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При обеспечении естественного освещения следует помнить, что 

гигиеническое значение естественного освещения (рассеянного света 

неба и прямых солнечных лучей) определяется интенсивностью освеще-

ния и спектральным составом света, проникающего в помещение. Ко-

ровы не видят различий между цветами и для них важно лишь то, 

насколько долгий и интенсивный свет в коровнике. Интенсивность и 

продолжительность естественной освещенности меняется в течение дня 

и по сезонам года. Важно не только правильно соблюсти продолжитель-

ность светового дня – решающее значение имеет интенсивность света в 

коровниках в целом, особенно, чтобы все зоны помещения – проходы, 

боксы, кормовой стол – были освещены равномерно и на достаточном 

уровне [2, 3]. 

В связи с этим целью наших исследований и было изучение пара-

метров естественной освещенности кормового стола и зон отдыха жи-

вотных на уровне их головы в торцовой и центральной части зданий раз-

личных конструкций в зимние, весенние и летние месяцы.  

Все исследуемые животноводческие объекты имели комбиниро-

ванное естественное освещение: через оконные проемы, закрытые пане-

лями и шторами и светоаэрационный фонарь. В зимний, переходный и 

летний периоды года уровень наружной освещенности составил 
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1500 лк, 2100 лк и 4500 лк. Исследования естественной освещенности 

внутри помещений проводили в 12.00. 

Уровень освещенности кормового стола на уровне головы живот-

ных в торцовой части во всех изучаемых вариантах объемно-планиро-

вочных и конструктивных решений составлял в среднем за зимний пе-

риод 348-447 лк, в центральной – 426-462 лк; в торцовых пристенных 

боксах она варьировала в пределах 360-465 лк, в центральных – 

432-471 лк, что соответствует, согласно исследованиям европейских и 

американских ученых, физиологическим потребностям животных. В 

торцовых сдвоенных боксах на уровне головы животных отмечена не-

достаточная освещенность (менее 200 лк) – 163-185 лк и в центральных 

сдвоенных боксах – 188-215 лк. 

В среднем за весенний период уровень естественной освещенности 

кормового стола на уровне головы животных в торцовой части состав-

лял 525-710 лк, в центральной – 608-762 лк; в торцовых пристенных бок-

сах она варьировала в пределах 392-531 лк, в центральных – 417-571 лк, 

в торцовых сдвоенных боксах на уровне головы животных отмечена 

освещенность 304-358 лк и в центральных сдвоенных боксах – 

320-408 лк, что соответствует физиологическим потребностям живот-

ных, т. к. положительный эффект от планомерного использования осве-

щения достигается только в том случае, если освещенность достигает 

как минимум у кормового стола 200-300 лк, а в боксах для отдыха лак-

тирующих коров на уровне головы – около 200 лк. 

В среднем за летний период уровень освещенности кормового 

стола на уровне головы животных в торцовой части во всех изучаемых 

животноводческих помещениях составлял 691-990 лк, в центральной – 

886-1129 лк; в торцовых пристенных боксах она варьировала в пределах 

426-553 лк, в центральных – 451-594 лк, в торцовых сдвоенных боксах 

на уровне головы животных отмечена освещенность 341-373 лк и в цен-

тральных сдвоенных боксах – 364-428 лк, что соответствует физиологи-

ческим нормам, как минимум у кормового стола освещенность должна 

быть 200-300 лк, а в боксах для отдыха лактирующих коров на уровне 

головы – около 200 лк, т. е. освещение в месте кормления должно быть 

выше, а в боксах для отдыха лактирующих коров – меньше.  

Таким образом, в коровниках молочных комплексов и ферм живот-

ным созданы комфортные условия содержания. За счет комбинирован-

ного естественного освещения достигается лучшая и более продолжи-

тельная освещенность кормового стола. Это оказывает положительное 

влияние на время и скорость потребления корма, а это, в свою очередь, 

позволяет уменьшить время нахождения коров у кормового стола и, со-

ответственно, увеличить время отдыха животных в боксах, вовремя 
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которого происходит усиленный синтез молока, повышается эффектив-

ность жвачки, уменьшается нагрузка на копыта.  
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Одним из факторов интенсификации производства свинины явля-

ется искусственное осеменение, важную роль в организации которого 

играет оценка воспроизводительных качеств хряков-производителей. 

[1]. Наличие в сперме различных микроорганизмов приводит к пониже-

нию выживаемости и оплодотворяющей способности спермиев, по-

этому подавление их нежелательного действия является обязательным 

условием при искусственном осеменении маточного поголовья [2]. Для 

предотвращения микробной контаминации спермы производителей ис-

пользуют санирующие препараты [3]. Основными требованиями к сани-

рующим веществам являются их высокая бактерицидная активность, 

способность затормаживать обменные процессы спермиев и тем самым 

повышать длительность их хранения [4]. Лактоферрин проявляет анти-

бактериальную активность по отношению к грамположительным, гра-

мотрицательным бактериям [5]. 

В связи с этим целью исследований являлось изучение влияния са-

нирующих препаратов в составе разбавителя спермы хряков. 

Исследования были проведены в условиях свиноводческого ком-

плекса «Рассошное» ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской области. В 

качестве объекта исследований были использованы 7 клинически здо-

ровых хряков-производителей породы йоркшир в возрасте 18-24 месяца 

и полученная от них спермопродукция (10 эякулятов от каждого). Для 

достижения цели исследований каждый эякулят, полученный от 
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