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IDENTIFICATION OF ADULTERATED PRODUCTS OF MARAL FARMING 
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Приоритетным направлением в развитии Алтайского 

края является экологический туризм, а значит, знаком-
ство с культурными традициями, в том числе этнически-
ми, медицинскими и кулинарными. Марал обитает в эко-
логически чистых и уникальных по макро-, микроэлемен-

там местах. Поэтому продукция мараловодства очень 
востребована и подвергается фальсификации. Нами был 
проведен сравнительный анализ черепа марала и круп-
ного рогатого скота (КРС) по соотношению размеров но-
совых раковин. Визуально череп марала имеет большую 
длину и меньшую ширину, чем череп КРС. Однако такой 
метод сравнения недостаточно точен, для решения дан-
ной проблемы мы проводили сагиттальный распил чере-
па, с последующими промерами и анализом результатов. 
Исследования осуществлялись на факультете ветери-
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нарной медицины Алтайского ГАУ. Материал от маралов 
отбирался в мараловодческих хозяйствах Алтайского 
края и Республики Алтай, а от крупного рогатого скота – 
в Новосибирской области. Носовая полость марала и 
КРС состоит из правой и левой вентральной, дорсальной 
и средней носовых раковин, каждая из которых имеет 
задний и средний отдел. У марала задний отдел левой 
дорсальной носовой раковины в среднем на 0,5 см шире 
соответствующего у КРС; а у КРС задний отдел правой 
вентральной носовых раковин примерно на 0,5 см шире 
соответствующего у марала. У марала мускулатура че-
репа более темная, чем у КРС, в связи с большим со-
держанием железа. По этой же причине мясо имеет 
сладковато-металлический привкус. Имеет упругую кон-
систенцию, однородную на разрезе. Таким образом, 
определить подлинную принадлежность черепа марала 
возможно, зная соотношение следующих параметров: 
ширины заднего отдела левой дорсальной и правой вен-
тральной носовых раковин, а также особенности муску-
латуры черепа. 

 
Keywords: ecological tourism, adulteration, identifica-

tion, maral farming products, maral (Cervus elaphus sibiri-
cus), cattle, skull, nasal cavity, nasal concha, muscles. 

 
Ecological tourism is a priority direction in the develop-

ment of the Altai Region; that means the acquaintance with 
cultural traditions including ethnic, medical and culinary. The 

maral (red deer subspecies) lives in ecologically clean areas 
that are unique in terms of macro- and microelements. 
Therefore, the products of maral farming are in great demand 
and subject to adulteration. We carried out a comparative 
analysis of skulls of marals and cattle regarding the ratio of 
nasal concha sizes. Visually, the maral skull has a greater 
length and smaller width than cattle skull. However, this 
comparison method is not accurate enough; to solve this 
problem, we made sagittal skull cuts with subsequent meas-
urements and analysis of the results. The studies were con-
ducted at the Department of Veterinary Medicine of the Altai 
State Agricultural University. The material from marals was 
selected on maral breeding farms of the Altai Region and the 
Republic of Altai; from cattle – in the Novosibirsk Region. 
The nasal cavity of the maral and cattle consists of the right 
and left ventral, dorsal and middle conchae. Each concha 
has a posterior and middle section. In the maral, the posteri-
or part of the left dorsal concha is on average by 0.5 cm wid-
er than that of the cattle; and in cattle, the posterior part of 
the right ventral concha is about 0.5 cm wider than that in the 
maral. The maral has the muscles of the skull darker than 
those of cattle due to greater iron content. For the same rea-
son, maral meat is of sweet-metallic taste. It has elastic con-
sistency and the cut is uniform. Thus, it is possible to identify 
maral skull by knowing the ratio of the following indices: the 
width of the posterior part of the left dorsal and right ventral 
conchae, as well as the features of skull muscles. 
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Введение 
Приоритетным направлением в развитии Ал-

тайского края является экологический туризм. 
Под этим термином понимают активную форму 
отдыха, основанную на максимально рациональ-
ном использовании природных ресурсов. Одно из 
обязательных условий осуществления экотуризма 
– знакомство с культурными традициями, в том 
числе этническими, медицинскими и кулинарны-
ми. Это невозможно без использования продук-
ции из сырья животного и растительного проис-
хождения Горного Алтая [1]. 

Марал является частью культуры тюркских 
народов, он обитает в экологически чистых и уни-
кальных по макро-, микроэлементам местах [2]. 
Поэтому продукция мараловодства: кровь, панты, 

эндокринное сырье, мясо, шкуры, кости востребо-
ваны [3, 4].  

Мясо маралов имеет высокую пищевую цен-
ность и врачами относится к диетическому [5], так 
как содержит витамины, а в мышечной ткани пре-
обладает их водорастворимая форма. С увеличе-
нием упитанности растет и показатель жирорас-
творимых витаминов [6]. В мясе высокое содер-
жание лизина, лейцина, изолейцина [7, 8].  

Мышечное волокно у маралов практически не 
отличается от крупного рогатого скота (КРС), мясо 
средневолокнистое. Мышцы покрыты тонкой, 
плотной белой фасцией, со слабо выраженной 
рыхлой соединительной тканью. Жир белый туго-
плавкий, откладывается под кожей в области кру-
па, поясницы и около почек. Прослоек жира меж-
ду мышцами нет, т.е. мраморность в мясе мара-
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лов отсутствует. Температура плавления жира – 
+48…+50°С, застывания – +38…+40°С [7, 8].  

