. гол 0,8 ± 0,19 0,32±0,05** 0,8±0,21 
Оставлено поросят под матками, 
гол 9,5 ± 0,11 9,4 ± 0,05 9,4±0,14 
Коэффициент вариации 5,4 5,3 5,4 
Ввод в основное стадо, гол 12 63 10 
к % численности свинок в 8,5 
мес. 33,3 37,3 31,3 
Примечание: в число абортов включена ранняя эмбриональная 
смертность 
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По многоплодию также статистически достоверных различий не 
отмечено. По нашему мнению показатель многоплодия, в основном, 
определяется временем осеменения по отношению к овуляции и усло-
виями кормления и содержания в период супоросности. К тому же ко-
эффициенты вариации по этим показателям были велики. Практически 
не различались подопытные группы по количеству живых поросят на 
опорос, а также по числу оставленных поросят под матками. Но у про-
веряемых свиноматок переходного типа было отмечено достоверное 
снижение в помётах маловесных поросят (Р<0,01), что говорит об их 
лучшей приспособленности к условиям промышленного производства 
и  нормальном развитии плодов в супоросный период. Это является 
немаловажным фактором в современном промышленном производ-
стве. По процентному соотношению введённых в основное стадо сви-
номаток к численности ремонтных свинок в 8,5 месяцев самый высо-
кий показатель был животных переходного типа – 37,3 %, что на 4 % 
выше, чем по группе эйрисомных свиней и на 6 % больше, чем по леп-
тосомным животным. 

Наибольший выход поросят при отъеме на одну свиноматку (таб-
лица 84) отмечен у маток переходного типа (на 0,5 головы больше чем 
у лептосомного и эйрисомного типа), причём разница с группой эйри-
сомных животных была статистически достоверна (Р<0,05). Следова-
тельно, более крепкие животные отличаются более высокой продук-
тивностью. Живая масса гнезда к отъему  у свиноматок переходного 
типа на 7,1 кг (Р<0,05) превосходила эйрисомного типа и на 6,3 кг – 
лептосомного. Масса 1 поросенка к отъему в группе эйрисомных ма-
ток – 8,0 кг; переходного типа – 8,4 кг, лептосомного – 8,1 кг. 
Наибольшая сохранность приплода за период лактации (90,2 %) отме-
чена в группе маток переходного типа (в группах эйрисомного и леп-
тосомного, соответственно, на 5,8 и 5,0 % меньше). 
 
Таблица 84 – Интенсивность роста и сохранность поросят-сосунов, по-
лученных от свиноматок различных конституциональных типов 
(n=1077) 

Показатели 
Конституциональный тип 

эйрисом-
ный 

переход-
ный 

лептосом-
ный 

1 2 3 4 
Количество поросят при 
отъеме, гол 8,0 ± 0,22 8,5 ± 0,12* 8,0 ± 0,32 
Коэффициент вариации 12,5 13,4 14,5 
Средняя живая масса по-
росенка при отъеме, кг 8,0 ± 0,29 8,4 ± 0,10 8,1 ± 0,28 
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Продолжить таблицу 84 
1 2 3 4 

Коэффициент вариации 16,0 11,0 13,0 
Живая масса гнезда при 
отъеме, кг 64,1± 2,70 71,2 ± 1,42* 64,9 ± 4,61 
Коэффициент вариации 18,9 19,1 26,5 
Сохранность, % 84,4 90,2 85,2 

 
Для комплексного изучения влияния конституционального типа 

свиноматки на продуктивность приплода было отобрано по 15 голов 
проверяемых свиноматок каждого типа, аналогов по возрасту, живой 
массе и породности. Продуктивность и интерьер их потомства опреде-
лялся на всем протяжении технологического цикла их выращивания и 
откорма.  

Согласно данным таблицы 85, среднесуточный прирост живой мас-
сы животных 2 группы, полученных от проверяемых свиноматок пере-
ходного типа незначительно превышал этот показатель у поросят 1 и 3 
групп. Можно отметить закономерность, свойственную всем подопыт-
ным группам – кабанчики росли несколько лучше, чем свинки. 
Наибольшей сохранностью к отъему характеризовались особи 2 груп-
пы (на 2,3 % выше чем первой и на 3,1 % выше чем третьей). Сохран-
ность кабанчиков и свинок во всех подопытных группах практически 
не различалась.  

 
Таблица 85 – Интенсивность роста и сохранность молодняка, получен-
ного от свиноматок различных конституциональных типов за подсос-
ный период (n=393) 

Показатели 

Конституциональный тип свиноматки 
эйрисом-

ный 
(1 группа) 

переход-
ный 

(2 группа) 

лептосом-
ный 

(3 группа) 
1 2 3 4 

Количество приплода при 
рождении 132 131 130 
в том числе: свинки 61 64 68 
                      кабанчики 71 67 62 
При отъеме 127 129 124 
в том числе: свинки 59 63 65 
                      кабанчики 68 66 59 
Живая масса поросят к отъ-
ему, кг 7,8 ± 0,20 7,9 ± 0,16 7,8 ± 0,17 
в том числе: свинки 7,7 ± 0,24 7,7 ± 0,22 7,8 ± 0,20 
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Продолжение таблицы 85 
1 2 3 4 

                      кабанчики 7,9 ± 0,24 8,0 ± 0,23 7,9 ± 0,25 
Среднесуточный прирост 
живой массы, г 194 ± 4,8 196 ± 4,5 195 ± 4,8 
в том числе: свинки 192 ± 6,8 193 ± 6,4 193 ± 6,5 
                      кабанчики 196 ± 6,8 199 ± 6,5 198 ± 7,3 
Сохранность, % 96,2 98,5 95,4 
в том числе: свинки 96,7 98,4 95,6 
                      кабанчики 95,8 98,5 95,2 

 
В период доращивания различия между группами по интенсивно-

сти роста стали более контрастными (таблица 86). Так, к примеру, при 
передаче на откорм живая масса особей 2 группы на 0,4 кг выше чем в 
1 и 3 группах.  

 
Таблица 86 – Интенсивность роста и сохранность молодняка, получен-
ного от свиноматок различных конституциональных типов за период 
доращивания (n=276) 

Показатели 
Конституциональный тип свиноматки 

эйрисомный 
(1 группа) 

переходный 
(2 группа) 

лептосомный 
(3 группа) 

Количество поросят 
при передаче на от-
корм 91 97 88 
в том числе: свинки 48 49 50 
кабанчики 43 48 38 
Живая масса поросят 
к передаче на от-
корм, кг 35,1 ± 0,40 35,5 ± 0,41 35,1 ± 0,43 
в том числе: свинки 34,8 ± 0,57 35,2 ± 0,54 34,8 ± 0,60 
кабанчики 35,4 ± 0,65 35,9 ± 0,61 35,5 ± 0,70 
Среднесуточный 
прирост живой мас-
сы, г 374 ± 4,8 378 ± 4,4 374 ± 4,9 
в том числе: свинки 377 ± 6,1 377 ± 6,0 374 ± 6,1 
кабанчики 375 ± 7,6 380 ± 6,4 375 ± 8,0 
Сохранность, % 71,7 75,2 71,0 
в том числе: свинки 81,4 77,8 76,9 
кабанчики 63,2 72,7 64,4 

 
То же можно сказать и по показателю сохранности. Сохранность 
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поросят 2 группы была на 3,5 % выше, чем в первой группе и 4,2 % 
чем в третьей. Сохранность свинок была значительно выше у свинок, 
чем у кабанчиков. По первой группе на 18,2 %, по второй – на 5,1 %, а 
по третьей – на 12,5 %. Видимо свинки обладают большей адаптаци-
онной способностью к воздействию факторов окружающей среды, чем 
кабанчики. 

По сравнению с данными, характеризующими продуктивность жи-
вотных в период подсосного периода и доращивания, показатели от-
корма различаются (таблица 87). Во-первых, животные 3 группы по 
среднесуточному приросту живой массы опередили особей 1 и 2 групп 
на 17 и 11 грамм, соответственно. Во-вторых, более контрастной стала 
разница между приростами живой массы у свинок и кабанчиков. Осо-
бенно это заметно по третьей группе. Сохранность кабанчиков во всех 
трех группах была ниже, чем у свинок, что характерно для периодов 
подсоса и доращивания. 

 
Таблица 87 – Интенсивность роста и сохранность молодняка, получен-
ного от свиноматок различных конституциональных типов за период 
откорма (n=266) 

Показатели 

Конституциональный тип свиноматки 
Эйрисом-

ный 
(1 группа)  

Переходный 
(2 группа) 

Лептосом-
ный 

(3 группа) 
Численность поголовья 
при снятии с откорма 88 94 84 
в том числе свинки 47 48 48 
                     кабанчики 41 46 36 
Живая масса поросят 
при снятии с откорма, 
кг 104,5 ± 0,80 105,8 ± 0,73 107,0 ± 1,10 
в том числе: свинки 103,5 ± 1,16 105,1±1,15 105,3 ± 1,20 
                      кабанчики 105,6 ± 1,07 106,5 ± 0,87 108,4 ± 1,72 
Среднесуточный при-
рост живой массы, г 578 ± 4,9 584 ± 5,2 595 ± 8,2 
в том числе: свинки 572 ± 6,6 582 ± 8,8 586 ± 7,9 
                      кабанчики 585 ±7,1 586 ± 5,5 608 ± 13,8 
Сохранность, % 96,7 96,9 95,5 
в том числе: свинки 97,9 98,0 96,0 
                      кабанчики 95,3 95,8 94,7 

 
Интегрированным показателем, характеризующим экономическую 

эффективность разведения свиноматок каждого конституционального 
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типа, является выход валовой живой массы на опорос (таблица 88). На 
протяжении каждого периода производственного цикла (подсосный 
период, доращивание, откорм) доминировали особи второй группы, 
полученные от свиноматок переходного типа. Так, к окончанию под-
сосного периода вторая группа превосходила первую и третью по ва-
ловой живой массе приплода на 2,5 и 2,6 %, соответственно, к концу 
периода доращивания разница составляла по этому показателю 8,0 и 
11,5 %, а откорма на 8,1 и 11,0 %. 

 
Таблица 88 – Валовая живая масса приплода, полученного от свинома-
ток различных конституциональных типов, кг 

Показатели 

Конституциональный тип свиноматки 
эйрисом-

ный 
1 группа 

переход-
ный 

2 группа 

лептосом-
ный 

3 группа 
При отъеме поросят от 
свиноматок 989 1014 971 
При передаче поросят на 
откорм 3192 3446 3091 
При окончании откорма 9194 9943 8957 
Валовый выход сдаточной 
живой массы в расчете на 
1 опорос 

 
613 

 
662 

 
597 

 
Хотя среднесуточный прирост в наиболее валообразующий период 

(откорм) был выше у животных третьей группы, но численность осо-
бей этой группы была ниже, чем в 1 и 2 группах. В конечном итоге на 
одну проверяемую свиноматку переходного конституционального ти-
па получено 662 кг валового прироста, что на 49 кг выше, чем лепто-
сомного и 65 кг, чем эйрисомного. 

 
3.1.4 Интерьер и резистентность молодняка свиней от маток 

различных конституциональных типов 
 
Определенные нарушения в минеральном обмене организма жи-

вотных подопытных групп (несоответствие клиническим нормам 
кальциево-фосфорное соотношение), дисбаланс в выработке имму-
ноглобулинов сыворотки крови подтолкнули нас к решению провести 
более углубленные исследования для выявления соответствия парати-
пических факторов физиологическим потребностям организма живот-
ных лептосомного и переходного типов, в частности рационов корм-
ления. С этой целью в печени новорожденных поросят, полученных от 
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свиноматок лептосомного и переходного типов телосложения опреде-
ляли концентрацию ряда биологически активных веществ (макро-
микроэлементы, витамин Е, тяжелые металлы). По данным ряда ис-
следователей именно концентрация БАВ в этом органе может отра-
жать способность каждого генотипа к максимальной аккумуляции в 
организме необходимых для развития и роста элементов питания и вы-
водить вредные вещества.  

Так, содержание магния в печени молодняка полученного от маток 
лептосомного типа было выше на 0,3 г/кг чем у переходного (таблица 
89). Закономерностей по содержанию в печени калия и натрия не об-
наружено. 

 
Таблица 89 – Содержание макроэлементов в печени поросят-сосунов, 
полученных от свиноматок разных конституциональных типов (n=8) 

Элемент Тип животно-
го 

Среднее содер-
жание 

Коэффици-
ент вариации 

Магний, г/кг лептосомный 0,9 ± 0,12 23,5 
 переходный 0,6 ± 0,11 30,0 
Калий, г/кг лептосомный 10,8 ± 2,09 33,4 
 переходный 11,5 ± 1,73 26,2 
Натрий, г/кг лептосомный 3,1 ± 0,59 32,4 
 переходный 4,5 ± 1,91 74,1 

 
Печень является депо многих эссенциально необходимых микро-

элементов. Из этого органа они могут поступать через кровь во все ор-
ганы и ткани. Для диагностики практически любого микроэлементоза 
содержание в печени проблемного минерала имеет большое физиоло-
гическое значение. Согласно нашим исследованиям (таблица 90), в пе-
чени новорожденных поросят, полученных от свиноматок как лепто-
сомного, так и переходного типов телосложения отмечается значи-
тельный дефицит железа. Таким образом, несмотря на более чем дву-
кратное поступление этого металла с рационом в печени, «химической 
лаборатории организма», ощущается его существенный дефицит (22,3-
50,5 %). Эти данные перекликаются с информацией таблицы 4.8, где 
продемонстрировано, что для обоих типов животных, прежде всего 
лептосомного типа, характерен дефицит эритроцитов и гемоглобина, 
что указывает на определенные признаки анемии. По нашему мнению 
одной из причин этих нежелательных явлений является дефицит в ра-
ционе меди. Без достаточного количества в организме этого минерала 
не могут в необходимом объеме идти реакции кроветворения и при 
полном обеспечении железом в усвояемых формах у животных могут 
появляться признаки анемии. В печени поросят, полученных как от 



 187 

матерей лептосомного, так и переходного типа содержание меди не 
дотягивало даже до нижней границы нормы, явно указывая на призна-
ки гипокупороза. 

 
Таблица 90 – Содержание микроэлементов и витамина Е в печени по-
росят-сосунов, полученных от свиноматок разных конституциональ-
ных типов (n=8) 

Показатель 
питательности 

Тип матки Среднее 
содержание 

Лимиты Коэфф. 
вариации 

Нор-
ма 

Железо, мг/кг лептосом-
ный 651 ± 55,9 569 - 787 14,9 1000  переход-
ный 596 ± 62,4 475 – 707 18,1 

Цинк, мг/кг лептосом-
ный 156 ± 16,5 

135,4-
197,2 18,3 

 

 переход-
ный 161 ± 26,7 

112,3-
200,7 28,8 

 

Марганец, 
мг/кг 

лептосом-
ный 6,3 ± 0,37 5,7 – 7,13 10,0 

 

 переход-
ный 6,2 ± 0,99 4,2 – 7,78 27,7 

 

Медь, мг/кг лептосом-
ный 14,1 ± 1,94 

10,31-
18,14 23,9 20-40 

 переход-
ный 12,2 ± 0,86 10,81-14,2 12,2 

 

Витамин Е, мг 
% 

лептосом-
ный 3,6 ± 0,26 3,1 – 4,0 12,4 8 - 20 

 переход-
ный 4,9 ± 1,34 2,3 – 7,9 47,3  

 
Содержание цинка в печени особей обеих групп практически не 

различалось друг от друга. Обращает на себя внимание только боль-
шая вариабельность по этому признаку у поросят, полученных от ма-
ток переходного типа телосложения. Аналогичную тенденцию можно 
отметить и по содержанию марганца. 

Для надлежащего проявления воспроизводительных способностей 
организма свиней крайне важно контролировать обеспеченность их 
рационов витамином Е. Он участвует в процессах клеточного дыхания, 
влияет на состояние клеточных и митохондриальных мембран. Он 
также тесно связан с сульфгидрильными группами ряда ферментов и 
метаболизмом гормонов, стимулирует выработку тиреотропного, ад-
ренокортикотропного гормонов и гонадотропинов, необходим для 
синтеза ДНК, участвует в обмене липидов и аминокислот. Большое 
значение он имеет как жирорастворимый внутриклеточный антиокси-
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дант, участвующий в стабилизации ненасыщенных жирных кислот и 
предотвращающий образование токсических липопероксидов. В 
наших исследованиях содержание этого витамина не соответствовало 
биохимическим критериям. В наибольшей степени дефицит токоферо-
ла ощущался в печени поросят, полученных от свиноматок лептосом-
ного типа. Концентрация свинца и кадмия в печени новорожденных 
поросят, полученных от свиноматок лептосомного и переходного ти-
пов приведено в таблице 91. 

 
Таблица 91 – Содержание тяжелых металлов в печени поросят-
сосунов, полученных от свиноматок разных типов (n=8) 

Элемент Тип жи-
вотного 

Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Коэфф. 
вариа-

ции 

Нор-
ма 

Свинец, 
мг/кг 

лептосом-
ный 0,5 ± 0,06 0,41-0,64 21,0  

 переход-
ный 0,4 ± 0,05 0,33-0,51 19,7  

Кадмий, 
мг/кг 

лептосом-
ный 0,14±0,01 0,12-0,17 15,6 

до 
0,14 

 переход-
ный 0,13±0,01 0,12-0,14 7,5  

 
Согласно нашим исследованиям, содержание этих токсинов не-

сколько выше у поросят, полученных от лептосомных маток. Обраща-
ет на себя внимание достаточно высокая концентрация кадмия. В не-
которых образцах она превышает ветеринарную норму. Повышение 
этого токсиканта в печени, по нашему мнению, может быть обуслов-
лено тремя причинами: 1) его поступлением из некоторых компонен-
тов комбикормов; 2) пониженная антитоксическая функция самой пе-
чени; 3) свойствами самого кадмия кумулироваться в организме и сла-
бо выводиться оттуда. 

После передачи на участок доращивания у поросят, полученных от 
маток лептосомного и переходного типа в возрасте 40 дней, для анали-
зов была взята кровь. 

Гематологические показатели, в среднем по группе (таблица 92), у 
особей, полученных от обоих конституциональных типов маток, были 
в пределах физиологических норм. Однако концентрация эритроцитов 
у нескольких особей обеих групп была выше нормы. По нашему мне-
нию, это объясняется становлением пищеварения при переходе от мо-
лочного кормления в период лактации к концентратному в период до-
ращивания. Оно часто сопровождается диареями, что влияет на кон-
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центрацию в крови форменных элементов, прежде всего эритроцитов, 
а также гематокрит.  

 
Таблица 92 – Гематологические показатели поросят на доращивании, 
полученных от проверяемых свиноматок различных конституциональ-
ных типов (n=10) 

Показатель Конституци-
ональный 

тип 

Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Коэф-
фиц. ва-
риации 

Эритроциты, 
млн./ мм3 

лептосомный 6,1 ± 0,64 4,89-8,09 21,1 
переходный 6,2 ± 0,73 4,65-8,49 23,8 

Тромбоциты, 
тыс./ мм3 

лептосомный 351,4±42,77 235 - 460 24,3 
переходный 415,0±48,65 264 - 514 23,4 

Гемоглобин, г/л лептосомный 9,8 ± 0,79 8,1-11,8 16,0 
 переходный 9,2 ± 0,77 7,7-11,8 16,7 

 
В таблице 93 отражены биохимические показатели крови, характе-

ризующие белковый обмен и ее буферные свойства. Статистически 
достоверных различий между группами не наблюдалось. В обоих 
группах альбумины несколько преобладали над глобулинами, что в 
определенной степени говорит о возможных резервах роста организма, 
поскольку альбумины являются структурными элементами организма, 
в том числе мышечных тканей. Содержание глобулинов в крови, 
прежде всего у особей полученных от свиноматок переходного типа, 
характеризовалось значительной вариабельностью (Cv – 26,8 %).  

