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Профилактика заболеваний и выявление бо-

лезней на раннем этапе патологического процесса 

являются актуальной задачей ветеринарии. Как 

показывает практика, в животноводстве приме-

нение ранней диагностики патологий со стороны 

сердечно-сосудистой системы развито крайне сла-

бо. В настоящее время с появлением возможности 

подходить к обследованию животных комплексно, 

с использованием наукоёмких методов, специ-

ального оборудования данное направление имеет 

неоспоримое значение.

В последние годы частота электрокардио-

графических исследований у мелких животных 

резко увеличилась в связи с быстрым развитием 

в мегаполисах сети ветеринарных клиник. Тем не 

менее из-за нехватки ветеринарной литературы 

по электрокардиографии зачастую для интерпре-

тации электрокардиограмм используются меди-

цинские литературные источники, а иногда – и 

компьютерные программы из арсенала гуманной 

медицины. При этом не учитывается специфи-

ка мелких животных по отношению к человеку, 

анатомические и физиологические нюансы, в 

большинстве случаев зависящие от их породы и 

возрастных особенностей.

Цель исследования – изучить особенности 

формирования электропотенциальных механиз-

мов деятельности кардиомиоцитов сердца овец 

мясо-сального направления продуктивности в 

онтогенезе.

Материал и методы исследования. Исследование 

проводили на овцах эдильбаевской породы, содер-

жащихся в условиях ресурсного центра Илекского 

зоотехнического техникума – филиала ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», разных возрастных групп. Электро-

кардиографические исследования осуществляли с 

применением электрокардиографа Валента, входя-

щего в систему ПБС Валента [1–3].

Результаты исследования. Было рассмотрено 

становление сердечной деятельности ягнят после 

рождения. Установлено, что наиболее значительные 

изменения в частоте пульса, длительности интер-

валов, величине и направлении результирующих 

векторов зубцов ЭКГ наблюдались в первый 

месяц жизни животных. После двухмесячного 

возраста сдвиг в величинах параметров ЭКГ был 

менее выражен. У 3–5-месячных ягнят величины 

параметров ЭКГ приближались к уровню, харак-

терному для взрослых животных, и концу первого 

года жизни имеют чётко выраженные видовые 

особенности.

Так, у ягнят спустя 2 часа после рождения ре-

гистрировался неопределённый ритм сердечной 

деятельности, частота сердечных сокращений 

составляла 159,25±2,107 удара в минуту, лимит 

интервала – от 138 до 186 сокращений. У них 

отмечалась полугоризонтальная электрическая 

позиция сердца, атриовентрикулярная блокада 

пучка Гиса (рис. 1).

Замедление ритма сердечных сокращений свя-

зано с повышением тонического возбуждения в 

центре вагусной иннервации сердца.

Через одни сутки у животных наблюдалась 

синусовая аритмия, одиночные и групповые интер-

полированные наджелудочковые и желудочковые 

экстрасистолы, неопределённая электрическая 

позиция сердца, отклонение электрической оси 

влево (рис. 2).

К 6-месячному возрасту число сердечных со-

кращений составляло 85,4±0,82 удара в минуту, 

что достоверно ниже исходных величин (Р<0,001). 

Одновременно с этим у ярочек отмечали выражен-

ную синусовую брадиаритмию, A-V проводимость 

на верхней границе нормы, одиночные наджелу-

дочковые экстрасистолы, вертикальную электри-

ческую позицию сердца, блокаду передне-верхних 

разветвлений левой ножки пучка Гиса (рис. 3).

Постепенное снижение естественного ритма 

сокращений сердца в процессе постнатального 

онтогенеза находится в зависимости от нормаль-

ного развития скелетных мышц. С их развитием 
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Рис. 1 – Электрокардиограмма ярочки через 2 часа после рождения
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увеличивается поток афферентных импульсов с 

проприорецепторов, который вызывает торможе-

ние деятельности дыхательного центра. Это ведёт 

к снижению парциального давления кислорода в 

альвеолах и плазме крови. Снижение парциального 

давления кислорода в крови приводит к раздраже-

нию хеморецепторов синокаротидной и сердечно-

аортальной зон. Возникшая афферентация с дан-

ных зон обусловливает рефлекторное повышение 

тонуса блуждающих нервов. Повышение тонуса 

блуждающих нервов сопровождается укорочением 

систолы, повышением её интенсивности и кровя-

ного давления. Увеличивается диастолическая пауза 

и увеличивается количество крови, поступающей 

в полости желудочков, а это приводит к нагрузке 

на миокард.

К годовалому возрасту у овец при записи ЭКГ 

выявлялись следующие изменения. Число сердеч-

ных сокращений составляло в среднем 87,3±0,12 

удара в минуту, лимит интервала – от 102 до 79. 

Отмечалось выраженное отклонение электрической 

оси влево, вертикальная электрическая позиция 

сердца (рис. 4).

Изменение сердечной деятельности у ягнят по-

сле рождения необходимо рассматривать в связи 

со становлением вагусной регуляции сердца и 

морфофункциональной перестройкой всего орга-

низма в постнатальный период с учётом условий 

содержания молодняка.

