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Приводятся данные исследований по влиянию препарата прополиса при введении в рационы по-

росят на доращивании и свиней на откорме на биоконверсию питательных веществ, энергии и ге-

матологические показатели. Проведено два научно-хозяйственных опыта с поросятами на дора-

щивании крупной белой породы и со свиньями той же породы в период откорма, а также два фи-

зиологических опыта для определения переваримости основных питательных веществ кормов жи-

вотными и определения баланса энергии, азота, кальция, фосфора, один из которых был проведен 

в конце периода доращивания (в возрасте четырех месяцев), а другой в период откорма (в возрасте 

шести месяцев). В ходе экспериментов установлено, что применение в составе рациона водно-

спиртовой эмульсии прополиса способствует увеличению среднесуточных приростов у поросят на 

доращивании на 30,13%, у молодняка свиней на откорме на 4,46%. Повышается переваримость 

сырого протеина у поросят на доращивании на 8,50%, безазотистых экстрактивных веществ — на 

1,8%, органического вещества — на 3,27%, клетчатки — на 8,19%. Эффективность использования 

обменной энергии при этом возрастает на 5,45%, а использование азота, кальция и фосфора на 

30,70%, 17,10 и 11,86% соответственно. В период откорма молодняка свиней способствует луч-

шему использованию азота по сравнению с контрольной группой на 11,5%, кальция — на 4,75% и 

фосфора — на 3,9%; повышает эффективность использования обменной энергии на 5,49%, улуч-

шает переваримость сырого протеина на 1,61%, органического вещества на 1,42%, сырого жира на 

5,16%, клетчатки на 6,3% и безазотистых экстрактивных веществ на 0,82%. 

Ключевые слова: гематологические показатели, прополис, переваримость, молодняк свиней, фи-

зиология, рацион. 

 

For the first time, the effect of propolis drug, when introduced into the diets of rearing pigs and fattening 

pigs, on metabolism, energy, hematological parameters was studied. To this end, two scientific and eco-

nomic experiments were carried out with piglets rearing a large white breed and with pigs of the same 

breed during the fattening period, as well as two physiological experiments to determine the digestibility 

of the main nutrients of feed by animals and to determine the balance of energy, nitrogen, calcium, phos-
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phorus, one of which was carried out at the end of the rearing period (at 4 months of age) and the other 

during the fattening period (at 6 months of age). During the experiments, it was found that the use of 

propolis water-alcohol emulsion in the diet helps to increase the average daily gain in rearing pigs by 

30.13% and in young fattening pigs by 4.46%. The digestibility of crude protein in rearing pigs increases 

by 8.50%, nitrogen-free extractives by 1.8%, organic matter by 3.27%, fiber by 8.19%. In this case, the 

efficiency of using exchange energy increases by 5.45% and the use of nitrogen, calcium and phosphorus 

by 30.70%, 17.10% and 11.86%, respectively. And during the fattening period of young pigs, it contri-

butes to a better use of nitrogen in comparison with the control group by 11.5%, calcium by 4.75% and 

phosphorus by 3.9%; increases the efficiency of metabolic energy use by 5.49%, improves the digestibili-

ty of crude protein by 1.61%, organic matter by 1.42%, crude fat by 5.16%, fiber by 6.3% and nitrogen-

free extractives by 0.82%. 

Keywords: hematological parameters, propolis, digestibility, young pigs, physiology, diet. 

 

Введение. В состав прополиса вхо-

дят компоненты растительного и живот-

ного происхождения практически из 

всех классов органических и минераль-

ных соединений и образуют многочис-

ленные сочетания. Натуральный пропо-

лис имеет горьковато-жгучий вкус и 

очень стойкий приятный запах тополѐ-

вых почек, меда и воска. При его сжига-

нии появляется типичный запах ладана. 

Окраска прополиса может быть очень 

разнообразной: от темно-зеленой до 

желто-бурой и коричневой. Структура 

прополиса плотная, но не однородная. 