 
Таблица 93 – Биохимические показатели поросят на доращивании, по-
лученных от проверяемых свиноматок различных конституциональ-
ных типов (n=10) 

Показатель Конституци-
ональный 

тип 

Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Коэф-
фиц. ва-
риации 

Кислотная ем-
кость, мг/% 

лептосомный 496±13,04 480 - 540 5,3 
переходный 468±11,4 440 - 500 4,9 

Общий белок, 
г/л 

лептосомный 61,9±1,58 58,3-65,8 5,1 
переходный 60,5±4,63 49,1-74,0 15,3 

Альбумины, г/л лептосомный 32,2±0,93 31,1-35,4 5,8 
переходный 31,9±1,89 26,5-34,5 11,9 

Глобулины, г/л лептосомный 29,7±1,20 27,0-32,7 8,1 
переходный 28,6±3,84 22,6-39,5 26,9 
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Важной характеристикой гомеостаза организма является содержа-
ние макроэлементов, прежде всего кальция фосфора, в сыворотке кро-
ви. Кальций преимущественно внеклеточный элемент. Вместе с фос-
фором, натрием, магнием и другими элементами он образует кристал-
лы минерального компонента скелета – гидроксиапатита. Остальное 
его количество находится во внеклеточной жидкости, главным обра-
зом в плазме крови. 

Практически во всех видах обмена веществ в организме животных 
задействован фосфор. Макроэнергетические фосфорные соединения 
являются универсальным донатором и аккумулятором энергии. 

В наших исследованиях установлены определенные нарушения 
кальциево-фосфорного соотношения в крови у молодняка, полученно-
го от маток лептосомного типа (таблица 94). По нашему мнению, вы-
сокопродуктивные мясные животные, которые являются особями леп-
тосомного типа, более требовательны не только к качеству белкового, 
но и минерального питания. В странах развитого мясного свиновод-
ства (Нидерланды, Дания, США) для нормирования кальциево-
фосфорного соотношения в кормлении используется показатель «до-
ступный фосфор».  

 
Таблица 94 – Минеральный состав сыворотки крови поросят на дора-
щивании, полученных от проверяемых свиноматок различных консти-
туциональных типов (n=10) 

Показатель Конститу-
циональный 

тип 

Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Коэф-
фиц. ва-
риации 

Кальций, 
ммоль/л 

лептосом-
ный 2,1 ± 0,16 1,75-2,53 15,0 

переходный 2,6 ± 0,16 2,38-3,19 12,1 

Фосфор, 
ммоль/л 

лептосом-
ный 2,7 ± 0,05 2,6 – 2,82 3,3 

переходный 2,3 ± 0,08 2,05-2,43 7,0 

Магний, 
ммоль/л 

лептосом-
ный 1,4 ± 0,10 1,15-1,69 14,2 

переходный 1,3 ± 0,07 1,17-1,51 10,4 

Железо, 
мкмоль/л 

лептосом-
ный 14,2 ± 3,89 6,7 – 23,9 54,9 

переходный 14,8 ± 2,70 7,7 – 21,5 36,5 
 
Для выявления уровня естественных защитных сил организма нами 

определялся ряд показателей, характеризующих гуморальные факторы 
защиты (таблица 95). Важным из них является титр нормальных аг-
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глютининов, который показывает потенциальные возможности орга-
низма по формированию специфических агглютининов при воздей-
ствии какого-либо инфекционного начала. Он у животных обоих под-
опытных групп статистически не различался, но характеризовался 
большими колебаниями (коэффициент вариации (37,3 и 24,2 %). Бета-
лизинная и бактерицидная активность у поросят, полученных от маток 
обоих типов, также существенно не различалась. 

 
Таблица 95 – Показатели естественной резистентности поросят на до-
ращивании, полученных от проверяемых свиноматок различных кон-
ституциональных типов (n=10) 

Показатель Конститу-
циональный 

тип 

Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Коэффиц. 
вариации 

БАСК лептосом-
ный 48,3±2,70 40,52-53,85 11,2 

 переходный 50,4±2,95 43,08-55,90 11,7 
В - лизины лептосом-

ный 16,1±3,06 10,21-23,16 37,8 
 переходный 17,9±2,97 11,87-26,68 33,3 
Титр нормаль-
ных агглютини-
нов 

лептосом-
ный 30,0±5,59 25 - 50 37,3 

переходный 34,0±4,11 25 - 40 24,2 
 
В целом можно констатировать, что по параметрам обмена ве-

ществ, показателям естественной резистентности, морфологии крови 
между поросятами, полученными от свиноматок различных конститу-
циональных типов, различий не обнаружено. 

 
 
3.2 Зоотехнические приемы улучшения воспроизводительной 

функции ремонтных свинок в условиях комплексов  
 

3.2.1 Мониторинг биохимических показателей крови ремонт-
ных свинок контрольных групп на комплексах 

 
Поскольку метаболические нарушения в организме свиней на про-

мышленных комплексах носят стационарный и достаточно массовый 
характер, то для лучшего понимания этих процессов, а также для вы-
явления эффективных путей их профилактики в рамках реализации 
данного проекта был проведен мониторинг обменных процессов на 
пяти свиноводческих комплексах республики (ОАО «Сож», ОАО 
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«Слуцкий мясокомбинат», КУСХП «Северный», РУСП СГЦ «Запад-
ный», ОАО «Василишки»).  

Предприятия различались по величине (объем производства от 24 
до 108 тысяч свиней в год), по ведомственной подчиненности (РО 
«Главживпром», РО «Белплемживобъединение», коммунальная соб-
ственность), особенностями кормовой базы, технологии содержания. 
Для проведения мониторинга на каждом свиноводческом комплексе 
были сформированы контрольные группы клинически здоровых ре-
монтных свинок перед отправлением в цех воспроизводства комплек-
са. Не менее чем у 10 особей каждой контрольной группы были взяты 
образцы крови. Мониторинг был проеден в два этапа. Первый этап 
определения параметров обмена веществ был осуществлен в феврале 
2006, а второй – в июле этого года 

В зимний период биохимические показатели крови ремонтных сви-
нок характеризовались существенными отклонениями от норм (табли-
цы 96, 97). В наибольшей степени это относится к белковому обмену. 
Так, у 70 % особей контрольной группы ремонтных свинок РУП 
«Сож», 80 % ОАО «Слуцкий мясокомбинат», 100 % КУСХП «Север-
ный», 86,7 % «Западный», 60 % ОАО «Василишки» содержание обще-
го белка в сыворотке крови было ниже нормы. По нашему мнению 
причиной этого является несбалансированность комбикормов по про-
теину и аминокислотному составу, которая не обеспечивается дей-
ствующей нормативной документацией (технические условия на ком-
бикорма, технологические регламенты производства комбикормов, 
схемы технохимического контроля сырья и комбикормов).  

 
Таблица 96 – Данные мониторинга по комплексам Гомельской, Мин-
ской и Витебской областей в зимний период 

Показатели 

Показатели обмена веществ 
Кальций 
общий, 
ммоль/л 

Фосфор 
неоргани-

ческий, 
ммоль/л 

Резервная 
щелоч-

ность, % 
СО2 

Общий 
белок, г/л 

1 2 3 4 5 
ОАО “Сож” Гомельская область (п=10) 

Среднее значе-
ние 2,6 ± 0,04 2,5±0,05 46,4 ± 0,93 72,7 ± 2,18 
Лимиты  2,37 - 2,68 2,32 - 2,83 42,1 - 50,6 66,5 - 83,3 
Коэффициенты 
вариации, % 5,3 6,3 6,0 9,0 
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Продолжение таблицы 96 
1 2 3 4 5 

% проб с откло-
нениями от 
нормы - - 40 70 
в т. ч. ниже 
нормы - - 40 70 

ОАО “Слуцкий мясокомбинат” Минской области (п =10) 
Среднее значе-
ние 2,8 ± 0,09 2,8 ± 0,01 47,8 ± 0,36 66,3 ± 2,37 
Лимиты  2,49 - 3,31 2,74 - 2,81 47,0 - 49,7 59,0 - 76,0 
Коэффициенты 
вариации, % 9,5 1,3 2,2 10,7 
% проб с откло-
нениями от 
нормы 10 100 - 80 
в т. ч. ниже 
нормы - - - 80 
в т.ч. выше 
нормы 10 100 - - 

КУСХП “Северный” Витебская область (п=10) 
Среднее значе-
ние 2,6 ± 0,05 2,2 ± 0,03 48,2 ± 0,40 66,2 ± 1,04 
Лимиты  2,37 - 2,81 2,09 - 2,36 46,1 - 50,2 64,1 - 70,0 
Коэффициенты 
вариации, % 6,0 4,0 2,5 4,7 
% проб с откло-
нениями от 
нормы 6,0 4,0 2,5 4,7 
в т. ч. ниже 
нормы - - - 100 
в т.ч. выше 
нормы - - - 100 
Норма 2,25 - 3,25 1,94 - 2,7 45 - 55 75 - 85 

 
Для подтверждения нашего предположения в ОАО «Сож», где по 

данным ветеринарной службы постоянно регистрировались нарушения 
белкового обмена, мы провели аминокислотный анализ всех образцов 
комбикорма. Во всех образцах комбикормов отмечено (по сравнению с 
расчетными показателями, основанными на табличных данных) опре-
деленный дефицит сырого протеина, лизина, метионина и цистина. 
Получая недостаточный по протеину и аминокислотам рацион, орга-
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низм животного не может в полной мере поддерживать свой внутрен-
ний гомеостаз, проявлять высокую продуктивность и успешно сопро-
тивляться болезням различной этиологии.  

Другой важнейшей проблемой обмена веществ является дисбаланс 
макроэлементов (кальция и фосфора). В зимний период особенно ост-
ро стоит вопрос фосфорного питания. Так, у 100 % особей контроль-
ной группы в ОАО «Слуцкий мясокомбинат», 80 % - РУП СГЦ «За-
падный» показатели неорганического фосфора в сыворотке крови бы-
ли ниже физиологической нормы (таблица 97). По нашему мнению, 
это может быть вызвано одной из следующих причин или их сочета-
нием. 

 
Таблица 97 – Данные мониторинга по комплексам Брестской и Грод-
ненской областей в зимний период 

Показате-
ли 

Параметры обмена веществ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
РУСП СГЦ “Западный” Брестской области (п=15) 

Среднее 
значение 

2,5 ± 
0,02 

1,8 ± 
0,04 

51,2 
±0,80 

69,8 ± 
1,50 

4,4 ± 
0,20 

25,3 ± 
0,10  

Лимиты  2,37 - 
2,62 

1,55 - 
1,94 

45,7 - 
54,7 

57,0 - 
75,9 

3,0 - 
5,6 

25,0 - 
25,8  

Коэффи-
циенты 
вариации, 
% 2,8 7,9 5,8 9,7 16,1 1,5  
% проб с 
отклон. от 
нормы - 80,0 6,7 86,7 100 -  
в т. ч. ни-
же нормы - 80,0 - 86,7 100 -  
в т.ч. вы-
ше нормы - - 6,7 - - -  

ОАО “Василишки” Гродненской области (п=10) 
Среднее 
значение 

3,5 ± 
0,07 

2,1 ± 
0,15 

50,5 ± 
3,85 

74,6 ± 
1,00 

8,6 ± 
1,36 

35,7± 
3,50 

1,8 ± 
0,07 

Лимиты  3,0 - 
3,74 

1,81 - 
2,32 

33,1 - 
61,8 

70,0 - 
79,2 

5,6 - 
15,3 

15,0 - 
41,8 

1,48 - 
2,14 
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Продолжение таблицы 97 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Коэффи-
циенты 
вариации, 
% 6,1 20,6 22,9 4,0 47,3 29,4 12,4 
% проб с 
отклон. от 
нормы 90 30 60 60 40 90 60 
в т. ч. ни-
же нормы - 30 30 60 40 10 - 
в т.ч. вы-
ше нормы 90 - 30 - - 80 60 
Норма 2,25-

3,25 
1,94-
2,7 45-55 75-85 

7,0-
17,4 

17,9-
32,2  

 
1) Минеральный дисбаланс вследствие дефицита рационов по ви-

тамину Д. В условиях промышленной технологии животные лишены 
естественно солнечной инсоляции, которая превращает в коже прови-
тамин Д в его активную форму. Несбалансированность рациона по 
этому элементу питания отражается на показателях крови, крепости 
костяка и продуктивности. Содержание кальциферола в организме 
свиней полностью зависит от его концентрации в комбикорме. Любая 
погрешность при дозировании, смешивании премикса или комбикор-
ма, а также снижении активности самого витамина ведет к нарушению 
кальциево-фосфорного обмена.  

2) Наряду с зерновыми и протеиновыми кормами источниками 
фосфора являются кормовые фосфаты. Наиболее распространенным в 
нашей республике из кормов этой группы является трикальцийфосфат, 
который в физиологическом плане (низкая доступность фосфора) зна-
чительно уступает другим фосфатам. Нормативная документация на 
кормовые фосфаты, разработанная еще в 80-ые годы, не включает тех 
параметров контроля качества, которые требуются согласно современ-
ным научным данным (доступный фосфор). 

3) Нарушения минерального обмена в организме ремонтных свинок 
могут быть также связаны с сепарированием и самосортированием 
компонентов. Основные объемы комбикорма для взрослых половоз-
растных групп свиней поступает на комплексы с комбикормовых заво-
дов с целью снижения издержек (на 3-4 %) в негранулированном виде. 
Поскольку удельный вес фосфатов в 2-2,5 раза выше, чем большинства 
других компонентов комбикормов, то они при транспортировке и хра-
нению оседают в нижних слоях смеси, делая комбикорма неоднород-
ными по макроэлементам.  

Потребляя несбалансированный рацион, животные неэффективно 
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используют энергию кормов и дефицитный протеин. Вместо того что-
бы синтезировать мышечную ткань и костяк энергия АТФ тратится на 
удаление из организма минеральных веществ и избыточного аммиака 
от распавшихся аминокислот. Это также ведет к повышенной нагрузке 
на основные системы организма. Об этом свидетельствует снижение 
резервной щелочности в зимний период у особей контрольных групп 
на комплексах РУП «Сож» (40 %), ОАО «Василишки» (30 %).  

Мониторинг биохимических показателей крови, проведенный в 
летний период, показал, что нарушений обменных процессов стало не-
сколько меньше (таблица 98). Так, в контрольных группах ОАО «Сож» 
доля особей с пониженной резервной щелочностью уменьшилась с 40 
до 10 %, а в РУП СГЦ «Западный» доля особей контрольных групп с 
неудовлетворительными показателями фосфорного обмена с 80 снизи-
лась до 10 %. В КУСХП «Северный» в летний период обменных 
нарушений не зафиксировано. По нашему мнению, это связано с луч-
шими условиями летнего периода, в первую очередь в отношении 
микроклимата. Находясь в более комфортных условиях, животные 
легче переносят погрешности кормления, лучше мобилизуя резервы 
своего организма. Однако даже в этот благополучный период года 
нарушения метаболизма, прежде всего по белку, на ряде комплексов 
были весьма значительными (таблица 98). 

 
Таблица 98 – Данные мониторинга по показателям обмена веществ 
комплексов Гомельской, Минской, Брестской, Гродненской и Витеб-
ской областей в летний период 

Показатели 

Показатели обмена веществ 
Кальций 
общий, 
ммоль/л 

Фосфор 
неоргани-

ческий, 
ммоль/л 

Резервная 
щелоч-

ность, % 
СО2 

Общий 
белок, г/л 

1 2 3 4 5 
ОАО “Сож” Гомельская область (п=10) 

Среднее значе-
ние 2,7 ± 0,05 2,3 ± 0,04 50,2 1,12 69,1 ±1,80 
Лимиты  2,5 - 3,0 2,15 - 2,54 43,5 - 54,1 60,7 - 83,3 
Коэффициенты 
вариации, % 5,8 6,0 5,2 7,8 
% проб с от-
клонениями от 
нормы - - 10 80 
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Продолжение таблицы 98 
1 2 3 4 5 

в т. ч. ниже 
нормы - - 10 80 

ОАО “Слуцкий мясокомбинат” Минской области (п =10) 
Среднее значе-
ние 2,7 ± 0,08 2,5 ± 0,02 48,1 ± 0,72 71,1 ± 1,12 
Лимиты  2,4 - 2,9 2,2 - 2,8 47,5 - 50,3 64,0 - 76,0 
Коэффициенты 
вариации, % 5,7 3,6 2,4 3,5 
% проб с от-
клонениями от 
нормы - 20 - 80 
в т. ч. ниже 
нормы - - - 80 
в т.ч. выше 
нормы - 20 - - 

КУСХП “Северный” Витебская область (п=10) 
Среднее значе-
ние 2,8 ± 0,07 2,3 ± 0,05 50,1 ± 0,50 78,2 ± 1,27 
Лимиты  2,47 - 2,94 2,11 - 2,41 47,1 - 50,3 75,1 - 80,4 
Коэффициенты 
вариации, % 7,1 4,3 2,0 2,6 
% проб с от-
клонениями от 
нормы - - - - 

РУП СГЦ “Западный” Брестская область (п=10) 
Среднее значе-
ние 2,7 ± 0,05 2,4 ± 0,17 52,1 ± 0,87 68,3 ± 2,01 
Лимиты  2,5 -3,0 2,2 - 2,8 48,7 - 56,3 64,5 - 73,1 
Коэффициенты 
вариации, % 5,1 4,7 6,2 8,4 
% проб с от-
клонениями от 
нормы - 10 10 100 
в т. ч. ниже 
нормы - - - 100 
в т.ч. выше 
нормы - 10 10 - 
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Продолжение таблицы 98 
1 2 3 4 5 

ОАО “Василишки” Гродненская область (п=10) 
Среднее значе-
ние 2,1 ± 0,04 1,76 ± 0,03 50,6±0,74 77,3± 0,94 
Лимиты  2,05 - 2,31 1,68 - 2,01 48,5-51,4 72,1 - 77,8 
Коэффициенты 
вариации, % 4,7 4,5 5,2 3,8 
% проб с от-
клонениями от 
нормы 90 90 - 30 
в т. ч. ниже 
нормы 90 90 - 30 
Норма 2,25 - 3,25 1,94 -2,7 45-55 75-85 

 
В ОАО «Сож», ОАО «Слуцкий мясокомбинат», РУП СГЦ «Запад-

ный» параметры обмена веществ большинства контрольного поголо-
вья свиней не соответствовали нормативам. 

Следовательно, оптимизация нормативной документации на корма 
и методы содержания животных, основанная на последних достиже-
ний науки и практики, тщательный контроль за их параметрами явля-
ется необходимым условием поддержания здоровья и продуктивности 
животных на высоком уровне. 

 
3.2.2 Кормление ремонтного молодняка и микроклимат в по-

мещениях 
 
С целью изучения возможностей повышения воспроизводительной 

функции ремонтных свинок в условиях комплекса с использованием 
изменения концентрации питательных веществ в их рационах, а также 
применением комплекса биологически активных веществ, был прове-
ден научно-хозяйственный опыт. В предварительный период научно-
хозяйственного опыта ежедневно, в течение 10 суток подряд, отбира-
лись суточные рационы ремонтных свинок (2,2 кг комбикорма СК-4), 
которые гомогенизировались и из них отбиралась средняя проба.  

