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ЗООТЕХНИЯ

А.И. Кузнецов, д.б.н., профессор, Н.П. Смолякова, к.в.н., 
М.Ю. Хохотва, аспирантка, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Молочная функция у свиноматок осущест-

вляется более интенсивно, чем у других видов 

продуктивных животных. Известно, что эффектив-

ность молочной функции у свиней, рассчитанной 

по энергии молока на единицу энергии корма, 

составляет более 45%. Однако объём молочной 

функции у этих животных имеет широкий диапазон 

и колеблется от 150 до 500 кг молока. На молоко-

образовательной функции отражаются условия

содержания, кормление, количество опоросов об-

щее и в год, уровень стрессовой чувствительности 

и др. факторы [1–8].

При изучении физиологических и воспроизво-

дительных качеств свиноматок, имеющих разную 

стрессовую чувствительность, установлено, что объ-

ём молочной функции у стрессустойчивых живот-

ных, определяемый по массе помёта на 21-е сутки

лактации, составлял 53,4, стрессомнительных – 

47,2, стрессчувствительных – 40,2 кг молока.

У стрессустойчивых свиноматок за 45 сут. 

лактации с молоком выводится больше, чем у 

стрессчувствительных общих сухих веществ – на 

10, белка – 11, жиров – 11, лактозы – 11, золы –

11,4, кальция – 10, фосфора – 11,2, валовой энер-

гии – 10,5%, [3]. Вместе с этим отмечено, что у 

стрессустойчивых животных в условиях интенсив-

ной эксплуатации в разные возрастные периоды 

происходят существенные количественные изме-

нения молочной функции.

В этой связи была поставлена цель – изучить 

закономерности развития молокообразователь-

ной функции у стрессустойчивых свиноматок, 

обусловленные количеством опоросов в условиях 

интенсивной эксплуптации и определить способ 

повышения функции молокообразования.

Материал и методы исследования. Эксперимен-

ты проводили в условиях свиноводческой фермы 

«Сибайское» Республики Башкортостан на сви-

номатках, полученных от маток крупной белой 

породы, осеменённых хряками породы ландрас. 

Для проведения исследования было сформировано 

шесть групп стрессустойчивых свиноматок по 6 гол. 

в каждой. Уровень стрессовой чувствительности 

определяли скипидарным способом, разработан-

ным А.И. Кузнецовым и Ф.А. Сунагатуллиным 

(1991). В I гр. были включены свиноматки после 

первого опороса, во II – после второго, в III – по-

сле третьего, в IV – после четвертого, в V – после 

пятого, в VI – после шестого опроса. В течение года 

от свиноматок получали 2,0-2,1 опороса. Определяя 

способ повышения молокообразовательной функ-

ции, изучали влияние подготовленности организма 

стрессустойчивых животных к воспроизводству на 

их молочную функцию. Для этих экспериментов 

было сформировано четыре группы маток с низкой 

стрессовой чувствительностью по 6 гол. в группе: 

I гр. – свиноматки, имеющие три опороса, II – 

четыре, III – пять, IV – шесть опросов. Матки 

в этих группах подвергались осеменению только 

при восстановлении в организме содержания 

энергетических и пластических веществ. Для этого 

пропускали один половой цикл. Его продолжитель-

ность составляла 25 сут. Для контроля использовали 

четыре группы маток с таким же числом опоросов, 

по 6 животных в группе. Их осеменяли в период 

первой половой охоты, т.е. через 4–8 сут. после 

прекращения кормления поросят.

Развитие функции молокообразования
у стрессустойчивых свиноматок в связи с количеством
опоросов в условиях интенсивной эксплуатации
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Размер молокообразовательной функции вычис-

лен по объёму полученного молока от свиноматки 

за сутки путём взвешивания поросят в помёте до 

и после каждого кормления на 3-, 11-, 21-, 31- и 

45-е сут. лактации и выражали в кг.

Результаты исследования. Установлено, что у 

свиноматок с низкой стрессовой чувствительностью 

в развитии молокообразовательной функции име-

ются характерные возрастные изменения (табл. 1).

В период первой лактации, на 3-и сут., ко-

личество выделенного молока было в пределах 

4,52±0,15; 11-е – 4,98±0,18; 21-е – 5,25±0,13; 

31-е – 6,15±0,21; 45-е – 5,82±0,24 кг. За весь на-

блюдаемый период размер молочной функции 

составил 240,5 кг, что обусловило среднесуточное 

выделение 5,34 кг молока.