При разломе видны включения воска и 

механических примесей. Консистенция 

при температуре выше +20 ºC мягкая, 

вязкая, ниже +15 ºС твердая, хрупкая; 

при разрезе прополис крошится. Его 

плотность — 1,120–1,300 г/см. Темпера-

тура плавления — +80–100ºС [1; 2]. 

Прополис растворяется в этиловом спир-

те, ацетоне, меньше в эфире, раститель-

ных животных и минеральных жирах и 

почти не растворим в бензине и воде [3; 

4].  

В связи с повышенным интересом к 

прополису, как к перспективному сы-

рью, ученые изучали не только химиче-

ский состав и антимикробные свойства, 

но и безвредность для организма живот-

ных и человека. Однако плохо изучены 

аспекты его применения в продуктивном 

животноводстве [5; 6]. 

Прополис при использовании в со-

ставе рационов хорошо зарекомендовал 

себя как стимулятор роста, развития жи-

вотных и птиц. Первые сообщения о 

влиянии прополиса на рост, развитие и 

продуктивность животных были сделаны 

в начале 1960-х годов [7; 8; 9; 10]. 

А.И. Иванов в опытах при скармливании 

прополисного молока поросятам «замо-

рышам» по 10 мл на килограмм массы 

животного установил повышение аппе-

тита, улучшение упитанности, а суточ-

ные привесы были в пределах 300–350 г, 

в то же время «заморыши» контрольных 

групп имели привесы 50–150 г, из них 

половина пала [11].  

В литературе имеется ряд сообщений 

об успешном применении прополиса в 

птицеводстве. По данным С.Г. Покров-

ского, добавление в корм утятам 5%-

ного водно-спиртового раствора пропо-

лиса из расчета 0,1 мл на голову в тече-

ние 10 дней увеличивало привес на 

17,7% и снижало затраты корма на кило-

грамм привеса около 18%. В период яй-

цекладки уток прополис повышал яйце-

носкость на 4,8%, выводимость на 7,7% 

и сохранность утят на 1,3% [12]. 
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В результате своих исследований на 

утятах Э.Р. Румянцева установила, что 

периодическая дача прополиса (10%-ная 

водная эмульсия) в фазу снижения 10-

суточного ритма неспецифической рези-

стентности увеличивает содержание 

лейкоцитов и бактерицидную активность 

сыворотки крови, повышает содержание 

общего белка. При этом прирост живой 

массы значительно превышает показате-

ли контрольной птицы [13]. Положи-

тельные результаты получены и на утках 

[14], в опытах выявлено, что введение в 

организм уток прополиса (10%-ная 

эмульсия) обусловило повышение воз-

будимости нервной системы, уровня 

ИКПП головного мозга, увеличение 

времени формирования ответной реак-

ции на раздражитель, стимулировало ге-

мопоэз. Периодическая дача прополиса с 

кормом или в виде аэрозоля, согласован-

ная с 8-дневным биоритмом, увеличива-

ет прирост живой массы уток соответст-

венно на 8,75 и 9,7%, а ежедневная дача 

с кормом — на 6,2% по сравнению с 

контролем. Сохранность птицы при этом 

повысилась на 2–4%. 

В своих сравнительных исследовани-

ях оксиметилурацила и 10%-ного рас-

твора прополиса, который применялся с 

учетом биоритмов организма, П.Я. Гу-

щин с соавторами [14] отмечает, что на 

фоне действия прополиса наблюдается 

увеличение в крови уток общего числа 

лейкоцитов на 8,54%. В то время как при 

применении оксиметилурацила увеличе-

ние числа лейкоцитов было менее зна-

чимо, на 2,91%. Среднесуточный при-

рост увеличился по сравнению с кон-

трольной группой на 12,3%, а анализ ре-

зультатов забоя подопытных уток пока-

зал, что масса тушек от уток, получав-

ших прополис, была выше на 7,11% по 

сравнению с тушками от уток, получав-

ших оксиметилурацил. 