Состав комбикорма СК-4: кукуруза – 15 %, ячмень – 26 %, пшеница 
– 27 %, горох – 4,4 %, отруби пшеничные – 10 %, подсолнечный шрот 
– 6,3 %, мясо-костная мука – 3,4 %, провит – 3 %, травяная мука – 3 %, 
соль – 0,4 %, мел – 0,5 %, премикс КС-1 – 1 %. В 1 кг комбикорма со-
держалось: кормовых единиц – 1,07, обменной энергии – 11,4 МДж, 
сырого протеина – 15,1 %, сырой клетчатки – 4,8 %, кальция – 0,72 %, 
фосфора – 0,54 %, лизина – 0,6 %, метионина +цистин – 0,43 %. 
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Согласно нашим исследованиям (таблица 99), концентрация сырого 
протеина в рационе изменялась от 127 до 157 г в 1 кг (Cv = 8,1 %). Это 
свидетельствует о несбалансированности кормления свиней, что, 
несомненно, сказывается на их продуктивности. По нашему мнению, 
это объясняется нестабильностью химического состава протеиновых 
компонентов комбикормов (шрота, корма животного происхождения и 
микробиологического синтеза), которые являются основными источ-
никами протеина рационов.  

 
Таблица 99 – Концентрация питательных веществ в суточном рационе 
ремонтных свинок 

Показатель Среднее зна-
чение 

Лимиты Коэффици-
ент вариации 

Сырой протеин, г/кг 138 ± 3,7 127 - 157 8,1 
Сырая клетчатка, % 5,0 ± 0,05 4,7 - 5,3 2,2 
Кальций, % 0,64 ± 0,026 0,57 - 0,76 12,1 
Фосфор, % 0,49 ± 0,015 0,43 - 0,54 9,2 
Соль, %  0,21 ± 0,017 0,10 - 0,36 24,1 

 
Наименее вариабельным показателем питательности рациона явля-

ется клетчатка. Ее концентрация изменялась от 4,7 до 5,3 г в 1 кг (Cv = 
2,9 %). Наибольшие колебания по питательности рационов отмечены в 
отношении минеральных элементов (кальция, фосфора и поваренной 
соли). Концентрация кальция изменялась от 0,57 до 0,76 г/кг, а фосфо-
ра от 0,43 до 0,54 г/кг (выходили за пределы параметров технических 
условий на комбикорм). Большой разброс по содержанию соли в об-
разцах комбикорма свидетельствует о неудовлетворительном распре-
делении компонентов, а также их самосортировании (согласно рецепту 
концентрация соли 0,4 %). 

Важным показателем питательности комбикорма является содер-
жание в нем минеральных элементов, выполняющих важнейшие 
функции в организме. Часть из них в достаточном количестве содер-
жится в кормах (калий, железо, марганец). Наибольшая вариабель-
ность показателей отмечается по меди (Cv = 12,3 %) (таблица 100). По 
нашему мнению, это объясняется тем, что основная масса этого эле-
мента в комбикорм вносится с премиксом, распределение которого в 
массе комбикорма неудовлетворительно. 

По действующей нормативной документации аминокислотная пи-
тательность комбикорма рассчитывается по табличным данным. 

Согласно нашим исследованиям (таблица 101), содержание лизина 
в комбикорме СК-4 колебалось от 5,1 до 5,9 г/кг, что меньше утвер-
жденных зоотехнических норм (не менее 6 г в 1 кг). Пониженная кон-
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центрация аминокислот не позволяет в полной мере проявлять наслед-
ственный потенциал животных. Весьма вариабельна концентрация ря-
да других незаменимых аминокислот (гистидин – 11,1 %, треонин – 
8,8%, метионин – 7,7 %). 

 
Таблица 100 – Концентрация минеральных веществ в рационе ремонт-
ных свинок (n=11) 

Показатель Среднее  
значение 

Лимиты Коэффициент 
вариации 

Магний, г/кг 2,9 ± 0,13 2,21 - 3,52 14,2 
Калий, г/кг 7,6 ± 0,29 6,68 - 9,34 12,3 
Натрий, г/кг 3,5 ± 0,16 2,97 - 4,39 14,0 
Железо, мг/кг 201,0 ± 8,61 163,3 - 240,4 13,5 
Цинк, мг/кг 99,2 ± 2,77 86,7 - 113,2 8,8 
Марганец, мг/кг 85,3 ± 2,17 75,1 - 94,9 8,0 
Медь, мг/кг 22,5 ± 0,87 16,7 - 33,1 12,4 

 
Таблица 101 – Концентрация незаменимых аминокислот в комбикорме 
СК-4 (n=5) 

Аминокислота Среднее  
значение 

Лимиты Коэффициент 
вариации, % 

Лизин 5,7 ± 0,17 5,1 - 5,9 5,9 
Гистидин 3,9 ± 0,22 3,2 - 4,1 11,1 
Аргинин 5,0 ± 0,14 4,6 - 5,2 5,7 
Треонин 3,8 ± 0,17 3,3 - 4,2 8,8 
Аланин 5,0 ± 0,14 4,6 - 5,2 5,7 
Валин 4,7 ± 0,13 4,5 - 5,0 5,2 
Метионин 2,5 ± 0,10 2,2 - 2,7 7,8 
Изолейцин 4,0 ± 0,11 3,7 - 4,2 5,4 
Лейцин 6,4 ± 0,12 6,1 - 6,5 3,8 
Фенилаланин 5,4 ± 0,20 4,9 - 5,7 7,3 

 
Более тщательный входной контроль протеинового сырья по ами-

нокислотному составу, по нашему мнению, может повысить сбаланси-
рованность комбикормов и, как следствие, продуктивное действие.  

Пониженное, по сравнению с зоотехническими нормами, содержа-
ние питательных веществ в комбикорме, прежде всего сырого протеи-
на и лизина, вызвало необходимость введения дополнительных источ-
ников белка в рацион. В качестве источника протеина и незаменимых 
аминокислот нами был использован подсолнечный шрот. С практиче-
ской и экономической точки зрения для свинопоголовья старших воз-
растов он предпочтительнее, чем большинство других белковых доба-



 201 

вок. Единица протеина этого корма в 1,8-2,5 раза дешевле, чем едини-
ца протеина соевого шрота или рыбной муки. Немаловажным факто-
ром является его большая доступность, поскольку во многих гранича-
щих или близлежащих с нашей республикой странах (России, Укра-
ине, Молдове) широко культивируется подсолнечник, который пере-
рабатывается на маслоэкстракционных заводах на масло и шрот.  

 
3.2.3 Морфологические и биохимические показатели крови ре-

монтных свинок 
 
Для более детальной оценки корректирующих мероприятий на 

уровне интерьера, согласно схеме исследований, были определены ге-
матологические и биохимические показатели крови ремонтных свинок 
(таблица 102).  

 
Таблица 102 – Гематологические показатели ремонтных свинок (n=12) 

Показатель Группа Среднее со-
держание 

Лимиты Коэффици-
ент вариа-

ции 
на начало опыта 

Эритроциты, 
млн./мкл 

контроль-
ная 5,5 ± 0,09 5,0 - 6,1 4,8 

опытная 5,2 ± 0,13 4,9 - 5,8 7,3 

Лейкоциты, 
тыс./мкл 

контроль-
ная 12,3 ± 0,97 10,1 - 16,5 17,5 

опытная 10,8 ± 0,89 8,7 - 14,3 12,3 

Гемоглобин, 
г/л 

контроль-
ная 102 ± 3,5 97 - 118 10,4 

опытная 107 ± 3,4 94 - 126 9,6 
на конец опыта 

Эритроциты, 
млн./мкл 

контроль-
ная 5,7 ± 0,17 5,3 - 6,2 5,9 

опытная 5,5 ± 0,13 5,2 - 6,0 4,4 

Лейкоциты, 
тыс./мкл 

контроль-
ная 14,2 ±0,97 12,0 - 18,1 15,2 

опытная 13,6 ±0,71 11,4 - 17,2 12,7 

Гемоглобин, 
г/л 

контроль-
ная 98 ± 4,9 92 - 115 10,1 

опытная 103 ± 4,2 96 - 117 8,2 
 
Уровень эритроцитов и гемоглобина в крови ремонтных свинок в 

начале и конце опыта соответствовал физиологическим нормам. Кон-
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центрация лейкоцитов у некоторых животных обеих подопытных 
групп была несколько выше (на 5-7 %) нормы для этой категории жи-
вотных. По нашему мнению это объясняется тем, что лейкоциты, бе-
лые кровяные тельца, являются самыми лабильными клеточными эле-
ментами организма. Возрастание их концентрации происходит доста-
точно быстро и может быть связано не только с какой-либо патологи-
ей, но и особенностями рациона, а также физиологическим состоянием 
организма.  

Повышение концентрации протеина и лизина в рационе животных 
опытной группы, а также парентеральное введение комплекса жиро-
растворимых витаминов определенным образом отразилось на биохи-
мических показателях крови (таблица 103). Так, в конце научно-
хозяйственного опыта концентрация общего белка в сыворотке крови 
особей опытной группы была на 4,1 г/л выше, чем у контрольной. По-
высилось также содержание общего кальция и неорганического фос-
фора (на 0,15 и 0,07 ммоль/л, соответственно). Повышение уровня 
протеина в рационе предполагает более напряженный белковый обмен, 
косвенным индикатором которого является содержание мочевины в 
сыворотке крови. Этот показатель, в среднем, по опытной группе был 
выше на 0,7 ммоль/л (Р<0,05), чем в контрольной, но не выходил за 
пределы физиологической нормы.   

 
Таблица 103 – Биохимические показатели крови ремонтных свинок 
(n=10) 

Показатель Группа Среднее 
содержа-

ние 

Лимиты Cv 

1 2 3 4 5 
на начало опыта 

Общий белок, г/л контрольная 68 ± 1,98 64 - 73 5,8 
опытная 69 ± 2,53 61 - 74 7,4 

Общий кальций, 
ммоль/л 

контрольная 2,76 ± 0,07 2,52-3,02 6,5 
опытная 2,84 ±0,12 2,76-3,26 8,6 

Неорг. фосфор, 
ммоль/л 

контрольная 1,22 ± 0,03 1,18-1,33 5,2 
опытная 1,31 ± 0,04 1,20-1,41 6,8 

Магний, ммоль/л контрольная 1,15 ± 0,05 0,98-1,23 8,5 
опытная 1,27 ± 0,06 1,08-1,43 9,8 

Мочевина, 
ммоль/л 

контрольная 4,7 ±0,17 4,3 – 5,1 7,4 
опытная 4,9 ± 0,17 4,4 – 5,3 7,0 

Железо, ммоль/л контрольная 10,6 ± 0,83 8,9 – 13,3 15,7 
опытная 12,3 ± 1,13 10,6-16,3 18,3 
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Продолжение таблицы 103 
1 2 3 4 5 

на конец опыта 

Общий белок, г/л контрольная 71,2 ± 2,25 68 - 79 6,3 
опытная 75,3 ± 2,29 67 - 83 6,8 

Общий кальций, 
ммоль/л 

контрольная 2,47 ± 0,10 2,21-2,79 8,5 
опытная 2,63 ± 0,10 2,36-2,79 7,3 

Неорг. фосфор, 
ммоль/л 

контрольная 1,27 ± 0,05 1,12-1,39 7,6 
опытная 1,34 ±0,07 1,12-1,46 9,7 

Магний, ммоль/л контрольная 1,27 ± 0,06 1,05-1,40 10,2 
опытная 1,30 ± 0,04 1,16-1,40 6,3 

Мочевина, 
ммоль/л 

контрольная 4,2 ± 0,13 3,8 – 4,5 6,2 
опытная 4,9 ± 0,10∗ 4,6 – 5,1 4,1 

Железо, ммоль/л контрольная 12,8 ± 0,66 12,0-15,1 10,3 
опытная 14,7 ± 0,92 13,0-17,6 12,6 

 
На концентрацию магния и железа вышеуказанные корректирую-

щие мероприятия влияния не оказали. 
 
3.2.4 Интенсивность роста ремонтных свинок и их воспроизво-

дительные качества 
 

Введение в комбикорм недостающего количества протеина, неза-
менимых аминокислот и парентеральное введение биологически ак-
тивных веществ (жирорастворимые витамины) в определенной мере 
отразилось на интенсивности роста молодняка (таблица 104).  

 
Таблица 104 – Интенсивность роста ремонтных свинок (n=60) 

Показатели Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

Возраст свинок на начало опыта, 
сутки 161,4 ± 2,76 160,4 ± 1,91 
Живая масса свинок на начало опы-
та, кг 61,3 ± 0,82 61,2 ± 0,61 
Возраст свинок в конце опыта, сутки 253,0 ± 3,12 250,5 ± 2,41 
Живая масса свинок в конце опыта, кг 108,4 ± 1,20 111,5 ± 1,15 
Среднесуточный прирост свинок за 
опыт, г 512 ± 8,5 547 ± 11,6 
в % к контрольной группе 100 106,8 
Выбраковано за период опыта, гол. 3 3 
в % от поставленных на опыт 10 10 
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Так, живая масса свинок к концу периода выращивания повысилась 
на 2,9 %, среднесуточный прирост живой массы на 35 г, или 6,8 % 
(Р<0,05). Из обеих групп было выбраковано по три особи (10 %). По 
нашему мнению, это объясняется более сбалансированным рационом, 
который получали особи опытной группы, поскольку протеин являлся 
одним из главных лимитирующих факторов продуктивности. На пока-
затели выбраковки данные факторы влияния не оказали. 

Одной из больших проблем промышленного свиноводства являют-
ся значительные прохолосты при осеменении ремонтных свинок, осо-
бенно в летний период, когда высокие температуры воздуха негативно 
сказываются на качестве спермы хряков. Низкая оплодотворяемость в 
теплый период года нарушает технологические параметры производ-
ства, в заданные сроки формировать технологические группы маток на 
опорос. Искажения ритмичности производства усложняют ветеринар-
но-санитарную обстановку на предприятии, поскольку сложнее со-
блюдать принцип «все пусто - все занято». Поскольку научно-
хозяйственный опыт проходил в летний период, то, как выше указано, 
половая функция животных была сочетанием вышеуказанных факто-
ров несколько подавлена. 

В таблице 105 приведены данные, характеризующие влияние кор-
ректирующих обмен веществ мероприятий на воспроизводительные 
качества ремонтного молодняка. Согласно нашим исследованиям, воз-
раст прихода в первую половую охоту у особей опытной группы, по 
сравнению с контрольной сократился на 2,1 дня, а количество половых 
охот за период выращивания увеличилось на 0,3.  

 
Таблица 105 – Воспроизводительные качества ремонтных свинок 

Показатели Контрольная 
группа 

Опытная  
группа 

Возраст прихода в первую охоту, 
дней 210,2 ± 2,55 208,1 ± 2,10 
Количество половых охот за пе-
риод выращивания 2,2 ± 0,14 2,5 ± 0,16 
Доля особей с анэструсом и анаф-
родизией, гол  2 2 
в % к поставленным на опыт 7 7 
Оплодотворяемость свинок по 
первому осеменению, % 61 67 

 
Предложенные мероприятиями удалось поднять процент оплодо-

творяемости с 61 до 67 % . 
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3.3 Влияние скороспелости, возраста передачи на осеменение 
ремонтных свинок на их последующую продуктивность 

 
3.3.1 Характеристика свинок по интенсивности роста 
 
Анализ показателей интенсивности роста ремонтных свинок, пере-

веденных в сектор осеменения полной технологической группой в воз-
расте 8,5 месяцев (контрольная группа), и молодняка, переданного на 
осеменение с учётом индивидуальной скороспелости (опытная груп-
па), показал, что животные обеих групп росли удовлетворительно и 
соответствовали требованиям, предъявляемым к такому поголовью 
(таблица 106). Согласно оценке животных по собственной продуктив-
ности они относились к первому классу и классу элита. 

Живая масса свинок контрольной группы при передаче на осемене-
ние составляла 120,4 кг, что на 6,3 кг (5,5 %) выше, чем у ремонтного 
молодняка опытной (Р<0,01). Однако достигалось это за счет удлине-
ния срока выращивания, который у свинок опытной группы составил в 
среднем 243 дня, что на 13 дней (5,5 %) меньше, чем у животных кон-
трольной (Р< 0,001). Следовательно, выявлено превосходство ремонт-
ных свинок опытной группы над животными контрольной группы по 
энергии роста. Согласно формуле относительного роста (Броди и 
Шмальгаузена) они росли более интенсивно - коэффициент 0,018 
(опытная) против 0,017 (контрольная). 

Анализом показателей роста умереннорастущих, скороспелых и 
сверхскороспелых ремонтных свинок еще раз подтверждается факт 
индивидуальной интенсивности роста каждого животного, и, что в 
пределах одной выборки отклонения от средней могут быть значи-
тельными. Так, в опытной группе процент умереннорастущих составил 
50,5, против 54,6 в контрольной. Количество скороспелых особей, 
наоборот, в опытной группе составляло 33,8 %, что выше, чем в кон-
трольной, на 0,6 %. Сверхскороспелых свинок со среднесуточным 
приростом от рождения до осеменения свыше 500 г в опытной группе 
было 15,7 %. В контрольной группе таких животных отмечено меньше 
на 3,5 %. Возраст передачи на осеменение меньшим оказался у скоро-
спелых и сверхскороспелых свинок опытной группы – 240,8 и 240,9 
дней соответственно, против 254,9 и 253,8 – в контрольной. Даже уме-
реннорастущие животные опытной группы поступали на осеменение в 
более раннем возрасте, чем ремонтный молодняк контрольной группы. 
Разница в возрасте передачи по подгруппам умереннорастущих кон-
трольных и опытных животных составила 12,8 дней (5,2 %), скороспе-
лых – 14,1 (5,9 %), сверхскороспелых – 12,9 дней (5,4 %), соответ-
ственно. 
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Живая масса при передаче на осеменение сверхскороспелых ре-
монтных свинок контрольной группы составляла 133,4 кг, что на 5,9 кг 
(4,6 %) больше, чем у сверхскороспелых животных опытной группы. 
По нашим исследованиям, проведенным в 2001 году, использование 
животных такой массы было менее эффективным, чем молодняка жи-
вой массой 115 кг. В производственных условиях промышленного 
комплекса, где свинок на осеменение из племрепродуктора отправля-
ют  партиями определённый процент животных, имеющих самую вы-
сокую скорость роста, попадает на осеменение с избыточной живой 
массой. Свинки ожиревают, не приходят в охоту, и, вследствие этого, 
передерживаются на осеменении и выбраковываются на убой. 

К моменту передачи на осеменение живая масса умереннорастущих 
свинок опытной группы была ниже контрольной. Так, масса при пере-
даче на осеменение составила 108,3 кг, что на 7,3 кг (6,3 %) меньше, 
чем у ремонтного молодняка контрольной группы. Свинки остальных 
подгрупп имели живую массу, близкую к рекомендуемой  для осеме-
нения.  

Умереннорастущие свинки контрольной группы достоверно (Р < 
0,01) превосходили аналогичных опытных животных. Разница между 
ними составила 7 г. Среднесуточные приросты в аналогичных под-
группах  скороспелых и сверхскороспелых свинок в пределах групп 
существенно не различались. У скороспелых животных они  находи-
лись в пределах 478-479 г. У сверхскороспелых свинок опытной груп-
пы среднесуточный прирост составил 524 г, что на 4 г выше, чем у 
сверхскороспелого ремонтного молодняка контрольной группы, раз-
ница статистически недостоверна. Однако, истинная интенсивность 
роста умереннорастущих и других животных несколько выше, так как 
возраст их  меньше контрольных. Выше нами уже указывалось на этот 
факт. В соответствии с формулой С. Броди и И. Шмальгаузена, коэф-
фициент интенсивности роста у опытных свинок выше на 0,001.  

 
3.3.2 Воспроизводительные качества проверяемых маток 
 
Основными показателями, характеризующими продуктивность ма-

ток являются, в основном, репродуктивные свойства. Материалы о них 
приведены в таблице 107. 

Установлено, что процент не пришедших в охоту свинок был выше 
в контрольной группе. Здесь он составил 16,6 %, или на 3,4 % больше, 
чем в опытной группе. Возраст первого осеменения был меньше у мо-
лодняка опытной группы, у которых он составил 272 дня. Это на 11 
дней (3,9 %) короче, чем у животных контрольной группы. В среднем 
свинки контрольной группы приходили в охоту и осеменялись на 2 дня 
раньше животных опытной группы, где период от передачи до первого  
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осеменения равнялся примерно 29 дням. Процент повторных осемене-
ний у контрольных животных по сравнению с опытными существенно 
не различался и составил 15,2, что это несколько меньше (на 1,2 %), 
чем у свинок опытной группы, разница статистически недостоверна. 