С возрастом у животных объём молочной функ-

ции изменялся. После второго опороса, на 3-и 

сут., объём молочной функции был больше на 5,0; 

11-е – 10,3; 21-е – 11,0; 31-е – 12,8; 45-е – 11,8% 

относительно аналогичных показателей после 

первого опороса. За 45 сут. лактации количество 

выделенного молока было на 11,8% больше, чем 

в период первой.

В период третьей лактации размер молочной 

функции продолжал возрастать. Так, на 3-и сут. 

после опороса объём выделенного молока был 

больше на 9,5; 11-е – 17,8; 21-е – 20,9; 31-е – 23; 

45-е – 18,9%. За контролируемый период объём 

функции повысился на 18,8% в сравнении с ана-

логичным периодом первой лактации.

Впоследствии наблюдалось снижение объёма 

функции молокообразования. После четвёртого 

опороса на 3-и сут. количество выделенного мо-

лока составляло 99,1; 11-е – 97,5; 21-е – 101,7; 

31-е – 101,5; 45-е – 94,8%; за 45 сут. наблюде-

ний – 99,0% в сравнении с таковыми показателями 

в период первой лактации.

Ранее проведёнными наблюдениями уста-

новлено, что интенсивная эксплуатация свино-

маток с низкой стрессовой чувствительностью 

обусловливает у них после третьей супоросности 

достоверное снижение в крови энергетического 

и пластического потенциала, и по мере увеличе-

ния числа опоросов его дефицит увеличивается.

При этом отмечено, что в течение холостого перио-

да, 4–8 сут. после отъёма, в организме свиноматок 

не происходит полного восстановления содержания 

жизненно важных веществ.

Это естественно отражается на объёме молоч-

ной функции, особенно после четвёртого опороса. 

Для повышения молокообразовательной функции 

у стрессустойчивых свиноматок было очевидным 

подготовить их организм к осуществлению репро-

дуктивной функции путём увеличения продолжи-

тельности их холостого периода. Увеличение про-

должительности холостого периода обеспечивает 

повышение содержания в организме пластических 

и энергетических веществ.

Влияние подготовленности организма стрес-

сустойчивых свиноматок к выполнению репро-

дуктивной функции на молокообразовательную 

функцию представлено в таблице 2. По полученным 

результатам видно, что у животных, которым пред-

ставлялся один прохолост, после третьего опороса 

на 3-и сут. объём молочной функции был в преде-

лах 5,35±0,17; 11-е – 6,32±0,12; 21-е – 6,81±0,18; 

31-е – 7,89±0,14; 45-е – 7,45±0,11 кг; за 45 сут. –

304,9 кг молока. У маток, которые эксплуатиро-

вались по существующей на ферме технологии, 

размер молочной функции был существенно ниже. 

Так, в период третьей лактации на 3-и сут. объём 

молокообразовательной функции был меньше, чем 

у подготовленных, на 8,0; 11-е – на 7,5; 21-е –

на 8,1; 31-е – на 3,6; 45-е – на 7,6 кг; за весь 

период лактации – на 6,9%.

С увеличением числа опоросов разница в объ-

ёме молокообразовательной функции возрастала.

В период четвёртой лактации у свиноматок, под-

готовленных к репродуктивной функции, на 3-и 

сут. объём молочной функции был в пределах 

4,91±0,17; 11-е – 5,65±0,20; 21-е – 6,21±0,21; 

31-е – 7,54±0,13; 45-е – 6,45±0,22 кг; за весь 

период лактации – 276,8 кг молока. У животных, 

неподготовленных к выполнению репродуктивной 

функции, молокообразовательная функция была 

существенно ниже: на 3-и сут. лактации на 9,5; 

11-е – 16,8; 21-е – 16,3; 31-е – 20,8; 45-е – 17,4%, 

за весь период лактации – 16,2% относительно 

этих показателей у подготовленных.

После пятого опороса у подготовленных к 

воспроизводству свиноматок на 3-и сут. размер 

молочной функции составлял 4,54±0,11; 11-е – 

5,26±0,15; 21-е – 5,81±0,16; 31-е – 6,75±0,15;

45-е – 5,81±0,21 кг; за контрольный период –

253,5 кг молока. У животных контрольной группы 

объём выделяемого молока был меньше: на 3-и 

сут. на 10,1; 11-е – 9,3; 21-е – 25,7; 31-е – 27,5; 

45-е – на 20,2%; за весь период лактации – на 

19,0% в сравнении с таковыми показателями у 

подготовленных животных. Однако в период ше-

стой лактации было установлено, что разница в 

размерах молочной функции снижалась. Это было 

обусловлено тем, что существенно уменьшился объ-

ём функции молокообразования у подготовленных 

к репродукции свиноматок. Вместе с тем следует 

отметить, что разница оставалась достоверной.