Для повышения яйценоскости кур 

рекомендуется в состав рациона допол-

нительно вводить 5%-ную водно-спирто-

вую эмульсию прополиса из расчета 

1 мл на голову в сутки. При скармлива-

нии курам-несушкам эмульсии прополи-

са в опытах продуктивность повышалась 

на 17,9%. На каждую несушку получено 

на 1,15 кг яичной массы больше, чем в 

контроле. У кур, получавших прополис, 

увеличивалось содержание в крови 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, а 

в сыворотке — кальция, фосфора, обще-

го белка. Исследователи отмечают, что у 

подопытных кур лучше развивались 

внутренние органы, особенно яйцеобра-

зования, костная система, были выше 

биологические показатели яиц. Смерт-

ность кур была на 0,22% ниже контроль-

ных, а экономия кормов из расчета на 

яичную продукцию составляла 14,4% 

[15]. 

Положительные результаты получе-

ны в опыте при изучении влияния 

скармливания прополиса на сохран-

ность, рост и продуктивность цыплят 

кросса «Гибро». Установлено, что 

скармливание прополиса в виде 5%-ной 

свежеприготовленной эмульсии по раз-

личным схемам при откорме бройлеров, 

начиная с суточного и до 50–57-

суточного возраста, положительно влия-

ет на сохранность и мясную продуктив-

ность птицы. Весьма убедительные ре-

зультаты в пользу применения прополи-

са получены при реализации бройлеров. 

Выручка от продажи мясной продукции 

по группе возросла на 3,5–6,5 тысяч 

рублей (в ценах до 2 апреля 1991 г.). 

Изучали также влияние скармливания 

водно-спиртовой эмульсии прополиса на 
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сохранность, развитие поросят. В опыте 

использовали трехпородные помеси 

(крупная белая, уржумская, дюрок) в 

возрасте семи суток. Эмульсию пропо-

лиса выпаивали с 7- до 55-суточного 

возраста в дозах 1%-ная эмульсия про-

полиса, 3,7 мл/кг и 5%-ная эмульсия 

прополиса, 2,7 мл/кг. После отъема, по 

результатам комиссионной оценки с 

участием зооветспециалистов свиноком-

плекса, состоялась передача поросят на 

откорм. Из материалов опыта следовало, 

что сохранность поросят за время опыта 

составила по первой группе 93%, вто-

рой — 97%, третьей — 95% и контроль-

ной — 94,2%. Наибольшее количество 

недоразвитых поросят было среди жи-

вотных контрольной группы (40,4%), в 

то время как среди животных опытных 

групп их количество было значительно 

меньше (6,5–14,9%) [16; 17; 18]. 

Прополис в составе рационов исполь-

зуется и в качестве композиционных 

форм, которые имеют большой спрос у 

населения и вошли в число «100 лучших 

товаров России». Однако вопросы влия-

ния их на рост и развитие растущего ор-

ганизма остаются не изученными. Исходя 

из этого установлено, что из композици-

онных форм прополиса на организм по-

росят-отъемышей лучшее действие ока-

зывает прополис в составе с медом и 

пшеничными отрубями. Животные, по-

лучавшие в составе рациона такую ком-

позиционную форму, достигли за период 

опытов 246,2 г среднесуточного прирос-

та, несколько уступали этой цифре дан-

ные животных, получавших мед с пропо-

лисом — 228,2 г и мед с цветочной 

пыльцой — 219,2 г. По сравнению с дан-

ными поросят контрольной группы — 

172,5 г, показатели животных всех опыт-

ных групп являются высокими [19; 20]. 