Прохолосты и аборты составили у животных контрольной группы 
5,8 %, что на 2,1 меньше, чем у свинок, выращивавшихся на комплексе 
со 115-дневного возраста. В целом же, воспроизводительные качества 
проверяемых маток опытной группы за счет большего количества осе-
мененных  и более раннего срока осеменения оказались лучше. 

Поскольку умереннорастущие, скороспелые и сверхскороспелые 
животные поступали  на осеменение с достоверно различающейся жи-
вой массой, мы проанализировали их воспроизводительные качества в 
зависимости от показателя скороспелости. 

Наибольшее количество не пришедших в охоту свинок было среди 
сверхскороспелых животных контрольной группы, которые передава-
лись на осеменение средней живой массой 133,4 кг. Среди них про-
цент не пришедших в охоту свинок достиг 20. Это выше, чем в анало-
гичной подгруппе опытных животных в 3,2 раза. При этом живая мас-
са последних была ниже на 5,9 кг (4,4 %), а возраст – меньше на 13 
дней (5,1 %). Относительно высокий процент не пришедших в охоту 
(17,5 %) был и среди умереннорастущих свинок опытной группы, жи-
вая масса которых при передаче на осеменение составляла 108,3 кг. По 
сравнению с умереннорастущим ремонтным молодняком контрольной 
группы, переданным живой массой 115,6 кг, он был выше на 1,4 %. 

Возраст также оказывает определенное влияние на воспроизводи-
тельные способности свиней. Так, скороспелые животные опытной 
группы имели практически одинаковую живую массу при передаче на 
осеменение с умереннорастущими свинками контрольной группы, од-
нако возраст передачи у них был на 17,5 дней меньше. Количество не 
пришедших в охоту скороспелых свинок опытной группы составило 
10,1 %, что на 6,0 % меньше, чем у умереннорастущих контрольной 
группы. Это явление может быть связано с рядом факторов, однако, по 
нашему мнению, в большей степени с возрастом (при нормальных 
условиях содержания).  

Самый высокий процент осемененных свинок опытной группы был 
у сверхскороспелых – 93,8 и скороспелых – 89,9, что на 13,8 и 6,1 
больше, чем в соответствующих подгруппах контрольной группы. 

Возраст первого осеменения (таблица 107) был более ранним у 
скороспелых животных обеих групп (270-279 дней). Самым высоким 
(273-285 дней) он оказался у умереннорастущих. Сверхскороспелые 
свинки по возрасту первого осеменения в обеих группах незначитель-
но превосходили скороспелых. 

Достоверные различия были отмечены только между скороспелы-
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ми и умереннорастущими ремонтными свинками контрольной группы 
(Р < 0,01). Что касается разницы между аналогичными по скороспело-
сти животными разных групп, то возраст первого осеменения досто-
верно меньше у опытных свинок. Между подгруппами умеренно-
растущих и скороспелых животных разница по этому показателю име-
ла высший уровень достоверности Р< 0,001, а между подгруппами 
сверхскороспелых свинок уровень достоверности оказался ниже и 
равнялся Р < 0,01. 

Процент повторного прихода в охоту свинок внутри групп с учетом 
скороспелости существенно не различался. Самым низким этот пока-
затель оказался у умереннорастущих свинок контрольной группы, что 
на 0,3 % ниже, чем у сверхскороспелых, и на 1,1 %, чем у скороспе-
лых. В опытной группе процент прохолостевших  свинок колебался от 
16,5 (у умереннорастущих) до 16,1 и 16,7 (у скороспелых и сверхско-
роспелых, соответственно). Между группами наибольшая разница от-
мечена по умереннорастущим животным – 1,8 %, наименьшая – у ско-
роспелых  ремонтных свинок – 0,3 %. Во всех подгруппах эта незначи-
тельная разница (более низкий уровень) данного показателя отмечена 
у контрольных животных. 

Процент прохолостевших и абортировавших свинок в обеих груп-
пах (таблица 107) самым высоким был у сверхскороспелых животных. 
Этот показатель составил 10 % в обеих группах и был выше на 4,7 %, 
чем у умереннорастущих и скороспелых свинок контрольной группы. 
В опытной группе у скороспелых свинок по сравнению с умеренно-
растущими данный показатель оказался ниже на 3,5 %, у умеренно-
растущих – на 1,8 %. На наш взгляд, более высокий процент прохоло-
стов у сверхскороспелых свинок связан с их избыточной живой мас-
сой, что свидетельствует о необходимости перевода  интенсивно рас-
тущих животных на осеменение в более раннем возрасте с меньшей 
живой массой. 

Оценка проверяемых маток по продуктивным качествам направле-
на, прежде всего, на определение животных, равноценных или превы-
шающих такие же качества основных маток. Материалы, характери-
зующие продуктивные качества проверяемых маток, представлены в 
таблице 108. Данные её свидетельствуют о превосходстве животных, 
выращенных по новой технологии. 

Поскольку основная цель выращивания ремонтного молодняка со-
стоит в интенсификации получения полноценного приплода от выра-
щенной свинки, то первостепенное значение имеет возраст первого 
опороса, затем оплодотворяемость по опоросам от поставленных на  
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осеменение животных, количество деловых поросят и их средняя жи-
вая масса при рождении и т. д. Применение новой технологии выра-
щивания ремонтных свинок привело к снижению возраста первого 
опороса на 14 дней (Р < 0,001), увеличению процента опоросов от пе-
реданных на осеменение на 1,4 и массы одного делового поросенка 
при рождении на 50 г (3,3 %). Количество поросят в пометах было 
одинаковым и составило 7,9 деловых. Число мертворожденных и сла-
бых, выбракованных при рождении поросят в контрольной группе 
равнялось 0,8 поросенка на 1 опорос, что на 0,1 головы ниже, чем в 
опытной.  

Продуктивные качества проверяемых маток по подгруппам, уме-
реннорастущих, скороспелых и сверхскороспелых, имели существен-
ные различия.  

Одним из наиболее существенных показателей является возраст 
первого опороса, от которого напрямую зависит интенсивность ис-
пользования маточного стада. Самым малым возраст первого опороса 
в обеих группах отмечен у сверхскороспелых животных. В контроль-
ной группе по сравнению с умереннорастущими он был меньшим на 6 
дней (1,4 %), скороспелыми – на 2 дня (0,5 %). В опытной группе 
сверхскороспелые проверяемые матки по сравнению со скороспелыми 
имели возраст первого опороса меньше на 2 дня (0,5 %) и по сравне-
нию с умереннорастущими – на 1,5 дня (0,4 %). Различия внутри групп 
по этому показателю были несущественны, статистически недостовер-
ными (Р < 0,05). В то же время сравнение групп выявило высокую ста-
тистическую достоверность разницы возраста первого опороса (Р < 
0,001) между животными аналогичных подгрупп. Самой высокой она 
отмечалась у умереннорастущих маток – 16 дней (4 %). Между под-
группами скороспелых проверяемых свиноматок она составила 12 
дней (3 %), у сверхскороспелых – также 12 дней (3 %). Во всех случаях 
возраст первого опороса оказался ниже у свинок опытной группы. 

Самой высокой оплодотворяемость по опоросам от переданных на 
осеменение проверяемых свинок установлена у сверхскороспелых жи-
вотных опытной группы – 84,4 %, что на 12,4 % выше, чем у сверхско-
роспелых маток контрольной группы. Здесь проявилось преимущество 
метода более ранней передачи ремонтного молодняка с учетом энер-
гии роста, на осеменение. Оказавшись в цехе осеменения в оптималь-
ные сроки, эти свинки превзошли животных других подгрупп по коли-
честву полученных опоросов, что говорит об их высоких продуктив-
ных качествах. Данные некоторых авторов о плохих результатах у 
сверхскороспелых животных, на наш взгляд, связаны с пропуском оп-
тимальных сроков осеменения таких свинок. Это наглядно видно по 
результатам, полученным в контрольной группе, где сверхскороспелые 
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животные имели более низкий процент опоросов в расчете на 100 сви-
нок, переданных на осеменение. По этому показателю они оказались 
хуже скороспелых животных этой же группы на 7,4 %, умеренно-
растущих на – 7,5 %. Следовательно, умереннорастущих животных 
целесообразно передавать на осеменение позже, чем в опытной груп-
пе, поскольку оплодотворяемость по количеству полученных опоросов 
у них по сравнению с умереннорастущими животными из контрольной 
группы стала ниже на 3,7 %. 

Многоплодие проверяемых свиноматок по подгруппам умеренно-
растущих, скороспелых и сверхскороспелых колебалось от 9,1 поро-
сенка на опорос (у скороспелых животных контрольной группы) до 8,4 
головы (у сверхскороспелых опытной группы). Несмотря на несколько 
меньшее количество поросят при рождении выход деловых поросят у 
сверхскороспелых проверяемых маток опытной группы был достаточ-
но высоким – 8 ,1 гол.. Количество мертворожденных и слабых поро-
сят в ней равнялось 0,3 гол., что на 0,5 гол. меньше, чем у животных 
подгрупп контрольной группы. Разница по этому показателю между 
сверхскороспелыми опытной группы и умереннорастущими и скоро-
спелыми  в контрольной группе была статистически достоверной (Р < 
0,05). Между сверхскороспелыми и умереннорастущими свинками 
контрольной группы эта разница была еще больше. Она составила 1,0 
гол. при  высокой статистической достоверности (Р < 0,001). 

Выход деловых поросят самым низким оказался у умереннорасту-
щих свинок обеих групп – 77 гол., что ниже, чем у скороспелых и 
сверхскороспелых контрольной группы на 0,6 гол (7,2 %), и 0,5 гол. 
(6,1 %) соответственно, скороспелых и сверхскороспелых опытной 
группы – на 0,5 гол. (6,1 %) и 0,4 поросенка (4,9 %), соответственно. В 
то же время разница была статистически недостоверной (Р < 0,05). Та-
ким образом, можно утверждать, что использование скороспелых и 
сверхскороспелых свинок не снизило продуктивное многоплодие ма-
ток, позволило уменьшить количество мертвых  и слабых поросят в 
помете, и за счет этого, увеличить выход деловых поросят при рожде-
нии на 0,6-0,4 гол. по сравнению с умереннорастущими животными.  

Согласно технологии, существующей на комплексе, в первые дни 
подсосного периода проводится технологическая отсадка - подсадка 
поросят. После этого под свиноматкой остается 10, а иногда 9 поросят. 
Продолжительность подсосного периода на свинокомплексе составля-
ет 35 дней, но отдельные животные, опоросившиеся позднее, выкарм-
ливают поросят более короткий промежуток времени. Нами проводил-
ся анализ с учетом всех этих изменений (таблица 109). При этом в кон-
трольной группе были учтены 42 отъема, а в опытной – 22. У маток-
первоопоросок опытной и контрольной групп количество поросят к  
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отъему было одинаковым – 8,3 головы, но масса одного поросенка 
оказалась выше в опытной группе на 0,2 кг (2,5 %). 

Среднесуточный прирост у поросят за подсосный период в опыт-
ной группе составил 186 г, что на 11 г (6,3 %) больше, чем в контроль-
ной. Сохранность поросят за подсосный период также была высокой в 
опытной группе – 87,2 %. Это на 1,1 % выше, чем у маток-
первоопоросок, выращивавшихся по традиционной технологии. 

В подгруппах лучшие результаты были получены у скороспелых и 
сверхскороспелых свинок. В контрольной группе скороспелые живот-
ные превзошли умереннорастущих по количеству поросят к отъему на 
0,1 гол (1,2 %): по массе одного поросенка при отъеме – на 0,8 кг (10,3 
%), среднесуточному приросту за подсосный период - на 15 г (8,9 %), 
по сохранности – на 0,5 %. Сверхскороспелые свинки также имели бо-
лее высокие показатели по сравнению с умереннорастущими. Количе-
ство поросят к отъему у них было выше на 0,6 гол. (7,3 %), среднесу-
точный прирост – на 12 г (7,1 %), сохранность за подсосный период – 
на 4,4 %. Масса одного поросенка при отъеме в среднем была равной в 
обеих подгруппах – 7,8 кг. 

В опытной группе лучше росли поросята, рожденные сверхскоро-
спелыми свиноматками. Несмотря на то, что масса одного поросенка 
при рождении и к отъему у них была несколько ниже, чем у умеренно-
растущих и скороспелых первоопоросок – на 70 г (0,8 %) и 0,5 кг (5,8 
%) соответственно, но среднесуточный прирост оказался при отъеме 
больше на 10 г (5,4 %) по сравнению с потомством от умереннорасту-
щих и на 12 г (6,6 %) по сравнению со скороспелыми, сохранность по-
росят выше на 2,5 и 4,4 %, количество поросят к отъему у них было 
выше на 0,3 гол. (3,7 %), соответственно.  

В целом, можно сделать вывод о том, что более высокая скороспе-
лость маток положительно повлияла на их продуктивность в подсос-
ный период. 

 
3.3.3 Морфологический, биохимический состав крови и показа-

тели естественной резистентности ремонтных свинок 
 
Для контроля за состоянием обмена веществ и определения уровня 

естественной резистентности организма выращиваемых ремонтных 
свинок нами было взято по 6 проб крови у животных  в возрасте 8-11 
месяцев. Данные по морфологическому составу крови и биохимиче-
ским показателям сыворотки крови представлены в таблице 110. 

Количество эритроцитов в 8-месячном возрасте у свинок контроль-
ной группы составило 6,6 млн./мм3, что на 0,1 млн./мм3 (1,5 %) мень-
ше, чем у свинок опытной группы. К 11 месяцам эта разница выросла 
до 0,4 млн./мм3  (5,9 %), 6,4 против 6,8 млн./мм3. Уровень гемоглобина  
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в 8-мес. возрасте был практически одинаковым в обеих группах – 124 
г/л в контрольной и 125 г/л – опытной (разница менее 1 %). При взятии 
крови в 11-месячном возрасте уровень гемоглобина снизился в кон-
трольной группе до 114 г/л, на 10 г/л (8,1 %), в опытной группе – до 
121 г/л, на 4 г/л (3,2 %). Превосходство животных опытной группы над 
контрольными в 11-месячном возрасте по этому показателю составило 
7 г/л (6,1 %).  

Количество лейкоцитов в крови  молодняка контрольной группы в 
8-месячном возрасте равнялось 15,2 тыс./мм3, что на 0,3 тыс./мм3 (2,0 
%) больше, чем у животных опытной группы. К 11-месячному возрас-
ту количество лейкоцитов в крови животных контрольной группы сни-
зилось на 0,9 тыс./мм3 и составило 14,3 тыс./мм3, в опытной, наоборот, 
повысилось на 0,5 тыс./мм3 и превысило контроль на 1,1 тыс./мм3. Ко-
личество белка в сыворотке крови в 8-месячном возрасте у ремонтных 
свинок контрольной группы было 81,8 г/л, что на 2,4 г/л (3 %) больше, 
чем у опытного молодняка. 

К 11-месячному возрасту содержание белка в крови контрольных 
животных возросло на 3 г/л, а в опытных снизилось на 2,8 г/л.  

Количество альбуминов в крови как контрольных, так и опытных 
животных с возрастом закономерно повышалось, с 35,6 г/л и 34,1 до 
43,3 и 39,1 г/л (24,2 и 14,7 %), соответственно. В контрольной группе 
изменения достоверно. 

Содержание белка и глобулинов в крови контрольных свиней было 
обратно пропорциональным. Так, если концентрация белка у живот-
ных контрольной группы с возрастом увеличивалась на 3,7 %, то гло-
булинов резко снижалась на 11,2 %. В крови опытных свинок зависи-
мость содержания белка и глобулинов прямо пропорциональна. Со 
снижением количества белка, уменьшается и величина глобулинов. 
Так, если содержание белка снизилось на 5,5 %, то глобулинов - на 17 
%. Таким образом, можно предположить, что изменения белка и его 
фракций в крови свиней с возрастом зависят от технологии выращива-
ния их. 

Кислотная емкость крови с возрастом снижается независимо от 
способа выращивания с 477 мг % и 465 мг % у контрольных и опыт-
ных животных в 8-месячном возрасте до 372 мг % и 373 мг % - в 11- 
месячном, или 22,0 и 20,2 %, соответственно.  

Таким образом, выявлено, что животные контрольной группы по 
большинству изучаемых показателей крови выглядели предпочтитель-
ней, но ввиду отсутствия статистически достоверных отличий делать 
вывод об их превосходстве над животными опытной группы нельзя, 
так как у них все эти показатели находились в пределах физиологиче-
ской нормы. 

По адаптационным свойствам животных к условиям промышлен-
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ной технологии можно судить по показателям естественной рези-
стентности (таблица 111). 

 
Таблица 111 – Показатели естественной резистентности у подопытных 
свинок (n=24) 

Группа Воз-
раст 

взятия, 
мес. 

Средний титр 
нормальных аг-

глютининов 

Бактерицид-
ная актив-

ность сыво-
ротки крови, 

% 

Бета-
лизинная 

актив-
ность, % 

Кон-
трольная 

8 25,0±3,46 52,6±1,23 15,9±1,01 
11 33,0±5,23 52,1±0,32 15,4±0,32 

Опытная 
8 32,5±3,67 51,6±1,16 15,8±0,75 

11 42,5±4,42 52,4±0,49 15,9±0,59 
 
Средний титр нормальных агглютининов у свинок с возрастом по-

вышается. С 8 до 11-месячного возраста он возрастает с 25 и 32,5 (в 
контрольной и опытной группах) до 33 и 42,5 (32,0 и 30,7 %) соответ-
ственно. У молодняка  опытной группы он был выше, чем у контроль-
ных животных в 8-месячном возрасте на 7,5 (30 %), в 11-месячном – на 
9,5 (28,8 %). По остальным показателям изменения были несуществен-
ны. Бактерицидная активность сыворотки крови в 8-месячном возрасте 
у контрольного ремонтного молодняка была выше, чем у свинок 
опытной группы на 1 %, а в 11-месячном – ниже на 0,3 %. Бета-
лизинная активность также за период проведения опыта изменялась 
незначительно – от 15,4 % у контрольных животных в 11-месячном 
возрасте до 15,9 % в 8-месячном возрасте. В опытной группе она  
практически не изменялась и была на уровне 15,8-15,9 %. Достоверных 
отличий, как между группами, так и внутри групп обнаружено не бы-
ло. 

Уровень естественных защитных сил организма в обеих группах 
был примерно одинаковым. 

 
 

3.4 Экономическая эффективность новой технологии  
выращивания ремонтных свинок 

 
Экономическая эффективность отбора ремонтных свинок переход-

ного конституционального типа (в ценах 2005 года) представлена в 
таблице 112. Поскольку основной целью выращивания ремонтного 
молодняка является замена ими основных маток нами был проведен 
расчёт экономии затрат при замене маточного поголовья животными 
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изучавшихся конституциональных типов. Животные переходного типа 
наиболее полно соответствовали требованиям промышленной техно-
логии, процент их ввода в основное стадо был на 4 % выше по сравне-
нию со свинками эйрисомного и на 6 % - лептосомного типов. Соот-
ветственно возмещённая стоимость основной свиноматки при выра-
щивании одной свинки переходного типа была выше по сравнению с 
использованием одного лептосомного животного на 32,4 тыс. руб. (на 
19,2 %), или 15,5$, эйрисомного – 21,6 тыс. руб. (12,0 %), или 10,3$. 