Так, у животных, подготовленных к репродукции, 

объём выделяемого молока на 3-и сут. после опо-

роса был в пределах 4,51±0,16; 11-е – 4,91±0,21; 

21-е – 5,47±0,13; 31-е – 6,24±0,22; 45-е – 5,41±

0,17 кг; за 45 сут. наблюдений – 202,9 кг молока.

У неподготовленных к воспроизводительной функ-

ции на 3-и сут. после опороса величина молочной 

функции была ниже, чем у подготовленных сви-

номаток на 7,1; 11-е – 13,9; 21-е – 18,9; 31-е –

26,8; 45-е – 20,7%; за весь период наблюдений – 

на 17,5%.

ЗООТЕХНИЯ
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Выводы
1. У стрессустойчивых свиноматок в условиях 

интенсивной эксплуатации в развитии функции 

молокообразования имеются характерные за-

кономерности: в первые три лактации её объём 

постепенно возрастает на 18,8%, затем снижается 

и на шестой лактации становится на 15,6% ниже, 

чем после первого опороса.

2. Осеменение стрессустойчивых маток в со-

стоянии подготовленности их организма к осущест-

влению репродуктивной функции после третьего

и последующих опоросов обеспечивает восстанов-

ление размера молокообразовательной функции.
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ЗООТЕХНИЯ

К.К. Умаров, к.в.н., Д.К. Кожаева, д.б.н.,
ФГБОУ Кабардино-Балкарский ГАУ

В структуре продовольственного рынка и, 

следовательно, в питании людей мясо занимает 

особое место – оно является главным источником 

поступления в организм человека белков животного 

происхождения, содержащих незаменимые амино-

кислоты, без которых невозможна его нормальная 

жизнедеятельность [1, 2].

Мясом называют тушу и часть туши, полученную 

от убойных животных, представляющую собой со-

вокупность мышечной, жировой, соединительной 

и костной (или без неё) тканей. Химический сос-

тав и строение тканей весьма различно, поэтому 

свойства мяса зависят от количественного соот-

ношения этих тканей. Мышечная ткань обладает 

наибольшей питательной ценностью и высокими 

вкусовыми достоинствами, состоит из мышечных 

волокон и межклеточного вещества [3, 4].

Благодаря специфическому химическому соста-

ву мясо служит также источником жиров, макро- и 

микроэлементов, витаминов и достаточно высокой 

энергии. В нём содержится 70–75% воды, 18–22 –

белков, 2–3% жиров [5].

Материал и методы исследования. Материалом 

для изучения ветеринарно-санитарной харак-

теристики мяса косули были взрослые особи –

3–4 года, молодняк – 1–1,5 года, отстреленные в 

Нальчикском лесоохотническом хозяйстве. При-

меняли общеизвестные методы исследования.

Результаты исследования. По органолептическим 

показателям мясо косули нежное, но бедное жиром, 

т.е. без жировых прослоек. По вкусовым качествам 

оно ценнее мяса других оленей. У самцов старше 

трёх лет мясо жестковатое. Мясо косули тёмно-

красного цвета, влажное, сочное, нежное, мышцы 

мелкозернистые, со слабо выраженной рыхлой 

тканью, упругие. Запах мяса специфический, с от-

тенком дичи, вкус приятный и зависит от условий 

обитания животного. Мясо, полученное от косуль, 

обитающих в горных районах, по органолептиче-

ским показателям лучше, чем животных равнинных 

и болотистых мест. Это можно объяснить тем, что 

косули, обитающие на равнинных и болотистых 

местах, используют в своём рационе сильно пах-

нущие болотистые растения, что и отражается на 

запахе мяса [1]. Отложения жира незначительны, 

наблюдаются в области крупа, поясницы и около 

почек. Межмышечной жировой прослойки, что 

придаёт мраморность мясу, не отмечается. Жировая 

ткань белого цвета с сероватым оттенком, одно-

родная, с мелкой, дольчатой структурой, имеет 

специфический запах [6]. Топленый жир тугоплав-

кий, плотный. Температура плавления – 47–48°С, 

застывания – 38–39°С.

Морфологический состав мяса косули пред-

ставлен в таблице 1.

По таблице видно, что содержание мышечной 

ткани в мясе исследуемых животных составляет 

73–75%. Следует отметить, что содержание жира у 

молодняка и взрослой косули заметно отличается: 

Характеристика мяса косуль предгорной зоны
Северного Кавказа