При изучении иммунотропных 

свойств прополиса и нового пиримиди-

нового препарата 1,3-бис(2-гидрокси-3-

пиперина-изопропил)-6-метилурацил и 

возможности применения их для коррек-

ции иммунного статуса животных отме-

чено, что бактерицидная активность сы-

воротки и фагоцитарная активность лей-

коцитов опытных животных имели тен-

денцию к умеренному динамическому 

повышению. Среднесуточный прирост 

живой массы телят контрольной группы 

составил 180,0 г, сохранность поголовья 

— 50%. Максимальный среднесуточный 

прирост живой массы был отмечен у жи-

вотных второй группы — 214,6 г, при 

100%-ной сохранности поголовья. Не-

сколько уступали данным телят второй 

группы показатели животных третьей 

группы, хотя они также превышали кон-

трольные значения. Здесь среднесуточ-

ный прирост живой массы был равен 

200,0 г, при сохранности 83,3% [21]. 

Таким образом, иммунная стимуля-

ция организма молодняка животных 

прополисом в виде прополисного мо-

лочка и новым пиримидиновым препа-

ратом 1,3-бис(2-гидрокси-3-пиперина-

изопропил)-6-метилурацилом показыва-

ет высокие иммунокоррегирующие 

свойства обоих препаратов, при более 

выраженном проявлении их в прополис-

ной группе. К тому же прополис способ-

ствует повышению сохранности поголо-

вья животных (опыт — 100 и 83,3%, 

контроль — 50,0%). 

Круг рассмотренных вопросов — это 

лишь малая часть целого направления в 

физиологии сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы по изучению адаптив-

ных механизмов и продуктивных 

свойств при применении продукта пче-

ловодства прополиса. 
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Целью исследований являлось изуче-

ние влияния водно-спиртовой эмульсии 

прополиса в направлении улучшения ус-

воения питательных веществ кормов жи-

вотными, повышения их продуктивно-

сти. 

Материалы и методы исследова-

ния. В наших опытах использовалась 

водно-спиртовая эмульсия прополиса. 

Нативный прополис, являющийся сырь-

ем для приготовления препарата «водно-

спиртовая эмульсия» соответствовал 

стандарту качества РСФСР 317-77 «Про-

полис». Лабораторные исследования ка-

чества прополиса проводились в Брян-

ской контрольно-аналитической лабора-

тории «Брянскфармация». Физико-хими-

ческие характеристики прополиса соот-

ветствовали требованиям стандарта. 

Проведено два научно-хозяйственных 

опыта с поросятами на доращивании 

крупной белой породы и со свиньями той 

же породы в период откорма, а также два 

физиологических опыта для определения 

переваримости основных питательных 

веществ кормов животными и определе-

ния баланса азота, кальция, фосфора, 

один из которых был проведен в конце 

периода доращивания (в возрасте четы-

рех месяцев), а другой в период откорма 

(в возрасте шести месяцев). В соответст-

вии с рекомендациями проведения зоо-

технических опытов [22; 23] были ото-

браны две группы поросят двухмесячно-

го возраста (доращивание) и две группы 

свиней 4-месячного возраста (начальный 

период откорма). Количество животных 

в каждой группе — 10 голов. 
 

Схема проведения опытов  
 

Группы 
Количество 

животных 

Возраст, 

месяцев 
Условия кормления 

Первый опыт 

 I. Контрольная 10 2 Основной рацион (ОР) 

II. Опытная 10 2 ОР + эмульсия прополиса 1,5 мл/кг живой массы  

Второй опыт 

 I. Контрольная 10 4 Основной рацион 

II. Опытная 10 4 ОР + эмульсия прополиса 1,5 мл/кг живой массы 

 