 
Таблица 112 – Экономическая показатели использования ремонтных 
свинок разных конституциональных типов 

Показатели 
Конституциональный тип 

Эйрисом-
ный 

Лептосом-
ный 

Переход-
ный 

Процент ввода в основное 
стадо, % 33,3 31,3 37,3 
Себестоимость выращива-
ния свиноматки, тыс. руб. 

 
540 

 
540 

 
540 

Возмещённая стоимость 
основной свиноматки за 
счёт 1 ремонтной свинки, 
тыс. руб. 

 
 

179,8 

 
 

169,0 

 
 

201,4 
Снижение затрат на полу-
чение основной свиномат-
ки, тыс. руб. 

 
- 

 
-10,8 

 
21,6 

Получено сдаточной жи-
вой массы в расчете на 1 
опорос, кг 

 
613 

 
597 

 
662 

Разница по выходу свини-
ны в расчёте на опорос, кг 

 
- 

 
-16 

 
49 

Себестоимость 1 кг. сви-
нины в живой массе за 
2005 г, руб. 

 
2502 

 
2502 

 
2502 

Цена реализации 1 кг сви-
нины в живой массе, руб. 

 
2805 

 
2805 

 
2805 

Дополнительная выручка 
на 1 опорос, тыс. руб. 

 
- 

 
- 44,88 

 
137,45 

Дополнительная прибыль 
на 1 опорос, тыс. руб. 

 
- 

 
- 4,85 

 
14,85 

 
В расчёте на 1 опорос было дополнительно выращено от маток пе-

реходного типа по сравнению с лептосомными матками 65 кг свинины 
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в живой массе (10,9 %), эйрисомного – 49 кг (8,0 %). В связи с низкой 
рентабельностью свинины, которая составила 12,1 %, дополнительная 
прибыль при выращивании потомства от маток переходного типа была 
не высокой: 19,7 тыс. руб. по сравнению с лептосомными и 14,85 тыс. 
руб. эйрисомными матками.  

При анализе экономической эффективности индивидуальной пере-
дачи на осеменение ремонтного молодняка оптимальной живой массы 
установлено, что оплодотворяемость свинок, выращенных по новой 
технологии, была выше на 1,4 %. Возраст первого опороса сократился 
на 14 дней, масса гнезда у свинок-первоопоросок, выращивавшихся по 
новой технологии, повысилась на 2,2 кг. 

Себестоимость выращивания ремонтной свинки за 240 дней со-
ставляет 252 тыс. руб., а себестоимость 1 кг живой массы поросенка 
при отъеме – 5413 руб. (по 2005 году). 

Стоимость одного дня содержания свинки равна 1050 руб. (252 тыс. 
руб. : 240 дней). В расчете на одну ремонтную свинку за 14 дней было 
дополнительно сэкономлено 14700 руб. (1050 руб. х 14 дней). Повы-
шение процента оплодотворяемости на 1,4 (79,9 % - по новой техноло-
гии и 78,5 % - по традиционной) снижает потребность свинокомлексов 
в количестве ремонтных свинок и позволяет экономить в расчете на 
одну ремонтную свинку 3528 руб. (252 тыс. руб. х 1,4 : 100 %). 

Увеличение массы гнезда к отъему на 2,2 кг  в расчете на один опо-
рос составило 11909 руб. (5413 руб./кг х 2,2 кг). С учетом оплодотво-
ряемости ремонтных свинок дополнительный эффект на одну ремонт-
ную свинку в стоимостном выражении по этому показателю равен 
9349 руб. (11909 руб. х 78,5 : 100 %). 

Общий экономический эффект в расчете на 100 выращиваемых ре-
монтных свинок составил 2757700 руб. (100 х (14700 руб. + 3528 руб. 
+9349 руб.)) или $1282,6. При вводе в стадо 3000 проверяемых свинок 
экономический эффект по комплексу в целом за год составил 82731000 
руб. или $38480. 

 
 

3.5 Выводы 
 

1. В современной зоотехнической классификации свиней оправдано 
их разделение на три конституциональных типа: лептосомный, пере-
ходный и эйрисомный. 

2. В условиях промышленной технологии ремонтные свинки и сви-
номатки переходного типа по сравнению с особями эйрисомного и 
лептосомного характеризуются более высокой продуктивностью: ран-
ними сроками осеменения (на 3,2 и 3,3 дня, соответственно); сохран-
ностью молодняка к отъему (на 5,8 и 5 %, соответственно), большей 
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массой гнезда к отъему (на 7,1 и 6,3 кг), большей долей ввода в основ-
ное стадо (на 4 и 6 %) и выходом валового прироста живой массы при-
плода к откорму в расчете на опорос (на 8,4 и 10,0 %). 

3. При проведении мониторинга обменных процессов в организме 
ремонтных свинок на пяти свиноводческих комплексах выявлены зна-
чительные нарушения метаболизма. От 6 до 100 %  особей контроль-
ных групп отмечались нарушения кальциево-фосфорного обмена в ор-
ганизме, от 40 до 100% особей контрольных групп имели пониженное 
содержание белка в сыворотке крови, 40% - пониженное содержание 
витамина Е, 90 % - пониженную концентрацию железа. Обменные 
нарушения были наиболее распространены в зимний период года. 

4. При определении сбалансированности комбикормов для ремонт-
ных свинок выявлена их значительная вариабельность по содержанию 
питательных веществ и ряда компонентов (коэффициент вариации по 
сырому протеину – 8,1%, по кальцию – 12,1%, по фосфору – 9,2%, ли-
зину – 5,9%, соли – 24,1%). Повышение степени сбалансированности 
комбикормов для ремонтных свинок по сырому протеину и аминокис-
лотному составу сократило сроки их полового созревания на 3,1 дня, 
повысило оплодотворяемость по первому осеменению на 6%. 

5. При одинаковых условиях кормления и содержания ремонтных 
свинок одной породности интенсивность роста их различная. Они мо-
гут относиться к умереннорастущим, скороспелым и сверхскороспе-
лым. Для определения индивидуальной скороспелости ремонтных 
свинок следует проводить взвешивание в 7-месячном возрасте. Опти-
мальным возрастом передачи таких животных на осеменение является 
230-235 дней. При уменьшении сроков передачи на осеменение на 13-
15 дней процент сверхскороспелых свинок, не пришедших в охоту, 
понижается с 20 до 6,3 %. Срок выращивания ремонтного молодняка 
сокращается  на 13 дней. 

6. Скороспелые и сверхскороспелые свинки при выращивании по 
новой технологии по репродуктивным качествам не уступают и даже 
превосходят умереннорастущих по количеству не пришедших в охоту 
– на 7,4-11,2 %, большей оплодотворяемости по опоросам – на 8,4-8,7 
% и большему выходу деловых поросят при рождении – на 0,4-0,5 гол. 
и отъеме – на 0,3 гол. 
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ГЛАВА 4 
ОТБОР ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

ПО ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ И ПРОДУКТИВНЫМ  
КАЧЕСТВАМ ПОЛУЧАЕМОГО ОТ НИХ ПОТОМСТВА  

В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОИЗВОДСТВА 

 
4.1 Показатели спермопродукции проверяемых  

хряков-производителей 
 
Исследования проводились в промышленной зоне свиноводческого 

комплекса ОАО «Сож» Гомельского района. Для промышленного 
скрещивания и получения эффекта гетерозиса на этом предприятии, 
как и на других свиноводческих комплексах Беларуси, используют 
хряков специализированных мясных пород отечественной и зарубеж-
ной селекции. На ОАО «Сож» часть ремонтных хряков завозится  из 
государств Европейского Союза (из Германии – ландрас, из Республи-
ки Польша – ландрас, 990 специализированная линия, помесь 990 спе-
циализированной линии с породой пьетрен. Наряду с импортными ре-
монтными хряками в хозяйстве используют хряков отечественной се-
лекции.  

В племенных свидетельствах на импортный скот указываются дан-
ные племенных достоинств животных, которые определяли в условиях 
Западной Европы в небольших, по белорусским масштабам, свиновод-
ческих предприятиях. Известно, что паратипические условия (особен-
ности кормления, содержания, ветеринарно-санитарное благополучие) 
являются важнейшим фактором, способным внести коренные измене-
ния в племенную оценку животного. Нередко (а иногда и как правило) 
при ухудшении условий содержания лучшие по экстерьеру, продук-
тивности и племенной ценности особи оказываются хуже, чем живот-
ные средней и нижесредней продуктивности. А ведь условия отече-
ственных комплексов от небольших зарубежных ферм, где выращива-
ли ремонтных хрячков, как уже указано выше, значительно отличаются. 

В промышленном свиноводстве проявляется в подавляющем коли-
честве случаев отчетливая тенденция – чем крупнее предприятие, то 
тем больше случаев заболеваний, ниже сохранность и продуктивность 
животных. Так, на комплексе ОАО «Сож», где проводился наш экспе-
римент, такой весомый фактор, характеризующий жизнеспособность 
организма свиней как крупноплодность, в промышленной зоне ком-
плекса стабильно ниже, чем на племенной ферме (средняя масса поро-
сенка на 200 г меньше). Животные племенной фермы и промышленной 
зоны получают одинаковые рационы, находятся в одинаковом клима-
тическом регионе, но имеются другие важные различия, которые обу-
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славливает эту разницу – микробный и вирусный фон среды обитания, 
а также различная концентрация животных на единицу площади, что 
ослабляет иммунитет и адаптивные возможности особей. Именно эти 
факторы стали играть все большую роль на формирование продуктив-
ности животных в условиях индустриализации отрасли.  

Зоогигиенический фон и ветеринарно-санитарное благополучие бе-
лорусских племзаводов, откуда также поступает племенной молодняк 
для замены выбывших производителей, также сильно отличаются от 
этих параметров комплексов. Поэтому окончательная оценка проверя-
емому хряку производителю должна даваться именно там, где предпо-
лагается его племенное использование, а не в другом месте. Если про-
ведение испытаний производителей по мясным качествам, ДНК-
тестированию достаточно сложны и трудоемки, то их оценку по жиз-
неспособности и продуктивности потомства можно организовать прак-
тически в каждом промышленном комплексе, используя предлагаемую 
нами технологию. Разработке этой технологии, выявлению оптималь-
ного алгоритма технологических операций при их оценке производи-
телей и посвящена данная работа. 

Первым, а нередко и единственным признаком продуктивности 
хряков-производителей, который системно оценивается в промышлен-
ном свиноводстве, является оценка их спермопродукции. На основа-
нии действующей инструкции [13], качество спермы хряков оценива-
ется по следующим показателям: цвету, запаху и объему спермы, кон-
центрации сперматозоидов и их активности. Периодически определя-
ют показатель переживаемости сперматозоидов при хранении разбав-
ленной спермы в регламентированных условиях, а также число живых, 
мертвых и патологических сперматозоидов. Оборудование для этих 
анализов на всех свиноводческих предприятиях, использующих искус-
ственное осеменение свиней, имеется. Оно недорого, доступно и опре-
деления способен выполнить любой работник, успешно окончивший 
курсы по подготовке техников по искусственному осеменению свиней. 
Данные по спермопродукции проверяемых хряков производителей 
приведены в таблице 113. 

Основной сложностью при оценке спермопродукции проверяемых 
хряков-производителей является выбор периода оценки. Как известно, 
при приучении к садке на чучело, у хряков берут сперму достаточно 
часто, чтобы закрепить условный рефлекс. Поскольку количество и 
качество спермы зависят от кратности взятия, то данные за этот пери-
од учитывать некорректно, поскольку в данном случае ставится основ-
ная задача – получение стойкого рефлекса хряка к садке на чучело. 
Поэтому мы рекомендуем вести учет показателей спермопродукции 
только после полного приучения хряка к садке на чучело и использо-
вания производителя согласно с графиком взятия спермы. 
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Таблица 113 – Показатели качества спермопродукции проверяемых 
хряков-производителей (n=100) 

Показатели Среднее зна-
чение 

Лимиты Коэффициент 
вариации 

1 2 3 4 
№ 40 

Объем эякулята, мл 215 ± 8,4 187 - 262 12,2 
Подвижность, % 8,1 ± 0,24 7 - 9 9,1 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
259 ± 10,9 

 
210 - 300 

 
13,0 

№ 37 
Объем эякулята, мл 210 ± 17,8 145 - 311 26,3 
Подвижность, % 8,2 ± 0,14 8 - 9 5,1 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
196 ± 10,4 

 
120 - 240 

 
10,4 

№ 78 
Объем эякулята, мл 203 ± 9,5 160 - 253 14,5 
Подвижность, % 7,8 ± 0,14 7 - 8 5,4 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
195 ± 4,6 

 
180 - 220 

 
7,3 

№ 3495 
Объем эякулята, мл 160 ± 10,6 99 - 205 20,5 
Подвижность, % 8,2 ± 0,13 8 - 9 5,1 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
244 ± 5,5 

 
220 - 270 

 
7,0 

№ 11151 
Объем эякулята, мл 238 ± 10,7 198 - 313 13,9 
Подвижность, % 7,9 ± 0,10 7 - 8 4,0 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
201 ± 5,1 

 
180 - 230 

 
7,9 

№ 11146 
Объем эякулята, мл 168 ± 8,3 123 - 205 15,3 
Подвижность, % 8,3 ± 0,16 8 - 9 5,8 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
219 ± 7,8 

 
191 - 262 

 
11,1 

№ 11145 
Объем эякулята, мл 259  ± 10,9 210 - 300 13,0 
Подвижность, % 8,1  ± 0,23 7 - 9 9,1 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
233  ± 6,5 

 
200 - 270 

 
8,6 
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Продолжение таблицы 113 
1 2 3 4 

№ 11262 
Объем эякулята, мл 200 ± 9,0 153 - 244 13,9 
Подвижность, % 8,1 ± 0,10 8 - 9 3,9 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
204 ± 4,0 

 
180 - 225 

 
6,1 

№ 11263 
Объем эякулята, мл 166 ± 6,4 140 - 205 11,9 
Подвижность, % 8,2 ± 0,13 8 - 9 5,1 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
215 ± 9,3 

 
180 - 270 

 
13,0 

№ 11266 
Объем эякулята, мл 245 ± 8,3 208 - 300 10,5 
Подвижность, % 8,1 ± 0,10 8 - 9 3,9 
Концентрация спер-
матозоидов, млн./мл 

 
198 ± 3,9 

 
180 - 220 

 
6,2 

 
Наибольший средний объем эякулята (259 мл) был у проверяемого 

хряка № 11145. Он по этому показателю статистически достоверно (Р 
< 0,05) превосходил большинство оцениваемых производителей (№ 40, 
№ 37, № 78, 3495, № 11146, № 11262, № 11263). Примерно на таком же 
уровне был объем эякулята у производителей № 11151 и № 11266. 
Наименьший средний объем эякулята отмечен у проверяемых хряков 
№ 3495 – 160 мл,  № 11146 – 168 мл и № 11263 – 166 мл. Обращает на 
себя внимание большой разброс лимитов по этому показателю. Так, 
например, у производителя № 37 объем эякулята изменялся от 145 до 
311 мл, у № 3495 от 99 до 205 мл, у № 11146 от 123 до 205 мл. По 
нашему мнению в этот период идет активная фаза роста молодых хря-
ков. Значительная часть энергии и белков используется в процессах 
синтеза тканей организма, в частности мышечной, что делает неустой-
чивой показатели спермопродукции.  

Важной характеристикой спермы является ее подвижность. Она 
определяется при 200-300-кратном увеличении микроскопа. Устанав-
ливается процент подвижных спермиев по десятибалльной шкале и 
формы их движения. Учитываются только сперматозоиды, обладаю-
щие прямолинейно-поступательным движением. Только они способны 
проникнуть в яйцеклетку и ее оплодотворить. Не учитываются спер-
матозоиды, характеризующиеся манежным и колебательным видами 
движений, а также неподвижные формы. Согласно нашим исследова-
ниям, существенных различий по показателю подвижности спермато-
зоидов между хряками не отмечено. Подвижность в большинстве 
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эякулятов составляла 8 баллов. Лимиты по этому показателю также не 
отличались большим размахом. По нашему мнению, показатель по-
движности достаточно консервативный наследственный признак и 
может существенного изменяться только при значительных физиоло-
гических отклонениях организма, в частности болезнях. Однако по-
скольку все производители были здоровы, сперму брали по графику, 
то и этот изучаемый показатель был у всех особей близким. 

Наряду с объемом эякулята и подвижностью сперматозоидов весь-
ма важным показателем спермопродукции является концентрация 
сперматозоидов. Чем выше концентрация, то тем в большей степени 
можно будет разбавлять эякулят, что снижает себестоимость спермо-
дозы для осеменения свиноматок. В практических условиях для опре-
деления оптимальной степени разбавления эякулят оценивают по гу-
стоте. Сперма имеет следующую оценку: Г (густая сперма) – поле зре-
ния заполнено спермиями. Свободные промежутки между ними мень-
ше длины спермия. В таком случае концентрация 200-250 млн. и выше 
в 1 мл; средняя сперма (С) – промежутки между спермиями больше 
длины спермиев. Соответствует концентрации 100…200 млн. в 1 мл. 
Редкая сперма (Р) – промежутки между спермиями допускают свобод-
ное движение спермиев. Она соответствует концентрации менее 100 
млн. в 1 мл. Однако эта оценка ориентировочна и по ней не может 
быть точно установлена степень разбавления спермы. В наших иссле-
дованиях концентрация спермиев определялась по подсчету количе-
ства их количества в счетной камере Горяева.  

Необходимо отметить, что у всех производителей за исключением 
троих (№ 37, № 78, № 11266) сперма по вышеприведенной классифи-
кации относилась к густой. Да и у трех остальных находилась на мар-
гинальном уровне между средней и густой. Показатель концентрация 
сперматозоидов в эякуляте имел меньшие показатели изменчивости, 
чем объем эякулята. Можно только отметить большие лимиты по 
спемопродукции производителя № 37. Там концентрация изменялась 
от 120 до 240 млн в 1 мл. Наиболее концентрированной спермой обла-
дал производитель № 40 – 259 млн/мл. Он статистически достоверно 
(Р < 0,05) превосходил производителей № 37, № 78, № 11262, № 
11266.  

Резюмируя данные таблицы, можно сделать вывод, что при ком-
плексной оценке хряка-производителя показатели спермопродукции 
играют заметную, но не определяющую роль. Основой оценки хряка 
является определение его племенного достоинства, т. е. способности к 
стойкой передаче потомству способности к интенсивному росту, про-
тивостоянию неблагоприятным факторам внешней среды (т.е. жизне-
способности), а также способность к эффективному оплодотворению 
свиноматок. 
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4.2 Воспроизводительные качества свиноматок, покрытых  
проверяемыми хряками-производителями 

 
В таблице 114 приведены воспроизводительные качества покрытых 

проверяемыми хряками-производителями основных свиноматок. В пе-
риод подготовки к эксперименту мы планировали проверять хряков на 
потомстве не только основных, но и проверяемых маток. Однако, 
ознакомившись с особенностями воспроизводства на комплексе, при-
шли к выводу, что это в значительной степени как методически, так и 
организационно осложнит зоотехническую работу. Одним из факто-
ров, препятствующим надлежащей оценке, является более низкий уро-
вень оплодотворяемости у ремонтных свинок, чем у основных свино-
маток. В этом случае сложнее сформировать в одном производствен-
ном цикле подопытные группы. Другим важным фактором является 
разная жизнеспособность потомства от проверяемых и основных сви-
номаток. У проверяемых свиноматок, как правило, масса поросят ни-
же, молочность меньше и нередко их помет расформировывается, что 
вносит дополнительные нежелательные коррективы в оценку. Чтобы 
не увеличивать численность различных факторов, способных влиять 
на заключительную оценку производителя, мы решили их оценивать 
только на потомстве, полученном от основных свиноматок.  