После рождения у животных превалируют 

механизмы симпатической регуляции сердечно-

сосудистой системы. Это выражается в значитель-

ной частоте сокращений сердца. В дальнейшем 

происходит усиление холинергической регуляции 

сердца и тем самым повышение приспособи-

тельных реакций кровообращения. Нарастание 

интенсивности нервных влияний способствует 

переключению энергетических процессов в серд-

це с гликолитического на более экономное и 

совершенное окислительное фосфолирирование. 

Одновременно отмечается становление рефлексов 

с барорецепторов сосудов, формируются опреде-

лённые центропериферичекие взаимоотношения.

Вывод. Динамика сердечно-сосудистой деятель-

ности имеет весьма определённые закономерности, 

которые необходимо учитывать при диагностике 
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Рис. 4 – Электрокардиограмма ярочки в возрасте 12 мес.

 

Рис. 2 – Электрокардиограмма ярочки через 1 сут. после рождения

 
Рис. 3 – Электрокардиограмма ярочки в возрасте 6 мес.



88

патологических процессов и контроле качества 

оказания медикаментозных воздействий на жи-

вотного. Одновременно с этим необходимо отме-

тить, что всестороннее клинико-физиологическое 

исследование параметров сердечно-сосудистой 

деятельности является весьма актуальным и важ-

ным для физиологии, клинической диагностики 

и терапии животных. Выявление референтных 

значений в проявлении сердечной деятельности 

каждого вида животных и на каждом конкретном 

этапе онтогенеза значительно облегчит лечебно-

профилактические мероприятия в животноводстве.
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Овцеводство является старейшей отраслью жи-

вотноводства, которое играет существенную роль 

в обеспечении народного хозяйства Казахстана в 

специфических видах сырья и продуктах питания.

В настоящее время имеющиеся породные ре-

сурсы и возможности овцеводства используются 

не в полной мере. Поэтому отрасль получает не-

надлежащее развитие. Опыт передовых хозяйств 

свидетельствует о том, что высокая эффектив-

ность отрасли достигается в том случае, когда 

подбираются и совершенствуются породы овец с 

максимальной реализацией биологического по-

тенциала в конкретных условиях кормления и 

содержания [1–6].

В этой связи особую роль приобретают со-

вершенствование продуктивных и племенных 

качеств разводимых овец, разработка и внедрение 

ресурсосберегающих технологий, систем и методов 

получения овцеводческой продукции [7, 8].

Одним из важных мероприятий в племенных 

и товарных хозяйствах является воспроизводство 

стада, обеспечивающее высокую эффективность 

производства продукции и селекционный прогресс 

в овцеводстве. Это основной процесс в техноло-

гии разведения сельскохозяйственных животных, 

определяющий не только количественный рост 

стада, но и оказывающий решающее влияние на 

качество получаемого потомства [9].

В племенной работе в овцеводстве большая 

роль отводится баранам-производителям, это обу-

словлено их влиянием на генетический прогресс 

породы. Особую роль и актуальность это поло-

жение приобретает при широком использовании 

искусственного осеменения [10].

В настоящее время накоплено достаточно много 

научных и практических данных по применению, 

использованию и изучению криоконсервированной 

спермы баранов-производителей в деле совер-

шенствования разводимых в различных регионах 

пород овец.

Материал и методы исследования. С целью 

улучшения некоторых продуктивных показателей 

акжаикских мясо-шёрстных овец в октябре 2014 г. 

в Западно-Казахстанскую область была завезена 

замороженная сперма баранов-производителей 

северокавказской мясо-шёрстной породы из ге-

нофондного хранилища ВНИИОК (г. Ставрополь, 

Россия). Спермопродукция была заготовлена в 

1995 г. от выдающихся баранов-производителей 

северокавказской мясо-шёрстной породы, при-

надлежащих племзаводу «Восток» Ставропольского 

края (номера баранов: 35500, 353000, 840).

Были проведены эксперименты по исполь-

зованию глубокозамороженной спермы баранов 

северокавказской мясо-шёрстной породы на акжа-

икских мясо-шёрстных матках. Следует отметить, 

что северокавказская и акжаикская – это мясо-

шёрстные с однородной полутонкой кроссбредной 

шерстью породы овец.

Исследование проводили в племенном хозяйстве 

Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета имени Жангир хана.

Для осуществления искусственного осеменения 

была сформирована группа овцематок акжаикской 

мясо-шёрстной породы первого бонитировочного 

класса в возрасте 3,5 года в количестве 300 гол. Все 

животные были клинически здоровы и находились 

в одной отаре в одинаковых условиях кормления 

и содержания. Искусственное осеменение маток 

было начато 10 ноября 2014 г.

В период случной кампании отбор овцема-

ток в охоте осуществлялся с помощью баранов-

пробников. Для методической корректности экс-

перимента отобранных в охоте животных ежедневно 

разбивали на три группы. Овцематок осеменяли 

спермой, замороженной в гранулах. Искусственное 

осеменение маток проводили по общепринятой 

методике двухкратно интрацервикальным способом 

сразу после выборки и повторно через 8–10 час. 

с использованием необходимых инструментов. 

Однократная доза составляла 0,2 мл.

Эффективность использования криоконсервированной
спермы баранов в условиях Западного Казахстана