Кормление молодняка свиней прово-

дили в соответствии с технологией, при-

нятой в хозяйстве, два раза в день влаж-

ными (70–80%) мешанками. Смешива-

ние кормов с препаратом прополиса, а 

также раздачу кормов производили 

вручную. В первом опыте контрольная 

группа получала основной рацион 

(ОР) — комбикорм СК-3, в состав кото-

рого входили 50,16% пшеницы, 34,89% 

ячменя, 4,52% мясокостной муки, 4,00% 

муки рыбной, 5,50% дрожжей гидролиз-

ных, 0,30% кормового лизина, 0,10% ме-

тионина, 0,03% витаминов, 0,50% соли 

поваренной. Во втором опыте скармли-

вали кормосмесь (50% ячмень, 35% 

пшеница, 10% овес, 5% горох). Опытные 

группы, помимо основного рациона, за 

30 минут до кормления получали водно-

спиртовую эмульсию прополиса в дозе 

1,5 мл на 1 кг живой массы. Скармлива-

ние препарата прополиса животным 

опытных групп производили один раз в 

сутки (утром) на протяжении 60 дней. 

Во время физиологических исследова-

ний применялись те же рационы, что и в 
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период научно-хозяйственных опытов. 

Гематологические показатели крови 

изучали по следующим методикам: со-

держание в крови гемоглобина — в ге-

мометре Сали, эритроцитов и лейкоци-

тов — путем подсчета в камере Горяева. 

В конце научно-хозяйственного опы-

та был проведен физиологический опыт, 

с целью изучения влияния водно-

спиртовой эмульсии прополиса на пере-

варимость основных питательных ве-

ществ рациона и последующего опреде-

ления баланса азота, кальция и фосфора, 

по методике [23]. 

Полученные результаты обрабатыва-

ли статистически и выражали в виде 

средних арифметических и их стандарт-

ных ошибок. Статистическую значи-

мость различий определяли с помощью 

однофакторного дисперсионного анали-

за с последующими апостериорными 

поправками на множественные сравне-

ния по методу Тьюки и Сидак. Приня-

тый уровень статистической значимости 

p < 0,05.  

Результаты исследований и их об-

суждение. Известно, что растущий орга-

низм реагирует на те или иные условия в 

кормлении, в первую очередь, изменени-

ем интенсивности роста массы тела. По-

этому одним из основных критериев, оп-

ределяющих положительное влияние 

препарата, является показатель прироста 

живой массы. В результате эксперимента 

применение препарата прополиса оказа-

ло положительное влияние на среднесу-

точные приросты живой массы. Во вто-

рой опытной группе на доращивании 

среднесуточный прирост был выше по 

отношению к контролю на 30,13%, а на 

откорме — выше на 4,46%.  

Важнейшим показателем эффектив-

ности применения препарата из пропо-

лиса являются затраты кормов, которые 

составляют в структуре себестоимости 

свинины значительную величину. Дан-

ные таблицы 1 указывают, что примене-

ние в структуре рациона препарата про-

полиса оказало положительное влияние 

на эффективность использования корма 

подопытными животными. Затраты кор-

ма на 1 кг прироста у поросят на дора-

щивании контрольной группы составили 

4,23 ЭКЕ (энергетических кормовых 

единиц). Более экономичное расходова-

ние кормов на 1 кг прироста наблюдает-

ся во второй опытной группе; здесь за-

траты составили 3,25 ЭКЕ, то есть по 

сравнению с контрольной группой ниже 

на 0,98 ЭКЕ, или на 23,2%.  

Аналогичная закономерность наблю-

дается и у молодняка свиней на откорме, 

здесь затраты в опытной группе были 

ниже на 4,33%.  

Использование препарата прополиса 

способствовало также снижению затрат 

обменной энергии.  

В опытной группе у молодняка на 

доращивании в возрасте 2–4 месяца за-

траты обменной энергии были ниже на 

20,63%, в отличие от своих аналогов в 

контрольной группе. У молодняка сви-

ней на откорме этот показатель был на 

3,27% ниже, чем в контрольной. Затраты 

переваримого протеина на доращивании 

были меньше на 14,86%, а на откорме — 

на 9,70%. 