Всего спермой каждого хряка было покрыто от 10 до 15 свинома-
ток с учетом получения на каждого проверяемого хряка не менее 8 
опоросов. Все основные свиноматки были покрыты в первую охоту 
после опороса. На комплексе высокий уровень воспроизводства – 
оплодотворяемость свиноматок от 81,8 до 100 %. На результаты осе-
менения повлиял также период начала опыта – январь. Как известно, 
несмотря на то, что домашние свиньи, в отличие от диких сородичей, 
стали полиэстричными животными (приходят в охоту и оплодотворя-
ются не сезонно, а круглогодично), но все равно влияние поры года на 
воспроизводство весьма ощутимо. Наиболее высокий уровень оплодо-
творяемости наблюдается в зимне-весенний период, а самый низкий – 
осенью.  

Также изменяется и жизнеспособность приплода. Наиболее креп-
ких и жизнеспособных поросят получают с марта по июнь. Эту осо-
бенность также надо учитывать при планировании испытаний, чтобы 
набрать необходимые 8 опросов без патологий на каждого хряка для 
объективной оценки жизнеспособности и продуктивности его потом-
ства.  

Всего в опыте было получено 105 опоросов, в том числе 5 неблаго-
получных опоросов с нежизнеспособным приплодом. По нашему мне-
нию, причиной этого является не наследственные качества хряка, а па-
ратипические факторы, полностью уравнять и нивелировать которые  
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для всего поголовья в условиях промышленного производства свини-
ны практически невозможно. 

 
4.3 Продуктивность и жизнеспособность потомства, полученного 

от проверяемых хряков-производителей в подсосный период. 
 
В таблице 115 приведены данные по жизнеспособности полученно-

го потомства. Необходимо отметить, что определенную роль в много-
плодии сыграл породный фактор. Самыми многоплодными пометами 
было потомство хряков породы немецкий ландрас. Так от свиноматок 
покрытых № 11266 получено 12,1 поросенка, № 11263 – 11,9, а 11262 – 
11,8 поросят. Менее плодовитыми были пометы, полученные от хряка 
№ 11145 – 10,7 голов и № 11146 – 11,0 голов.  

Для промышленного производства не менее чем многоплодие важ-
на жизнеспособность приплода, которая при рождении во многом ха-
рактеризуется живой массой. Если в условиях традиционного свино-
водства или фермерского хозяйства реально выращивать и мелковес-
ных поросят, то при индустриализации отрасли это практически не-
возможно. Тем более что более слабый молодняк легко заболевает и 
затем является источником инфекции, которая, многократно пассажи-
руясь через восприимчивый организм, увеличивает свое негативное 
воздействие. Более многоплодные пометы дали и большее количество 
слабых поросят. В промышленной зоне комплекса понятие слабый от-
носится к поросятам с живой массой менее 900 г. Мелковесных особей 
отбивали и выравнивали гнезда согласно действующим соскам, кон-
ституции и живой массе свиноматок. Таким образом, основным крите-
рием, характеризующим племенные качества хряков на этом этапе, яв-
ляется выход деловых поросят в расчете на 1 опорос. Наивысший ранг 
по этому показателю получил производитель № 11151. В расчете на 
один опорос получено, в среднем, 10,5 поросят. Этот хряк статистиче-
ски достоверно (Р < 0,05) превосходил продуктивность производите-
лей № 40, № 78, № 11145, № 11262, № 11263, № 11266.  

Несмотря на высокое многоплодие, хряки № 11262, № 11263, № 
11266 уступали сверстникам по выходу делового приплода. 

По нашему мнению, это связано со спецификой и адаптационными 
возможностями, как породы, так и самого хряка. Возможно, при более 
комфортных условиях окружающей среды (кормление содержание, ве-
теринарный уход и пр.) результаты могли быть иные. Но для реально-
го производства наиболее актуальна оценка производителя в условиях 
того предприятия, где предполагается его племенное использование. 
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Подсосный период также является весьма важной производствен-
ной фазой, где закладываются основы будущей продуктивности мо-
лодняка. Данные по продуктивности потомства хряков в подсосный 
период приведены в таблице 116. 

Одним из основных факторов, определяющих эффективность вы-
ращивания поросят в подсосный период, является сохранность. 
Наибольшая сохранность отмечена у потомков хряков № 40 – 95,5 % и 
№ 11151 – 95,1 %.  

Наибольший процент падежа зарегистрирован у потомков произво-
дителя № 11266 – 15,1 %. Это говорит о его невысокой жизнеспособ-
ности и слабой резистентности к заболеваниям и неблагоприятным 
факторам окружающей среды. Основными причинами отхода поросят 
были желудочно-кишечных (81 %), а также респираторные заболева-
ния (11 %). На долю прочих факторов пришлось 8 % (травмы, асфик-
сия). Все поголовье было обеспечено ветеринарным обслуживанием, 
которое осуществлялось согласно плану ветеринарно-
профилактических работ на комплексе, утвержденным в установлен-
ном порядке. С учетом многоплодия и сохранности наибольший выход 
поросят к отъему был зарегистрирован в потомстве хряка № 11151 – 
9,8 поросенка в расчете на опорос, а наименьший – 7,9 голов – у по-
томков № 11266.  

Другим показателем, характеризующим продуктивность поросят – 
сосунов является интенсивность их роста за подсосный период, т. е. 
масса поросят к отъему. Как правило, более жизнеспособные особи 
характеризуются и большими среднесуточными приростами, но есть и 
исключения. В наших исследованиях (таблица 116) наибольшая сред-
няя масса поросенка к отъему отмечена у потомков хряка № 11263 – 
8,6 кг и № 11262 – 8,7 кг. Этот показатель в определенной степени от-
рицательно коррелирует с многоплодием. Естественно, чем меньше 
поросят у свиноматки, то тем больше достается каждой особи молока. 
Наименьший средний вес потомков отмечен у производителя № 11266 
– 7,6 кг и № 11151 – 7,7 кг.  

Обобщенным показателем продуктивности потомков проверяемых 
хряков за подсосный период  является средняя масса гнезда при отъ-
еме, поскольку она определяется как сохранностью приплода, так и 
интенсивностью его роста. Наибольшая средняя масса гнезда при отъ-
еме зарегистрирована у потомков хряка № 37 – 79,6 кг, а наименьшая – 
у № 11266. Согласно этому показателю произошло ранжирование про-
изводителей по продуктивности за подсосный период  
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4.4 Результаты оценки в цехе доращивания и откорма 
 

Если в традиционной селекции показатели продуктивности за под-
сосный период (молочность, масса гнезда к отъему) в большинстве 
случаев является окончательным критерием племенной ценности про-
изводителя, то применительно к промышленной технологии, по наше-
му мнению, такой подход неприменим. На многих, если не на боль-
шинстве, комплексов наиболее сложным и непредсказуемым является 
доращивание. В период лактации поросенок основными элементами 
питания в оптимальной форме обеспечивается из материнского моло-
ка. Комбикорм, особенно на первых порах, идет как подкормка. В по-
слеотъемный период все нутриенты молодняк должен получать из 
комбикорма.  

И любая погрешность при выработке, транспортировке или хране-
нии кормов может привести к неблагоприятным результатам. Другим 
важным фактором, усложняющим выращивание приплода в период 
доращивания, ухудшающим его адаптационные возможности, является 
иммунологическая перестройка организма. Поросята переходят от ко-
лострального иммунитета, обуславливаемого антителами молока сви-
номатки, к приобретенному, который формирует вакцины. В сложный 
для организма период возможны иммунологические срывы что, увели-
чивает вероятность заболеваний и падежа молодняка. Особенно это 
пагубно на фоне большой концентрации поголовья на единице площа-
ди, что присуще промышленной технологии.  

Необходимо отметить, что определенное количество отнятых поро-
сят не может быть передано на доращивание. Главной причиной этого 
является низкая живая масса (минимальная масса для постановки на 
доращивание – 7,5-8 кг), а также заболевания. Маловесные животные-
гипотрофики поступают в пиг-балий, реализуется населению или дру-
гим организациям. Количество отставших в росте также определяется 
степенью устойчивости организма, способности противостоять небла-
гоприятным факторам окружающей среды. Доля нетехнологичных по 
массе поросят в наших исследованиях (таблица 117) составляло при-
мерно 5% и в зависимости от хряка-производителя значительно не из-
менялось. 

За 80 дней периода доращивания максимальный отход пришелся на 
первый месяц. Наибольшая выбраковка и отход отмечены у потомков 
хряка № 11151 – 26,1 %, № 111266 – 36,5 %, № 3495 – 27,7 %, а 
наименьшие - № 11263 – 6,3 %. Поросята выбывали по причине забо-
леваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания. По нашему 
мнению, зоогигиенические условия на большинстве современных бе-
лорусских свиноводческих комплексах не в полной мере соответству-
ют потребностям высокоспециализированных пород западноевропейской  
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селекции. В итоге это приводит к значительным производственным 
потерям, повышает себестоимость единицы продукции и срывает пла-
ны и графики реализации продукции предприятия. В структуре вало-
вого прироста за период доращивания значительную долю определяет 
интенсивность роста.  

Чем выше среднесуточные приросты живой массы, то тем выше 
средняя живая масса поросенка. Этот показатель в наших исследова-
ниях менее вариабелен, чем сохранность. Наилучшие показатели от-
мечены у потомков производителя №  11263. К передаче на откорм 
средняя живая масса потомков этого хряка составила 40,1 кг. Наихуд-
шие показатели интенсивности роста были у потомков хряка № 11151 
– 34,9 кг к концу доращивания. Выше среднего по группе была живая 
масса потомков производителя № 11266, которые проявили наимень-
шую сохранность, как за период подсоса, так и доращивания. По 
нашему мнению это обусловлено тем, что наиболее слабые и проблем-
ные особи за эти два технологических периода отошли и остались 
только наиболее крупные потомки этого производителя, которые про-
демонстрировали достаточно высокую интенсивность роста. Показа-
телем, который определяет ранг племенной ценности производителя, 
проявившийся в период доращивания, является средняя живая масса 
гнезда к концу доращивания. Наивысший показатель у потомков хряка 
№ 40 – средняя масса гнезда 302 кг. Он статистически достоверно (Р< 
0,05) превосходит показатели потомков производителей № 37, № 78, 
№ 3495, № 11151, № 11146, № 11145, № 11262, № 11266. Наихудшие 
показатели продуктивности отмечены у потомков хряков № 11266, № 
11151, № 11145. 

Важнейшим этапом оценки племенных качеств производителей яв-
ляется откорм их потомков. Во время этой производственной фазы 
формируется примерно две трети товарной массы туши откормочни-
ков и проявляются мясные качества. Если ранее в традиционном сви-
новодстве  откорм считался достаточно спокойным производственным 
процессом, когда падеж и выбраковка были минимальны, то в настоя-
щее время на эту стадии поступают животные, переболевшие во время 
подсоса и доращивания и поэтому характеризующиеся пониженным 
уровнем защитных сил. Если в период становления промышленного 
свиноводства на отход и выбраковку за период откорма планировалось 
не более 1 %, то в условиях крупных комплексов эта цифра в настоя-
щее время больше. Так, наилучшая сохранность за период откорма от-
мечена у потомков хряка № 11263 – 1,3 %, а наихудшая – у потомков 
№ 11266 – 8,5 % (таблица 118). После забоя выбракованных животных 
на комплексе проведена ветсанэкспертиза туш. Установлено, что у по-
давляющего большинства выбракованных особей зарегистрирована 
токсическая дистрофия печени в разных стадиях.  
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По данным научной литературы и отчасти нашим исследованиям, 
патологические изменения в печени обусловлены проблемами в корм-
лении животных и, возможно, персистирующими вирусными заболе-
ваниями, ставшими, в последнее вре мя, постоянными спутниками 
промышленного свиноводства. По нашему мнению на поражения пе-
чени влияет наличие в кормовых средствах ряда вредных и антипита-
тельных веществ (микотоксины, тяжелые металлы, фитотоксины и 
др.), определение которых в производственных условиях связано с 
определенными сложностями. 

Выход откормочников, в среднем на опорос, составил от 4,3 головы 
(производитель № 11266) до 7,9 головы - № 40. Средняя масса особи, 
снятая с откорма колебалась в относительно небольших пределах: ми-
нимальная 109,2 кг у производителя № 11145 и максимальная 115,7 кг 
у № 11266. Итоговым показателем племенной ценности производите-
ля, характеризующим продуктивность полученного приплода за весь 
производственный цикл, является валовой прирост в расчете на один 
опорос. Согласно этого показателя, произведено окончательное ран-
жирование хряков. 

Установлено (таблица 118), что наивысший валовой прирост в рас-
чете на опорос был у потомков хряка № 40 – 901 кг. По этому показа-
телю потомство производителя № 40 статистически достоверно (Р< 
0,05) превосходило потомство хряков № 11151, № 11146, № 11145, № 
11262, № 11266. 

В результате окончательной оценки продуктивности потомства 
проверяемым хрякам-производителям были присвоены ранги. Произ-
водитель с наивысшим валовым приростом потомства в расчете на 
один опорос получал первый ранг, второй по этому показателю – вто-
рой ранг и так далее. Полученные результаты комплексной оценки 
хряков были использованы в селекционно-племенной работе комплек-
са. Производители с неудовлетворительной продуктивностью потом-
ства должны быть выбракованы или выранжированы, а на их место 
необходимо приобретать ремонтных хряков, которые должны также 
проходить оценку по вышеизложенной методике. При условии 50 % 
выбраковки по результатам оценки проверяемых хряков-
производителей выход свинины в расчете на 1 опорос увеличится на 
20,8%. Таким образом, использование метода контрольного откорма в 
условиях промышленных комплексов дает возможность без значи-
тельных затрат труда, без затрат кормов и ресурсов интенсифициро-
вать процесс производства свинины с помощью использования пред-
лагаемой технологии. 

Для комплексной оценки хряков-производителей весьма важным 
показателем являются мясные качества хряка, а также товарные харак-
теристики туш. Повышение мясности и качества туш является одним 
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из эффективных приемов повышения эффективности отрасли свино-
водства, поскольку за тот же объем продукции, но более высокого ка-
чества, производитель получает большую выручку. Показатели каче-
ства туш откормочного молодняка приведены в таблице 119. 

 
Таблица 119 – Показатели качества туш откормочного молодняка, по-
лученного от различных хряков-производителей (n=100) 

Показатели Среднее зна-
чение 

Лимиты Коэффици-
ент вариации 

1 2 3 4 
№ 40 

Длина туши, см 101,1 ± 1,31 97 - 108 3,5 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
32 ± 1,2 

 
29 - 39 

 
10,5 

Масса окорока, кг 13,6 ± 0,50 12,3 – 15,9 9,8 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 33,6 ± 1,20 31,0 – 39,8 9,7 
Убойный выход, % 66,4 ± 0,60 65 - 69 2,4 

№ 37 
Длина туши, см 100,9 ± 1,36 98 - 108 2,7 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
31 ± 1,0 

 
29 - 37 

 
8,7 

Масса окорока, кг 13,4 ± 0,48 12,3 – 15,7 9,7 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
31,0 ± 0,81 

 
27,4 ± 33,2 

 
7,0 

Убойный выход, % 66,4 ± 0,60 65 - 69 2,4 
№ 78 

Длина туши, см 101,6 ± 1,70 97 - 110 4,5 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
33 ± 0,7 

 
32 - 36 

 
6,1 

Масса окорока, кг 13,9± 0,40 12,5 – 15,6 7,7 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
34,2 ± 1,10 

 
31,2 – 39,8 

 
8,6 

Убойный выход, % 66,9 ± 0,66 65 - 69 2,7 
№ 3495 

Длина туши, см 100,1 ± 1,49 96 - 107 4,0 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 30 ± 0,6 28 - 33 5,6 
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Продолжение таблицы 119 
1 2 3 4 

Масса окорока, кг 13,4 ± 0,41 11,9 8,3 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 31,6 ± 0,70 28,9 – 34,5 6,0 
Убойный выход, % 65,7 ± 0,51 64 - 68 2,1 

№ 11151 
Длина туши, см 102,3 ± 1,31 97 - 108 3,5 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 33 ± 0,9 30 - 36 7,0 
Масса окорока, кг 13,9 ± 0,43 12,4 – 15,6 8,4 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 33,7 ± 0,90 31,2 – 37,7 7,2 
Убойный выход, % 66,4 ± 0,80 64 - 69 3,2 

№ 11146 
Длина туши, см 100,1 ± 1,72 96 - 110 4,6 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
33 ± 1,2 

 
29 - 39 

 
9,8 

Масса окорока, кг 13,8 ± 0,36 12,5 – 14,8 7,0 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
33,8 ± 0,87 

 
31,2 – 37,9 

 
6,9 

Убойный выход, % 66,6 ± 0,70 64 - 69 2,9 
№ 11145 

Длина туши, см 99,9 ± 0,94 97 - 104 2,5 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
31 ± 0,9 

 
28 - 35 

 
8,7 

Масса окорока, кг 13,3 ± 0,30 12,3 – 14,2 6,2 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
33,0 ± 0,70 

 
31,2 – 35,8 

 
64 - 67 

Убойный выход, % 64,6 ± 0,42 64 - 67 1,7 
№ 11262 

Длина туши, см 101,0 ± 1,27 97 - 107 3,3 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
32 ± 1,0 

 
29 - 37 

 
8,7 

Масса окорока, кг 13,7 ± 0,49 12,3 – 15,9 9,6 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
34,1 ± 1,05 

 
31,9 – 39,7 

 
8,3 
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Продолжение таблицы 119 
1 2 3 4 

Убойный выход, % 66,4 ± 0,70 64 - 69 2,7 
№ 11263 

Длина туши, см 102,7 ± 0,99 100 - 108 2,6 
Толщина шпика над 
6-7 грудным позвон-
ком, мм 

 
28 ± 0,8 

 
25 - 31 

 
8,8 

Масса окорока, кг 13,7 ± 0,43 12,4 – 15,9 8,5 
Площадь «мышечно-
го глазка», см2 

 
36,5 ± 0,86 

 
32,3 – 39,0 

 
6,4 

Убойный выход, % 65,6 ± 0,29 65 - 67 1,2 
 
По длине туши потомки хряков-производителей между собой ста-

тистически достоверно не различались. Отмечено, что максимальная 
длина была у потомков производителей № 411263 и № 11151 (102,7 и 
102,3 см, соответственно), а наименьшая – 99,9 см – у потомков произ-
водителя № 11145. На этот показатель повлияли как паратипические, 
так и генетические факторы. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих мясность 
туш, является толщина хребтового шпика над 6-7 грудными позвонка-
ми. Чем ниже этот показатель, то тем выше содержание мяса в туше. В 
наших исследованиях она колебалась от 28 мм (потомство производи-
теля № 11263) до 33,8 мм (потомство производителя № 11146). Разли-
чия по этому фактору между тушами  потомков статистически досто-
верно (Р< 0,05). Остальные туши групп потомков находились в про-
межутке между вышеуказанными значениями. Необходимо отметить, 
что обладающие минимальным шпиком потомки производителя № 
11263 оказались менее адаптированными и менее жизнеспособны к 
условиям промышленной технологии и имели наибольший отход во 
время практически всех технологических этапов. Возможно, в более 
благоприятных условиях кормления и содержания эти особи не усту-
пали бы сверстникам, но в условиях крупного производства и обу-
словленных этим факторов, они оказались неконкурентоспособными.  

Окорок является одним из наиболее дорогих отрубов туши и его 
масса также коррелирует с реализационной ценой продукции. Соглас-
но нашим исследованиям, масса окорока изменялась в относительно 
небольших пределах как между группами, но внутри групп изменчи-
вость была высокой (коэффициенты изменчивости составляли от 6,2 
до 9,8%).  

Площадь «мышечного глазка», определенного в ходе наших иссле-
дований, колебалась от 31,0 (потомство производителя № 37) до 36,5 
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см2. Различия между этими вариантами статистически достоверны (Р< 
0,05). Площадь «мышечного глазка» коррелирует с мясностью туш. Но 
в настоящее время в нашей стране не существует дифференциации за-
купочных цен на свинину в зависимости от доли мышечной ткани и 
поэтому связывать этот фактор с экономической целесообразностью 
не представляется возможным. 

