
ванные промежуточные хозяева большинства гельминтов и ракообразных, бродяжки ихтиофтириусов, трихо-
дины и хилодонеллы. Переносчиками некоторых паразитов (лигула, диплостомы) являются рыбоядные птицы. 

Цестода Triaenophorus nodulosus - паразит, характерный в естественных водоемах для щуки и окуня, при 
проникновении в форелевое хозяйство из водоисточника может вызывать эпизоотии, сопровождающиеся гибе-
лью рыбы. 

Таким образом, материалы ихтиопатологических исследований в прудовых хозяйствах необходимо учиты-
вать при зарыблении естественных водоемов, что позволит избежать возникновения эпизоотий. 
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Применение органических удобрений является одним из наиболее энергоемких технологических процессов 
в сельскохозяйственном производстве, поскольку оно связано с большими затратами на топливо, средства 
механизации, строительство зданий и сооружений по подготовке и хранению органических удобрений [1-3]. 

К основным показателям энергетической эффективности применения удобрений относят удельные 
энергозатраты (отношение общих энергозатрат, затраченных на получение прибавки урожая к величине данной 
прибавки урожая) и энергоотдачу (отношение энергии, содержащейся в прибавке урожая, к общим 
энергозатратам, затраченным на получение данной прибавки урожая). 

Затраты на хранение 1 т твердых органических удобрений в типовом открытом навохохранилище 
составляют 6,2 МДж; производство 1 т соломистого подстилочного навоза - 112 МДж; производство 1 т 
торфяного подстилочного навоза - 222 МДж; производство 1 т торфонавозных компостов - 289 МДж. 

Энергозатраты внесения твердых органических удобрений по прямоточной технологии рассчитывают на 
основании уравнения регресии: 

У = 448,7 + 57,6967 х D + 31,3836 х D х R 

где У - энергозатраты, МДж/га; D — доза органических удобрений, т/га; R — плечо транспортировки удобрений, км. 

При перевалочной технологии применения твердых органических удобрений энергозатраты рассчитывают 
на основании уравнения регресии: 

У = 776,1 + 134,414 х D + 25,5811 х D х R 

Энергетические затраты на применение жидких органических удобрений рассчитывают на основании 
уравнения регрессии: 

У = 907 + 30,2282 х D + 28,4138 х D х R 

Длительность действия и последействия твердых органических удобрений составляет 3 года, поэтому на 
первую культуру обычно относят 60% всех затрат. 

Для расчета энергетической эффективности наряду с энергозатратами на органические удобрения 
необходимо рассчитать валовую и обменную энергию, накопленную в растениеводческой продукции, с учетом 
ее качества. 

Питательная ценность растениеводческой продукции определяется не всей валовой энергией, 
освобождающейся при прямом сжигании, а лишь той частью, которую организм может использовать, т.е. 
обменной (физиологически полезной) энергией. 

При энергетическом анализе приоритет должен отдаваться обменной энергии, которая более объективно 
отражает качество продукции и ее физиологическую ценность для человека и животных. 

При расчете энергетической эффективности в севообороте, содержание валовой энергии в 1 к.ед. 
принимают за 16,17 Мдж, обменной энергии - 9,31 МДж. Нормативы затрат на уборку, доработку и 
реализацию 1 ц к.ед., полученного за счет применения удобрений, в среднем составляют 270 МДж. 

Так, при анализе энергетической эффективности применения органических удобрений в различных типах 
полевых севооборотов на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве удельные энергозатраты и 
энергоотдача зависели от доз органических удобрений и их агрономической эффективности, типа севооборота 
и биологических особенностей возделываемых в них сельскохозяйственных культур (таблица) [1]. 

65 

П
ол

ес
ГУ

mailto:bosakl@ttit.by


Применение органических удобрений оказалось энергетически эффективным во всех типах полевых 
севооборотов. Удельные энергозатраты в зависимости от типа севооборота и органической нагрузки составили 
611,6-772,8 МДж/ц, энергоотдача- 1,21-1,52. 