Данные по затратам питательных 

веществ позволяют сделать вывод, что 

применение препарата прополиса в со-

ставе рационов кормления молодняка 

свиней способствует повышению их 

продуктивности и уменьшению затрат 

кормов на единицу продукции.  
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1. Изменение живой массы и затраты питательных веществ на 1 кг прироста (Х ± Sх) 

 

Показатели 

Возраст 2–4 месяца Возраст 4–6 месяцев 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Живая масса, кг: 

     в начале опыта 

     в конце опыта 

 

12,05 ± 0,51 

31,50 ± 0,98 

 

12,00 ± 0,56 

37,20 ± 0,98* 

 

44,50 ± 3,03 

70,00 ± 2,96 

 

44,40 ± 2,75 

71,10 ± 3,60 

Среднесуточный прирост, г 

     % к контролю 

323,6 ± 11,4 

100 

421,1 ± 15,9* 

130,13 

425,70 ± 28,6 

100 

444,70 ± 24,1 

104,46 

Затраты на 1 кг прироста:  

     ЭКЕ 

     % к контролю 

 

4,23 

100 

 

3,25 

76,80 

 

5,09 

100 

 

4,87 

95,67 

     обменной энергии, МДж 

     % к контролю 

48,48 

100 

38,48 

79,37 

60,88 

100 

58,89 

96,73 

     переваримого протеина, г 

     % к контролю 

468,69 

100 

394,71 

85,14 

543,39 

100 

490,69 

90,30 

*р < 0,05 по сравнению с контрольной группой. Данные приведены в виде среднего значения и 

стандартной ошибки. 

 

Одним из существенных моментов 

влияния биологически активных веществ 

прополиса на продуктивность молодняка 

свиней и использования ими питатель-

ных веществ рациона, является опреде-

ление их влияния на функциональное 

состояние пищеварительной системы. А 

также на процессы пищеварения, всасы-

вания питательных веществ рациона. 

Кроме этого, по переваримым питатель-

ным веществам представляется возмож-

ным определить фактическую питатель-

ность рациона в обменной энергии. 

Физиологические исследования про-

водились на молодняке свиней в период 

доращивания и откорма. Исходя из дан-

ных (табл. 2) видно, что в период физио-

логического опыта коэффициенты пере-

варимости по всем питательных вещест-

вам выше в опытных группах, как на до-

ращивании, так и на откорме, в отличие 

от контрольных. Так, сухое и органиче-

ское вещество лучше переваривали жи-

вотные опытных групп, где коэффици-

ент его переваримости повысился по 

сравнению с контрольными соответст-

венно на 3,76 и 3,27% в период доращи-

вания и 1,45 и 1,42% в период откорма. 

Лучше, чем контрольные переваривали 

сырой протеин и сырой жир соответст-

венно на 8,5 и 4,56% в период доращи-

вания, 1,61% и 5,16% в период откорма. 

Переваримость сырой клетчатки превос-

ходила контрольных животных на 8,19 и 

6,30%, а переваримость безазотистых 

экстрактивных веществ и сырой золы 

соответственно на 1,8 и 14,67% на дора-

щивании, 0,82 и 1,91% на откорме. 
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2. Переваримость питательных веществ, % (Х ± Sх) 

 

Показатели 
Возраст 2–4 месяца Возраст 4–6 месяцев 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Сухое вещество 71,70 ± 1,57 75,46 ± 0,85 74,60 ± 1,07  76,05 ± 0,34  

Органическое вещество  73,18 ± 1,65 76,45 ± 0,85 77,25 ± 1,05 78,67 ± 0,12 

Сырой протеин  59,91 ± 0,85 68,41 ± 0,44** 65,42 ± 1,90 67,03 ± 0,29* 

Сырой жир  48,67 ± 0,84 53,26 ± 2,74 59,76 ± 1,59 64,92 ± 0,66 

Сырая клетчатка  28,69 ± 2,93 36,88 ± 5,51 28,80 ± 4,57 35,10 ± 1,22 

БЭВ  82,05 ± 2,02 83,85 ± 1,59 84,61 ± 1,36 85,43 ± 0,29 

Сырая зола 38,41 ± 1,56 53,08 ± 0,91** 35,77 ± 1,36 37,68 ± 3,64 

*р < 0,05, **р < 0,01 по сравнению с контрольной группой. Данные приведены в виде среднего 

значения и стандартной ошибки. 