По убойному выходу туш между потомками различных производи-
телей статистически достоверных различий не обнаружено. 

Экономическая эффективность отбора проверяемых хряков по про-
дуктивности потомства представлена в таблице 120. Средняя живая 
масса свиней поступивших на мясокомбинат в расчёте на 1 опорос со-
ставила 752 кг. У получившего первый ранг хряка № 40 сдаточная 
масса потомков от одного опороса была выше средней по выборке на 
149 кг (19,8 %). У хряков со второго по девятый ранг этот показатель 
колебался от +10,8 до – 6,6 %. У хряка № 11266 сдаточная масса по-
томков от одного опороса была ниже средней на 254 кг (33,8 %). По-
скольку средняя цена реализации свиней была одинаковой и составила 
4010 рублей за кг, то и количество дополнительной выручки на опорос 
в процентном отношении не изменилось по сравнению со средним по-
казателем. Прибыль от реализации одного помёта у  первого по рангу 
хряка была выше средней на 239 тыс. руб. (66,0 %), а у последнего по 
рангу хряка был получен убыток от реализации в размере 45,5 тыс. 
рублей.  

 
Таблица 120 – Экономическая эффективность отбора проверяемых 
хряков по продуктивности потомства 
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40 901 149 597,5 600,9 239,0 16,6 1 
11263 833 81 324,8 491,8 129,9 14,7 2 
37 813 61 244,6 459,7 97,8 14,1 3 
78 795 43 172,4 430,9 69,0 13,5 4 

3495 772 20 80,2 394,0 32,1 12,7 5 
11262 764 12 48,1 381,1 19,2 12,4 6 
11151 737 -15 -60,2 337,8 -24,1 11,4 7 
11146 706 -46 -184,5 288,1 -73,8 10,2 8 
11145 702 -50 -200,5 281,7 -80,2 10,0 9 
11266 498 -254 -1018,5 -45,5 -407,4 -2,3 10 
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Средняя рентабельность выращивания молодняка  составила 12 %. 
Но если у первого по рангу хряка она была на 4,6 % выше среднего 
показателя, то у последнего она оказалась ниже на 14,3 % среднего 
значения. 

Таким образом, можно резюмировать, что главными признаками, 
определяющими эффективность производство свинины в условиях 
промышленной технологии, которые в наибольшей степени должны 
поддаваться необходимой коррекции, являются продуктивность и со-
хранность молодняка во время доращивания, а также жизнеспособ-
ность получаемого от свиноматок приплода. Именно на этих стадиях 
свиноводство несет наибольшие потери. Воздействуя на эти проблем-
ные места технологии производства свинины всем арсеналом зоотех-
нических средств, в том числе и селекционно-генетическими метода-
ми, можно в определенной степени, без использования значительных 
материальных затрат, повысить эффективность производства свинины. 

 
 

4.5 Выводы 
 
1. Установлено, что 50 % выбраковка проверяемых хряков-

производителей по итогам их комплексной оценки увеличивает выход 
свинины в расчете на свиноматку до 20,8 %. 

2. При выращивании и откорме молодняка свиней основные потери 
(падеж и выбраковка) приходятся на период доращивания. В зависи-
мости от хряка – производителя выбытие потомства колебалось от  6,3 
до 36,5 %. 

3. В послеотъемный период у поросят регистрируются многочис-
ленные обменные нарушения, снижающие их жизнеспособность и 
устойчивость к заболеваниям: нарушения белкового обмена (от 10 до 
60% проб), кальциево-фосфорного обмена (от 10 до 40% проб), кис-
лотно-щелочного равновесия организма (до 40 % проб).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В промышленном свиноводстве достижение цели конкурентоспо-

собного производства представляет собой сложную задачу, решение 
которой возможно только при соблюдении следующих теоретических 
принципов:  

1. Существует тесная взаимосвязь между генетическим потен-
циалом разводимых на предприятии свиней и их требованиями к усло-
виям содержания. Причём животные с более высоким потенциалом 
продуктивности имеют повышенные требования к условиям содержа-
ния. Соответственно использование свиней с более высоким потенци-
алом продуктивности предопределяет более высокие требования ко 
всем технологическим параметрам производства. 

2. Свиноводческие предприятия в силу различий сложившихся 
в квалификации кадров, в технологических особенностях производ-
ства, степени соблюдения зоогигиенических требований  и ветеринар-
ном обеспечении отличаются между собой по уровню удовлетворения 
основных потребностей животных. Поэтому эффект от использования 
одних и тех же генотипов на них будет различаться. 

3. Конституциональный тип животного во многом определяет 
уровень его последующей продуктивности. Причём наиболее эффек-
тивными будут те животные, потребностям которых соответствуют со-
зданные на предприятии условия кормления и содержания. Можно 
утверждать, что повышенное выбытие лептосомных мясных животных 
на свиноводческих предприятиях напрямую связано с недостатками в 
их содержании и кормлении.  

4. Зоогигиенический фон и ветеринарно-санитарное благопо-
лучие белорусских племзаводов, откуда поступает племенной молод-
няк для замены выбывших производителей, сильно отличаются от этих 
параметров на комплексах. Поэтому окончательная оценка проверяе-
мому хряку-производителю должна даваться именно там, где предпо-
лагается его племенное использование, а не в другом месте. Если про-
ведение испытаний производителей по мясным качествам, ДНК-
тестированию достаточно сложны и трудоемки, то их оценку по жиз-
неспособности и продуктивности потомства можно организовать в 
каждом промышленном комплексе, используя предлагаемую нами 
технологию. 

5. Основным индикатором успешности использования различ-
ных родительских генотипов должно стать количество и качество по-
лучаемой от их потомков продукции в условиях конкретного свино-
комплекса, где учёт показателей продуктивности сочетается с учётом 
процента выбывших животных до срока реализации на мясо.  

6. Текущие затраты на производство в стоимостных эквива-
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лентах в расчёте на единицу произведённой продукции являются ос-
новой объективной оценки эффективности технологии производства и 
отражают реальную ресурсоёмкость производства. 

7. Только способность предприятия длительное время соответ-
ствовать уровням заложенных в технологии показателей продуктивно-
сти и сохранности свидетельствует об удовлетворительном балансе 
между условиями содержания и потребностями животных разводимых 
на свинокомплексе.  

8. Для получения максимального экономического эффекта 
необходимо сочетание улучшения условий содержания с использова-
нием более продуктивных животных, что должно составлять ком-
плексную систему оптимизации условий содержания на основе ресур-
сосбережения  и отбора наиболее продуктивных, адаптированных к 
условиям промышленной технологии животных для производства 
конкурентоспособной свинины.  

Материалы многолетних исследований, проведённых на свиновод-
ческих предприятиях республики, дают возможность сделать следую-
щие выводы: 

1. Комплексными научными исследованиями доказана эффек-
тивность системы методов технологической адаптации промышлен-
ных свиноводческих предприятий, базирующейся на совокупности 
способов адаптации как производственных зданий для содержания 
различных половозрастных групп свиней, так и адаптации технологии 
выращивания молодняка для ремонта маточного стада, а также отбору 
хряков-производителей по жизнеспособности и продуктивности полу-
ченного от них потомства, что позволяет решить важную народнохо-
зяйственную задачу стабильного увеличения производства свинины 
при снижении затрат ресурсов на свиноводческих предприятиях. 

2. Доказана эффективность тепловой реабилитации стен и пере-
крытий типовых свинарников для содержания подсосных свиноматок 
с поросятами, герметизации и увеличения кубатуры секции, примене-
ние системы вентиляции с предварительным поступлением наружного 
воздуха в тамбур, где происходит его  подогрев за счёт биологического 
тепла животных. Повышение коэффициента сопротивления теплопе-
редаче для стен до 3,0, для перекрытий – до 3,7 м2 *оС/Вт, увеличение 
кубатуры секции до 57,6 м3 на станок с использованием биологическо-
го тепла для подогрева поступающего воздуха в таких зданиях в хо-
лодный период года (от -24 до 0 оС) позволяет сократить теплопотери 
через ограждения на 38,5 – 79,5 Вт/ч, затраты энергии на обогрев вен-
тилируемого воздуха – на 257,6 – 329,2 Вт/ч, общий расход тепла – на 
315,4 – 367,8 Вт/ч в расчёте на 1 станок. Сохранность молодняка за 
подсосный период в реконструированных секциях повышается до 94,7 
%, что в среднем на 12,5 % больше, чем в типовых зданиях. 



 245 

3.  Доказана необходимость в условиях Беларуси утепления стен 
и перекрытий типовых зданий для содержания поросят-отъёмышей, 
увеличения кубатуры секций и площади в станке в расчёте на 1 жи-
вотное, совершенствование системы вентиляции для эффективной 
утилизации вторичного тепла. Увеличение коэффициента сопротивле-
ния теплопередаче для стен до 3,2, для перекрытий – до 3,7 м2 * оС/Вт, 
увеличение объёма секции до 3,5 м3 на 1 голову и применение венти-
ляции с подачей поступающего воздуха из тамбура или галереи сни-
жает затраты тепла в зимний период в расчете на 1 голову по сравне-
нию с типовым вариантом на 45 Вт/ч.  

4. Установлено, что в природно-климатических условиях Рес-
публики Беларусь тепловая реабилитация ограждающих конструкций 
зданий для содержания откормочного молодняка в сочетании с  ис-
пользованием биологического тепла выделяемого животными является 
эффективным энергосберегающим приемом. В холодный период года 
при коэффициенте сопротивления теплопередаче стен 2,4 м2 * оС/Вт 
теплопотери через ограждения сократились на 41,4 – 42,7 %, через 
крышу – на 42,6 % при величине коэффициента сопротивления тепло-
передаче 3,2 м2 * оС/Вт. В результате этого при снятии с откорма сред-
няя живая масса откормленного животного из реконструированного 
сектора составляла 121,7 кг, что было достоверно выше (Р<0,05) на 
4,6%, чем в типовом варианте здания, где она была ниже на 5,7 кг, 
среднесуточный прирост увеличился на 5,5 %. 

5. Установлено, что для холостых, условно супоросных и супо-
росных свиноматок наиболее эффективна технология содержания в 
зданиях с коэффициентом сопротивления теплопередаче для стен 2,1 
м2* оС/Вт, перекрытий – 2,5 м2* оС/Вт, с автоматизированной системой 
вентиляции отрицательного давления, с подогревом воздуха в холод-
ное время года тепловым генератором прямого действия, работающим 
на дизельном топливе, с забором воздуха на горение снаружи, с авто-
матизированной системой сухого кормления, с самотечно-сплавной 
системой удаления навоза периодического действия, которая позволя-
ет по сравнению с типовым вариантом снизить продолжительность хо-
лостого периода на 4,5-6,7 дня, повысить оплодотворяемость по опо-
росам на 3,4-10,0 %, выход деловых поросят на 0,3-0,8 головы. При 
данном варианте затраты электроэнергии сокращаются в 2,6-3,9 раза, 
затраты на содержание свиноматок по сравнению с типовым вариан-
том на 10,3-16,6 %. 

6. В результате производственной проверки установлено, что ре-
сурсосберегающая технология содержания свиней для реконструируе-
мых и вновь строящихся свиноводческих предприятий за счёт совер-
шенствования систем вентиляции, навозоудаления, водопотребления и 
создания микроклимата обеспечила максимальное использование био-
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логического тепла животных, снижение затрат электроэнергии на 15,9 
%, повышение сохранности молодняка в период подсоса на 4,9 %, в 
период доращивания – на 14,1 %, увеличение среднесуточных приро-
стов на откорме – на 19,2 %. 

7. Доказана целесообразность разделения ремонтного молодняка 
на три конституциональных типа: эйрисомный, переходный и лепто-
сомный на основе использования индекса эйрисомности. В условиях 
длительно действующих крупных промышленных свинокомплексов 
ремонтные свинки и свиноматки переходного типа по сравнению с 
особями эйрисомного и лептосомного характеризуются более высокой 
продуктивностью: ранними сроками осеменения (на 3,2 и 3,3 дня, со-
ответственно); сохранностью полученного от них молодняка к отъему 
(на 5,8 и 5 %, соответственно), большей массой гнезда к отъему (на 7,1 
и 6,3 кг), большей долей ввода в основное стадо (на 4 и 6 %) и выхо-
дом валового прироста живой массы приплода к откорму в расчете на 
опорос (на 8,4 и 10,0 %). 

8. Установлено, что при одинаковых условиях кормления и со-
держания ремонтных свинок интенсивность роста их различна. Они 
могут относиться к умереннорастущим, скороспелым и сверхскоро-
спелым. Ввод в стадо сверхскороспелых животных позволил повысить 
многоплодие на 3,4-8,0 %, снизить процент мертворожденных на 2,2-
3,0, повысить молочность на 5,3-6,7 и сохранность поросят к 21 дню 
выращивания на 8,1-8,5 %. Передача молодых свинок с племфермы в 
товарную часть комплекса в 115-дневном возрасте по сравнению с 
традиционной (передача в 7,5-8 месяцев) способствует уменьшению 
возраста первого осеменения и опороса на 11 и 14 дней, соответствен-
но. Скороспелые и сверхскороспелые свинки при выращивании по но-
вой технологии по репродуктивным качествам не уступают и даже 
превосходят умереннорастущих по количеству не пришедших в охоту 
на 7,4-11,2 %, большей оплодотворяемости по опоросам на 8,4-8,7 % и 
большему выходу  деловых поросят при рождении на 0,4-0,5 гол. и 
отъеме на 0,3 гол. 

9. Установлена необходимость проведения мероприятий по нор-
мализации воспроизводительной функции у ремонтных свинок с орга-
низацией мониторинга за основными гематологическими и биохими-
ческими показателями. При проведении мониторинга обменных про-
цессов в организме ремонтных свинок выявлены значительные нару-
шения метаболизма. Обменные нарушения были наиболее распростра-
нены в зимний период года. При определении сбалансированности 
комбикормов для ремонтных свинок выявлена их значительная вариа-
бельность по содержанию питательных веществ и ряда компонентов 
(коэффициент вариации по сырому протеину – 8,1 %, по кальцию – 
12,1 %, по фосфору – 9,2 %, лизину – 5,9 %, соли – 24,1 %). Повыше-
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ние степени сбалансированности комбикормов для ремонтных свинок 
по сырому протеину и аминокислотному составу сократило сроки их 
полового созревания на 3,1 дня, повысило оплодотворяемость по пер-
вому осеменению на 6 %.  

10. При анализе экономической эффективности индивидуальной 
передачи на осеменение ремонтного молодняка оптимальной живой 
массы установлено, что общий экономический эффект в расчете на 100 
выращиваемых ремонтных свинок составил 2757700 руб., или $1282,6; 
отбор ремонтных свинок переходного конституционального типа поз-
волил увеличить возмещённую стоимость основной свиноматки по 
сравнению с использованием лептосомных животных на 32,4 тыс. руб. 
(на 19,2 %), эйрисомных – 21,6 тыс. руб. (12,0 %); в расчёте на 1 опо-
рос было получено дополнительной прибыли 19,7 тыс. руб. по сравне-
нию с лептосомными и 14,85 тыс. руб. эйрисомными матками. 

11. Установлено, что оценка хряков-производителей по жизнеспо-
собности и продуктивным качествам потомства в условиях промыш-
ленного комплекса, включающая контроль качества спермопродукции, 
оплодотворяющей способности спермы, продуктивности и сохранно-
сти полученного от них потомства, а также качество туш позволяет 
определить наиболее ценных животных для дальнейшего использова-
ния в условиях конкретного промышленного свинокомплекса. При 
условии 50 % выбраковки проверяемых хряков-производителей по 
итогам их комплексной оценки выход свинины в расчете на 1 помёт 
увеличивается на 20,8 %. При выращивании и откорме молодняка сви-
ней основные потери (падеж и выбраковка) приходятся на период до-
ращивания. В послеотъемный период у поросят регистрируются мно-
гочисленные обменные нарушения, снижающие их жизнеспособность 
и устойчивость к заболеваниям: нарушения белкового обмена (от 10 до 
60% проб), кальциево-фосфорного обмена (от 10 до 40% проб), кис-
лотно-щелочного равновесия организма (до 40 % проб). В зависимости 
от хряка–производителя выбытие потомства в период доращивания 
колебалось от 6,3 до 36,5 %.  

12. Установлено, что ведущими факторами, определяющими эф-
фективность производство свинины в условиях промышленной техно-
логии, которые в наибольшей степени должны поддаваться необходи-
мой коррекции, являются показатели продуктивности и сохранности 
молодняка во время доращивания, а также жизнеспособность получа-
емого приплода, прибыль от реализации одного помёта у первого по 
рангу хряка была выше средней на 239 тыс. руб. (66,0 %), а у послед-
него по рангу хряка был получен убыток от реализации в размере 45,5 
тыс. рублей. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов  
исследований 

 
1. Для оптимизации условий содержания свиней и снижения затрат 

энергии в промышленном свиноводстве рекомендуем в качестве эф-
фективного энергосберегающего приема проведение тепловой реаби-
литации свинарников. Сопротивление теплопередаче (R0) стен и пере-
крытий свиноводческих зданий при реконструкции и новом строи-
тельстве должно составлять 2,0-2,5 для стен и 2,5-3,0 м2*0С/Вт для пе-
рекрытий у холостых, условносупоросных и супоросных свиноматок, 
2,5-3,5 для стен и 3,5-4,0 м2*0С/Вт для перекрытий у подсосных маток 
с поросятами-сосунами и поросят-отъёмышей, 2,0-2,5 для стен и 3,0-
3,5 м2*0С/Вт для перекрытий у откормочного поголовья. 

2. Для организации эффективной вентиляции должна быть обеспе-
чена герметичность секций. Поступающий наружный воздух первона-
чально должен попадать в галерею или вентиляционные тамбуры, от-
куда в последующем направляться по перфорированным воздуховодам 
в секции с животными. 

3. Для повышения эффективности выращивания ремонтного мо-
лодняка необходимо проводить его разделение по конституциональ-
ным типам согласно ТУ, определять наиболее желательный для даль-
нейшего использования в хозяйстве тип животных. 

4. Для увеличения оплодотворяемости ремонтного молодняка про-
водить передачу его на осеменение с учётом индивидуальной скоро-
спелости. Для определения индивидуальной скороспелости следует 
проводить взвешивание ремонтных свинок в 7-месячном возрасте с 
последующим расчётом срока передачи на осеменение.  

5. Для снижения процента прохолоста и не прихода в охоту у ре-
монтного молодняка необходимо проводить мероприятия по нормали-
зации воспроизводительной функции с организацией мониторинга за 
основными гематологическими и биохимическими показателями и по-
вышению степени сбалансированности комбикормов для ремонтных 
свинок по сырому протеину и аминокислотному составу.  