Таблица. Энергетическая эффективность применения органических удобрений 
в севооборотах на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве 

Вариант Сбор к.ед., 
ц/га 

Прибавка, 
ц/га к.ед. Удельные энергозатраты, МДж/ц Энергоотдача 

Зернотравяной севооборот 
Без удобрений 58,3 — — — 

Навоз, 8 т/га 63,5 5,2 771,8 1,21 
Зернопропашной севооборот 

Без удобрений 31,7 — — 

Навоз, 12 т/га 42,5 1(1.8 611,6 1,52 
Зерновой севооборот 
Без удобрений 45,0 — — — 

Навоз, 16 т/га 54,5 9,5 772,1 1,21 
Льняной севооборот 

Без удобрений 43,1 — — — 

Навоз, 17 т/га 53,5 10,4 754,6 1,23 

Литература 
1. Босак, В.Н. Агроэкономическая эффективность применения удобрений / В.Н. Босак. - Минск: БелНИВНФХ в АПК, 

2005 . -44 с. 
2. Методика определения энергетической эффективности применения минеральных, органических и известковых удоб-

рений / Г.В. Василюк [и др.]. - Минск: БелНИИПА, 1996. - 52 с. 
3. Основы энергосбережения в системе применения удобрений / С П. Кукреш [и др.]; УО "БГСХА". — Горки, 2008. -

48 с. 

УДК 636.2.082 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ДИАГНОСТИКЕ МУТАЦИИ СИНДРОМА 

ИММУНОДЕФИЦИТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
Л.А. Танана1, Т.И. Епишко2, Р.В. Трахимчик' 

'Гродненский государственный аграрный университет 
2Полесский государственный университет 

BLAD (синдром иммунодефицита крупного рогатого скота) - это аутосомное, рецессивное, непатогенное 
заболевание, приводящее к нарушению иммунного ответа организма на инфекционные агенты. Клинические 
симптомы проявления мутации в гомозиготном состоянии разнообразны, однако доминируют нарушения рес-
пираторной функции и функции желудочно-кишечного тракта. Организм животных, несущих в своем генотипе 
мутантный аллель в гомозиготном состоянии (CD 18 ІІ ГІ ), не способен противостоять вирусным и бактериаль-
ным инфекциям, что приводит к снижению иммунитета животных и заканчивается летальным исходом в пер-
вые месяцы развития. Гетерозиготные носители мутантного гена (CD181L/BL) фенотипических отклонений не 
имеют. Мутация приводит к множественным дефектам функции лейкоцитов. Миграция лейкоцитов к месту 
проникновения патогенов оказывается заблокированной, что исключает эти клетки из процесса уничтожения 
инфекции и вызывает усиление восприимчивости к инфекции. Мутация в гене CD 18 нарушает нормальную 
функцию нейтрофилов, которые теряют способность мигрировать через эпителий капилляров и субэпителиаль-
ные мембраны. Наблюдаются характерные изменения в сывороточных белках (гипоальбуминамия и гипергло-
булинонемия) и острая нейтрофилия. Картина крови у больных животных по лейкоцитарному составу напоми-
нает лейкоз. 

Родоначальником синдрома является голштинский бык-производитель Осборндайл Айвенго 1189870 (1952 
г. рожд.), считавшийся выдающимся производителем. Спустя 40 лет, когда стало известно, что он является но-
сителем BLAD-синдрома, его наследственный материал оказался широко распространенным среди черно-
пестрых и красно-пестрых пород крупного рогатого скота. 

Селекция на элиминацию данной мутации на уровне фенотипа является неэффективной в связи с низкой 
частотой гомозигот по отношению к гетерозиготам. Единственным способом выявления мутации в гене CD 18 к 
настоящему времени является ПЦР-ПДРФ анализ. 

В большинстве развитых стран Европы и Америки созданы специальные программы по снижению частоты 
встречаемости аллеля BLAD-синдрома в популяциях скота черно-пестрой породы. Быки-производители, яв-
ляющиеся носителями мутации гена CD 18, не допускаются для племенного использования. 
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