 

Как видно из таблицы 3, более высо-

кая эффективность использования азота 

отмечена у поросят и свиней на откорме 

опытных групп. Так, в опытной группе 

поросят на доращивании использование 

азота от принятого было выше на 6,87%, 

от переваренного — на 5,40% и соответ-

ственно у молодняка свиней на откор-

ме — на 3,44 и 4,08%. Как свидетельст-

вуют результаты баланса кальция и фос-

фора, лучше эти элементы усваивались 

животными опытной группы. Использо-

вание кальция оказалось выше от приня-

того на 6,06%, от переваренного — на 

3,06% и на откорме — 1,49 и 1,82%. Ана-

логичные закономерности наблюдались 

и в использовании фосфора: увеличение 

в опытной группе составило от принято-

го 5,19%, от переваренного — 5,68% на 

доращивании, 1,56 и 3,51% на откорме. 

 
3. Баланс азота кальция и фосфора (Х ± Sх) 

 

Показатели 
Возраст 2–4 месяца Возраст 4–6 месяцев 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Отложено азота,  

г/сутки  

к принятому, %  

к переваренному, % 

 

10,39 ± 0,14 

22,29 ± 0,31 

37,24 ± 0,03 

 

13,59 ± 0,13* 

29,16 ± 0,28* 

42,64 ± 0,39* 

 

15,53 ± 0,92 

29,81 ± 1,77 

45,51 ± 1,60 

 

17,32 ± 0,54 

33,25 ± 1,05 

49,59 ± 1,37 

Отложено кальция,  

г/сутки  

к принятому, %  

к переваренному, % 

 

6,42 ± 0,16 

35,39 ± 0,89 

87,27 ± 0,25 

 

7,52 ± 0,59 

41,45 ± 3,24 

90,33 ± 0,39** 

 

4,63 ± 0,16 

31,30 ± 1,09 

69,49 ± 0,75 

 

4,85 ± 0,47 

32,79 ± 3,18 

71,31 ± 1,16 

Отложено фосфора,  

г/сутки  

к принятому, %  

к переваренному, % 

 

5,14 ± 0,08 

44,01 ± 0,68 

81,25 ± 0,18 

 

5,75 ± 0,19** 

49,20 ± 1,66*** 

86,93 ± 0,07* 

 

5,30 ± 0,19 

39,53 ± 1,37 

77,10 ± 0,64 

 

5,51 ± 0,17 

41,09 ± 1,27 

80,61 ± 0,59 

*р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 по сравнению с контрольной группой. Данные приведены в виде 

среднего значения и стандартной ошибки. 
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Кровь выполняет различные регуля-

торные функции в обменных процессах, 

особенно межуточного обмена. Поэтому 

знание картины крови, изучение измене-

ний в ней, происходящих под влиянием 

препарата прополиса, позволит оценить 

направленность обмена веществ, физио-

логический уровень организма и состоя-

ние здоровья подопытных животных [24; 

25].  

Отмечается некоторое увеличение 

количества эритроцитов и гемоглобина 

(табл. 4), однако они находятся в преде-

лах физиологической нормы. Как свиде-

тельствуют данные, препарат прополиса 

не оказал существенного влияния на те-

чение основных биохимических процес-

сов. У животных контрольных и опыт-

ных групп достоверных отличий по со-

держанию в сыворотке крови кальция, 

фосфора, резервной щелочности и обще-

го белка не установлено. Исключение 

составляет некоторое снижение резерв-

ной щелочности у поросят на доращива-

нии контрольной группы в начальный 

период. 