6. Для повышения производственных показателей в промышленном 
свиноводстве необходимо проводить отбор хряков-производителей по 
жизнеспособности и продуктивным качествам получаемого от них 
потомства. 
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Приложение 1 
Таблица 2 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
весенний период года в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский», 
(n=137) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Выход поросят на 1 матку, гол. 
      - при рождении 
      - в 21 день 
      - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     в 21 день 
           -     при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - в 21 день 
           - при отъеме 
Сохранность поросят за подсосный 
период, % 
Среднесуточный прирост за подсос-
ный период, г 

 
10,1 ± 0,15 
9,3 ±   0,39 
8,7 ±   0,45 

 
1,3 ± 0,02 
4,8   ± 0,05 
7,8 ± 0,09 

 
12,3 ± 0,38 
44,6 ± 1,4 
66,5 ± 2,96 

 
86,1 

 
167,0  ± 2,2 

 
9,4 ±  0,32 
8,7 ±  0,39 
8,4 ±  0,32 

 
1,3±  0,05 

5,1 ±  0,05*** 
8,3 ±  0,1** 

 
12,1 ±  0,39 
45,3 ± 2,40 
70,3± 2,88 

 
89,4 

 
180 ± 2,3** 

 
Таблица 3 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
летний период года в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский», 
(n=144) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Выход поросят на 1 матку, гол. 
      - при рождении 
      - в 21 день 
      - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     в 21 день 
           -     при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - в 21 день 
           - при отъеме 
Сохранность поросят за подсосный 
период, % 
Среднесуточный прирост за подсос-
ный период, г 

 
10,1±0,28 
9,0± 0,24 
8,4 ± 0,52 

 
1,3 ± 0,02 
4,7 ± 0,06 
8,2  ± 0,07 

 
12,7 ± 0,28 
42,3 ± 1,01 
62,7 ± 4,52 

 
83,1 

 
176,0 ± 2,0 

 
10,4 ± 0,32 
9,7   ± 0,39 
9,0  ±  0,24 

 
1,3 ±  0,02 
4,8 ±  0,05 

8,5 ± 0,08*** 
 

13,1 ± 0,33 
46,8 ± 1,53* 
76,7 ± 1,95* 

 
86,5 

 
186,0 ± 2,1** 
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Приложение 1 
Таблица 4 – Продуктивность и жизнеспособность поросят-сосунов в 
осенний период года в РУСПП «Свинокомплекс «Борисовский», 
(n=163) М±m 

Показатели Группы 
Контрольная Опытная I 

Выход поросят на 1 матку, гол.: 
      - при рождении 
      - в 21 день 
      - при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - в 21 день 
           - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     в 21 день 
           -     при отъеме 
Среднесуточный прирост за пе-
риод подсоса, г 
Сохранность, % 

 
11,6±0,46 
9,9±0,37 
9,1±0,37 

 
13,4±0,46 
46,8±1,70 
72,9±2,53 

 
1,2±0,02 
4,8±0,06 
8,0±0,09 

 
173,0±2,0 

78,9 

 
11,7±0,39 
10,0±0,33 
9,7±0,31 

 
13,8±0,36 
48,6±1,41 

79,6±2,17* 
 

1,2±0,02 
4,9±0,05 
8,2±0,10 

 
179,0±2,2* 

82,9 
 
Таблица 5 – Продуктивность свиноматок и поросят в переходный пе-
риод в РУСП «Совхоз-комбинат «Заря» (n=664) М±m 

Показатели 
Группы 

опытная II 
(n=429) 

опытная III 
(n=235) 

Выход поросят на 1 матку, гол.: 
      - при рождении 
      - при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     при отъеме 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса, г 
Сохранность, % 

 
9,8±0,04 
9,0±0,06 

 
12,5±0,20 

166,2±0,85 
 

1,28±0,02 
18,4±003 

 
314±1,1 
92,2±0,9 

 
9,8±0,07 
9,2±0,18 

 
12,5±0,20 

159,3±4,90 
 

1,30±0,005 
17,4±0,80 

 
300±13,7 
93,7±1,1 
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Таблица 6 – Продуктивность свиноматок и поросят в летний период в 
РУСП «Совхоз-комбинат «Заря», (n=674) М±m 

Показатели 
Группы 

опытная II 
(n=435) 

опытная III 
(n=239) 

Выход поросят на 1 матку, гол.: 
      - при рождении 
      - при отъеме 
Масса гнезда, кг 
           - при рождении 
           - при отъеме 
Живая масса 1 головы, кг 
           -    при рождении 
           -     при отъеме 
Среднесуточный прирост за период 
подсоса, г 
Сохранность, % 

 
9,9±0,13 
9,1±0,12 

 
12,7±0,07 

161,2±2,43 
 

1,29±0,01 
17,7±0,25* 

 
306±3,9* 
91,9±0,4 

 
10,0±0,11 
9,3±0,07 

 
12,6±0,32 

153,7±3,82 
 

1,27±0,02 
16,6±0,29 

 
286±4,8 
93,2±1,6 
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Приложение 1 
Таблица 7 – Морфологический состав крови и показатели естествен-
ной резистентности организма подопытных свиней в РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря», (n=60) М±m 
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Весна.                              Поросята. Секция с комбинированной системой  вентиляции 
М 11,1 7,0 134 15,6 2,9 31,0    
м 1,25 0,43 4,6 0,63 0,27 4,11    

Секция с естественной вентиляцией 
М 17,5 6,9 127 15,7 2,9 34    
м 3,37 0,62 2,2 0,44 0,21 4,11    

Свиноматки. Секция с комбинированной системой вентиляции 
М 9,9 6,1 128 16,0 2,8 40,0    
м 0,96 0,22 4,1 0,70 0,13 0,00    

Секция с естественной вентиляцией  
М 10,1 5,8 128 15,8 3,0 40,0    
м 0,35 0,12 4,8 0,31 0,14 0,00    

Лето.                                  Поросята. Секция с комбинированной системой вентиляции 
М 9,2 5,9 132 9,2 3,4 23,0* 4,2 914,4 116,4 
м 0,39 0,24 5,2 1,61 0,27 1,37 1,02 42,78 8,62 

Секция с естественной  вентиляцией 
М 9,1 5,5 116 8,7 2,9 16,0 5,0 1009,2 120,2 
м 0,34 0,24 6,7 0,85 0,30 2,74 0,79 25,74 3,19 

Свиноматки. Секция с комбинированной системой вентиляции 
М 8,8 6,3 138 19,2*** 7,4*** 40,0 6,0 1015,0 180,0 
м 2,21 0,19 4,9 1,94 0,42 3,35 0,82 50,22 10,58 

Секция с естественной вентиляцией 
М 10,9 5,4 121 15,0 6,8 36,3 7,8 1059,5 171,8 
м 1,35 0,32 3,7 0,57 0,78 4,33 1,91 74,51 15,01 
Осень.                               Поросята. Секция с комбинированной системой вентиляции 
М 9,3 5,8 130 9,1* 2,3 31,0 5,4* 935,4** 139,8 
м 0,36 0,18 5,4 0,21 0,10 4,11 0,45 47,33 16,39 

Секция с естественной вентиляцией 
М 9,1 5,4 124 9,9 2,4 29,0 8,8 1150,2 108,0 
м 1,00 0,26 5,2 0,29 0,10 5,12 0,96 24,04 4,95 

Свиноматки.   Секция с комбинированной системой вентиляции 
М 9,8 5,6 124 14,6 4,8 40,0 10,4 1132,0 198,4*** 
м 1,61 0,12 3,8 0,38 0,12 0,00 2,02 49,06 4,31 

Секция с естественной вентиляцией 
М 12,9 5,6 115 14,9 4,9 40,0 4,8 937,3 144,8 
м 0,64 0,33 5,4 0,34 0,26 0,00 0,55 49,23 17,80 
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Приложение 2 
Таблица 1 – Тепловой баланс свинарников для содержания молодняка 
свиней на доращивании, Вт/ч 

Показатели Типовое здание Реконструированное 
здание 

-24 -10 0 -24 -10 0 
Поступление свободно-
го тепла в здание от 
животных 

 
235964 

 
235964 

 
235964 

 
181016 

 
181016 

 
181016 

Теплопотери на обо-
грев вентиляционного 
воздуха 

 
562042 

 
427042 

 
351164 

 
226120 

 
185040 

 
141140 

Теплопотери на испа-
рение влаги 

 
35329 

 
35329 

 
35329 

 
28035 

 
28035 

 
28035 

Теплопотери через 
ограждающие кон-
струкции, в т.ч.: 

 
12210
0 

 
83250 

 
55500 

 
79706 

 
55403 

 
37451 

стены, двери, окна 52184 35580 23720 27519 18929 12341 
крышу 49682 33874 22582 35228 24734 17243 
пол 20234 13796 9198 16959 11740 7867 
Выделение тепла обо-
гревательными прибо-
рами 

 
– 

 
– 

 
– 

 
36960 

 
36960 

 
36960 

Общий расход тепла 71947
1 

54562
1 

44199
3 

33386
1 

26847
8 

20662
6 

Затраты тепла в расчете 
на одно скотоместо 

 
171,3 

 
129,9 

 
105,2 

 
101,2 

 
81,4 

 
62,6 

Тепловой баланс -483507 -309657 -206029 -115885 -50502 11350 
Баланс тепла в расчете 
на одно скотоместо 

 
-115,12 

 
-73,7 

 
-49,1 

 
-35,1 

 
-15,3 

 
+3,4 
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Таблица 2 – Параметры микроклимата в секциях для поросят-
отъемышей в зимний период, (n=30) М±m 

Показатели 
РУСПП «С/к «Борисовский» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В0  В1 В2 В3 В4 

Температура 
внутреннего 
воздуха оС: 
0,5 м (n=6) 
1,5 м (n=6) 

 
 

19,7±0,46 
21,8±0,52 

 
 

20,7±0,37 
22,5±0,47 

 
 

21,5±0,47* 
23,2±0,34 

 
 

17,4±0,33** 
19,3±0,36* 

 
 

17,7±0,47* 
20,0±0,40* 

Содержание 
аммиака, мг/м3: 
0,5 м (n=6) 
1,5 м (n=6) 

 
 

16,5±0,37 
18,5±0,32 

 
 

13,7±0,46** 
15,9±0,48** 

 
 

13,0±0,37** 
15,4±0,30*** 

 
 

16,5±0,52 
18,4±0,98 

 
 

6,3±1,19*** 
8,7±0,83*** 

Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с: 
0,5 м (n=6) 
1,5 м (n=6) 

 
 
0,15±0,004 
0,17±0,004 

 
 
0,16±0,005 
0,18±0,006 

 
 
0,16±0,002 
0,19±0,003* 

 
 

0,19±0,036 
0,25±0,044 

 
 

0,11±0,025 
0,18±0,029 

Относительная 
влажность воз-
духа, % (n=6) 

 
 

79±1,2 

 
 

78±0,6 

 
 

71±0,8** 

 
 

89±2,7* 

 
 

82±1,3 
Бактериальная 
обсеменен-
ность тыс. 
КОЕ/ м3: 
  - общая (n=3) 
- группа стафи-
лококков (n=3) 
 - группа ки-
шечной палоч-
ки (n=3) 

 
 
 

2917±1442,8 
 

501±280,5 
 
 

6,1±2,6 

 
 
 
 

1307±477,2 
 

119±44,4 
 
 

2,9±1,9 

 
 
 
 

1939±390,8 
 

674±53,9 
 
 

6,3±5,4 

 
 
 
 

414±23,3 
 

275±38,2 
 
 

3,3±2,5 

 
 
 
 

366±61,0 
 

259±0,0 
 
 

1,3±1,1 
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Таблица 3 – Параметры микроклимата в секциях для поросят-
отъемышей в летний период, (n=30) М±m 

Показатели 
РУСПП «С/к «Борисовский» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В0 В1 В2 В3 В4 

Температура 
внутреннего воз-
духа оС: 
0,5 м (n=6) 
1,5 м (n=6) 

 
 

22,8±0,34 
24,3±0,23 

 
 

21,0±0,40* 
22,8±0,44* 

 
 

24,2±0,34* 
26,0±0,28** 

 
 

23,6±0,36 
25,2±0,37 

 
 

21,2±0,32* 
23,6±0,28 

Содержание ам-
миака, мг/м3 : 
0,5 м (n=6) 
,5 м (n=6) 

 
 

11,6±0,49 
13,6±0,51 

 
 

9,8±0,19* 
11,0±0,46* 

 
 

9,4±0,21** 
10,3±0,21** 

 
 

12,5±0,9 
15,4±0,6 

 
 

8,8±0,84* 
10,1±0,95* 

Скорость движе-
ния воздуха, м/с: 
0,5 м (n=6) 
1,5 м (n=6) 

 
 

0,35±0,041 
0,57±0,048 

 
 

0,42±0,033 
0,65±0,032 

 
 

0,39±0,023 
0,66±0,036 

 
 

0,19±0,014* 
0,24±0,016** 

 
 

0,30±0,028 
0,47±0,044 

Относительная 
влажность возду-
ха, % (n=6) 

 
 

80±0,7 

 
 

77±0,7* 

 
 

80±0,5 

 
 

82±2,0 

 
 

75±1,8* 
Бактериальная об-
семененность тыс. 
КОЕ/ м3: 
  - общая (n=3) 
- группа стафило-
кокков (n=3) 
 - группа кишеч-
ной палочки (n=3) 

 
 
 

1514±321,4 
 

232±36,8 
 

8±3,4 

 
 
 

560±58,5* 
 

380±46,1 
 

7±2,9 

 
 
 

980±84,5 
 

436±65,2* 
 

4±2,3 

 
 
 

902±42,0 
 

410±20,2** 
 

14±0,7 

 
 
 

348±19,2* 
 

183±40,3 
 

2±1,4 
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Приложение 2 
Таблица 5 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в 
зимний период в зданиях различного типа, (n=232) М±m. 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс «Бо-

рисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0 В1 В2 В3 В4 
Живая масса 1 гол. 
при постановке на 
доращивание, кг 9,5±0,2 9,3±0,21 9,4±0,19 17,7±0,44 16,7±0,25 
Живая масса 1 гол. 
при снятии с до-
ращивания, кг   34,5±0,6 

36,4± 
0,6* 

36,9± 
0,67** 

49,9± 
0,5*** 

45,2± 
0,5*** 

Абсолютный при-
рост за период до-
ращивания, кг 

24,9± 
0,58 

27,1± 
0,65* 

27,4± 
0,55** 

32,2± 
0,7*** 

28,5± 
0,49*** 

Среднесуточный 
прирост за период 
доращивания, г 311±7 339±8* 342±7** 466±10*** 501±9*** 
Сохранность, %  74,0 77,6 80,0 81,5 77,8 
 
Таблица 6 – Продуктивность молодняка свиней на доращивании в лет-
ний период в зданиях различного типа, (n=213) М±m. 

Показатели 
РУСПП «Свинокомплекс  

«Борисовский» 
РУСП «Совхоз-
комбинат «Заря» 

В0 В1 В2 В3 В4 
Живая масса 1 
гол. при поста-
новке на дора-
щивание, кг 11,0±0,13 11,1±0,17 10,9±0,14 15,9±0,23 15,8±0,21 
Живая масса 1 
гол. при снятии с 
доращивания, кг   36,4±0,42 

39,4± 
0,38*** 

40,2± 
0,45*** 

46,7± 
0,51*** 

48,2± 
0,23*** 

Абсолютный 
прирост за пери-
од доращивания, 
кг 25,4±0,37 

28,3± 
0,29*** 

29,3± 
0,39*** 

30,8± 
0,48*** 

32,4± 
0,32*** 

Среднесуточный 
прирост за пери-
од доращивания, 
г 306±5,0 

341± 
4,0*** 

353± 
5,0*** 522±8,0*** 541±5,0*** 

Сохранность, %  79,5 84,8 84,4 100 100 
 
 
 
 



 294 

 



 295 

 



 296 

Приложение 3 
Таблица 3 – Тепловой баланс свинарников для содержания свиней на 
откорме, Вт/ч 

Показатели Типовое здание Реконструированное 
здание 

-24 -10 0 -24 -10 0 
Поступление свобод-
ного тепла в здание от 
животных 

 
633499 

 
633499 

 
633499 

 
633499 

 
633499 

 
633499 

Теплопотери на обо-
грев вентиляционного 
воздуха 820233 615474 534573 820233 615474 534573 
Теплопотери на испа-
рение влаги 36973 36973 36973 36973 36973 36973 
Теплопотери через 
ограждающие кон-
струкции, в т.ч.: 

 
240171 

 
156112 

 
96067 

 
149979 

 
97486 

 
59991 

    Стены 93682 60894 37472 44223 28745 17689 
    Крышу 72055 46836 28822 58491 38019 23396 
    Пол 30909 20090 12363 30909 20090 12363 
    Окна 35562 23116 14225 13332 8666 5333 
    Двери 7963 5176 3185 3024 1966 1210 
Общий расход тепла 1097377 808559 667613 1007185 749933 631537 
Затраты тепла в расче-
те на одно скотоместо 

 
304,8 

 
224,6 

 
185,4 

 
279,8 

 
208,3 

 
175,4 

Тепловой баланс -463878 -175060 -34114 -373686 -116434 1962 
Баланс тепла в расчете 
на одно скотоместо 

 
-128,9 

 
-48,6 

 
-9,5 

 
-103,8 

 
-32,3 

 
+0,5 
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Таблица 4 – Параметры микроклимата в секциях для свиней на откор-
ме в переходный период, (n=12, M ± m). 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-

комбинат «Заря» 
В1 В2 В3 В4 

Температура 
внутреннего 
воздуха, оС   
0,5 м 
1,5 м 

 
 

19,1±0,08 
21,6±0,65 

 
 

18,9±0,29 
20,7±0,80 

 
 

20,7±0,22** 
21,7±0,14 

 
 

20,5±0,33* 
20,6±0,37 

Содержание 
аммиака, 
мг/м3: 
0,5 м 
1,5 м 

 
16,6±0,43 
17,8±0,17 

 
14,5±0,45* 
15,8±0,14*** 

 
11,4±0,55** 
10,4±0,37*** 

 
8,0±0,71*** 
7,9±0,64*** 

 Скорость 
движения воз-
духа, м/с: 
0,5 м 
1,5 м 

 
 

0,19±0,01 
0,19±0,01 

 
 

0,18±0,01 
0,20±0,01 

 
 

0,14±0,02 
0,14±0,01* 

 
 

0,19±0,02 
0,19±0,01 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

 
69,6±3,68 

 
67,2±4,14 

 
78,7±0,82 

 
74,9±0,57 

Бактериальная 
обсеменен-
ность, 
тыс.КОЕ/ м3: 
- общая 
- группа ста-
филококков и 
стрептококков 
 - группа ки-
шечной палоч-
ки  

743,4±86,5 
 
 

287,3±8,8 
 
 

0,5±0 

599,8±34,4 
 
 

230,0±50,7 
 
 

0,5±0 

322,1±42,74* 
 
 
68,8±30,2** 

 
 

3,9±0,19 

204,3±7,9** 
 
 
46,5±13,6*** 
 

 
3,2±1,7 
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Таблица 5 – Параметры микроклимата в секциях для свиней на откор-
ме в летний период, (n=12, M ± m) 

Показатели 
ЗАО «Турец» РУСП «Совхоз-комбинат 

«Заря» 
В1 В2 В3 В4 

Температура 
внутреннего 
воздуха, оС   
0,5 м 
1,5 м 

 
 

21,9±0,67 
23,7±0,22 

 
 

20,9±0,43 
22,1±0,29* 

 
 

24,7±0,45 
25,0±0,42 

 
 

21,2±0,51 
20,9±0,36** 

Содержание 
аммиака, мг/м3: 
0,5 м 
1,5 м 

 
15,9±0,54 
17,3±0,59 

 
13,7±0,36* 
16,0±0,32 

 
11,7±1,08* 

10,0±1,22** 

 
8,0±0,71*** 
8,3±0,83*** 

 Скорость дви-
жения воздуха, 
м/с: 
0,5 м 
1,5 м 

 
0,19±0,01 

0,20±0,004 

 
0,18±0,01 
0,19±0,01 

 
0,15±0,02 
0,19±0,01 

 
0,20±0,02 
0,20±0,02 

Относительная 
влажность воз-
духа, % 74,7±2,75 70,5±5,04 70,0±1,41 64,7±1,78* 
Бактериальная 
обсемененность, 
тыс. КОЕ/ м3: 
- общая 
- группа стафи-
лококков и 
стрептококков 
 - группа ки-
шечной палочки  

617,7±96,5 
 
 

330,4±7,9 
 

2,3±2,5 

397,5±64,8 
 
 

62,0±48,6*** 
 
- 

363,6±36,1 
 
 

59,4±15,8*** 
 

3,5±1,29 

183,2±18,0* 
 
 

26,0±5,8*** 
 

1,4±0,6 
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