 
4. Общий анализ крови (Х ± Sх) 

 

Показатели 
Возраст 2–4 месяца Возраст 4–6 месяцев 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

Лейкоциты, тыс./мм
3
: 

в начале опыта 

через 30 дней 

через 60 дней 

 

16,90 ± 0,21 

17,00 ± 0,11 

17,20 ± 0,45 

 

16,70 ± 0,10 

17,50 ± 0,14 

17,80 ± 0,32 

 

16,12 ± 0,25 

16,70 ± 0,25 

16,90 ± 0,40 

 

16.30 ± 0,17 

16,90 ± 0,19 

17,31 ± 0,37 

Эритроциты, тыс./мм
3
: 

в начале опыта 

через 30 дней 

через 60 дней 

 

5,50 ± 0,22 

5,80 ± 0,11 

6,00 ± 0,18 

 

5,80 ± 0,19 

6,12 ± 0,20 

6,57 ± 0,14 

 

6,22 ± 0,21 

6,40 ± 0,18 

6,51 ± 0,14 

 

6,31 ± 0,30 

6,70 ± 0,12 

7,20 ± 0,22 

Гемоглобин, г/л: 

в начале опыта 

через 30 дней 

через 60 дней 

 

11,31 ± 0,53 

11,70 ± 0,23 

12,12 ± 0,32 

 

11,00 ± 0,39 

12,13 ± 0,21 

12,90 ± 0,22 

 

12,70 ± 0,45 

12,40 ± 0,50 

12,90 ± 0,10 

 

12,90 ± 0,39 

13,00 ± 0,38 

13,21 ± 0,15 

СОЭ, мм/ч: 

в начале опыта 

через 30 дней 

через 60 дней 

 

2,80 ± 0,09 

2,89 ± 0,33 

3,11 ± 0,41 

 

3,00 ± 0,12 

3,10 ± 0,17 

3,11 ± 0,30 

 

1,30 ± 0,16 

1,33 ± 0,12 

1,40 ± 0,08 

 

1.41 ± 0,11 

1,39 ± 0,10 

1.42 ± 0,11 

*р < 0,05, **р < 0,01 по сравнению с контрольной группой. Данные приведены в виде среднего 

значения и стандартной ошибки. 

 

Заключение. Скармливание в соста-

ве рациона водно-спиртовой эмульсии 

прополиса способствует увеличению 

среднесуточных приростов у поросят на 

доращивании на 30,13%, у молодняка 

свиней на откорме на 4,46%. В результа-

те применения водно-спиртовой эмуль-

сии прополиса в составе рационов мо-

лодняка свиней в период доращивания 

отмечается повышение переваримости 

сырого протеина на 8,50%, безазотистых 

экстрактивных веществ на 1,8%, органи-

ческого вещества на 3,27%, клетчатки на 

8,19%. Эффективность использования 

обменной энергии при этом возрастает 

на 5,45%, а использование азота, кальция 
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и фосфора — на 30,70%, 17,10 и 11,86% 

соответственно.  

Использование в составе рациона 

препарата прополиса в период откорма 

молодняка свиней способствует лучше-

му использованию азота по сравнению с 

контрольной группой на 11,5%, кальция 

— на 4,75% и фосфора — на 3,9%; по-

вышает эффективность использования 

обменной энергии на 5,49%, улучшает 

переваримость сырого протеина на 

1,61%, органического вещества на 

1,42%, сырого жира на 5,16%, клетчатки 

на 6,3% и безазотистых экстрактивных 

веществ на 0,82%. 

Оказывает положительное влияние 

на здоровье и гематологические показа-

тели свиней. При этом в крови животных 

наблюдается незначительное увеличение 

эритроцитов, гемоглобина, общего бел-

ка, которые в свою очередь находятся в 

пределах физиологической нормы. 

Водно-спиртовую эмульсию пропо-

лиса рекомендуется применять при до-

ращивании и откорме свиней в дозе 

1,5 мл/кг живой массы в качестве росто-

стимулирующей добавки к основному 

рациону кормления. 
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