В связи с этим проблема нарушения техноло-
гии изготовления продукции мараловодства, а 
именно ее фальсификата, актуальна, особенно 
часто для этого используют продукцию от крупно-
го рогатого скота (КРС) [8]. 

Цель и задачи – провести сравнительный 
анализ черепа марала и крупного рогатого скота 
для определения видовой принадлежности. 

Нами был проведен сравнительный анализ 
черепа марала и крупного рогатого скота по неко-
торым параметрам. Полученные данные являют-
ся основой для идентификации черепа марала от 
головы КРС после снятия шкуры. 

Визуально череп марала имеет большую дли-
ну и меньшую ширину. Однако такой метод срав-
нения недостаточно точен, а после распила чере-
па, особенно поперечного, визуальная оценка 
значительно усложняется. 

 
Объекты и методы исследования 

Описывали череп марала, основываясь на ра-
боты Ю.М. Малофеева (2007) [9]. Проводили 
морфометрию носовых раковин маралов и КРС 
посредством сагиттального распила черепа с по-
следующими промерами и анализом результатов 
[10]. Промеры носовых раковин – по методике 
[11], расстояние до носового отверстия – по мето-
дике [12].  

Исследовали 6 черепов маралов и 6 черепов 
КРС в возрасте 18 месяцев, поскольку фальсифи-
кация продукции более молодых животных встре-
чается редко в связи с отсутствием экономиче-
ской выгоды их убоя, а размеры черепов живот-
ных из более возрастных групп, основываясь на 
данных проведенного нами исследования, прак-
тически не меняются [13]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Носовая полость марала и КРС покрыта сли-
зистой оболочкой, которая у входа в носовую по-
лость имеет желтоватый цвет, а на остальных 
участках – розовой, слизистая покрыта слизепо-
добным секретом. 

Носовая полость марала и КРС состоит из 
правой и левой вентральной, дорсальной и сред-

ней носовых раковин, каждая из которых имеет 
задний и средний отдел (рис. А, В). 

Вентральная носовая раковина соприкасается 
с решетчатой и верхнечелюстной костями, дор-
сальная крепится к внутренней поверхности носо-
вой кости и глазничной пластинке, при этом также 
соприкасаясь с решетчатой костью.  

Средняя носовая раковина располагается сра-
зу под дорсальной. Строение их у марала и круп-
ного рогатого скота практически идентично, за 
исключением костной пластинки вентральной но-
совой раковины, которая у крупного рогатого ско-
та разделяется на 2 части и спиралевидно закру-
чивается. 

В таблице 1 представлены данные о размерах 
носовой полости маралов. В таблице 2 представ-
лены данные для КРС. 

 
Заключение 

1. Длина носовых раковин (соответствую-
щих) у маралов и КРС в возрастной группе  
18 мес. практически идентична. 

2. У марала задний отдел левой дорсальной 
носовой раковины в среднем на 0,5 см шире со-
ответствующего у КРС. 

3. У КРС задний отдел правой вентральной 
носовой раковины примерно на 0,5 см шире соот-
ветствующего у марала. 

Для определения фальсификации по черепу 
марала необходимо также принимать в расчет 
некоторые особенности: у марала мускулатура 
черепа более темная, чем у КРС, в связи с боль-
шим содержанием железа. По этой же причине 
мясо имеет сладковато-металлический привкус. 
Имеет упругую консистенцию, однородную на 
разрезе. 

Продукция мараловодства является ценным 
биологическим сырьем, обладающим уникальны-
ми физико-химическими свойствами, поэтому 
подвергается фальсификации. 

 
Вывод 

Определить подлинную принадлежность чере-
па марала возможно, зная соотношение следую-
щих параметров: ширину заднего отдела левой 
дорсальной и правой вентральной носовых рако-
вин, а также особенности мускулатуры черепа. 
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Рис. Череп марала, возраст 18 месяцев: 
А – сагиттальный, В – поперечный распил; 1 – дорсальная правая носовая раковина, задний отдел;  
2 – дорсальная правая носовая раковина, средний отдел; 3 – вентральная правая носовая раковина,  

задний отдел; 4 – вентральная левая носовая раковина, задний отдел;  
5 – средняя правая носовая раковина, задний отдел;  
6 – средняя левая носовая раковина, задний отдел 

 
Таблица 1 

Размеры носовых раковин маралов в возрасте 18 мес. 
 

Показатели (промеры) 
Дорсальная 

носовая раковина 
Вентральная 

носовая раковина 
Средняя 

носовая раковина 
правая левая правая левая правая левая 

Длина, см 20,5±2,0 20,6±2,3 18,5±2,1 21,2±1,8 6,0±0,5 5,7±0,5 
Ширина, см: 

задний отдел 
средний отдел 

 
1,8±0,2 
1,6±0,2 

 
2,5±0,03 
2,0±0,03 

 
4,43±0,4 
4,45±0,2 

 
4,5±0,3 
4,6±0,3 

 
- 
- 

 
- 
- 

Расстояние  
до носового отверстия* 7,5±0,4 7,7±0,3 4,3±0,2 4,4±0,4 - - 

Примечание. Результаты статистических исследований биологически достоверны. P≥0,95. *Расстояние от носо-
вого отверстия до соответствующей раковины. 

6 

5
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Таблица 2  
Размеры носовых раковин крупного рогатого скота в возрасте 18 мес. 

 

Показатели  
(промеры) 

Дорсальная 
носовая раковина 

Вентральная 
носовая раковина 

Средняя 
носовая раковина 

правая левая правая левая правая левая 
Длина, см 19,8±0,3 20,0±0,6 17,9±1,3 19,2±1,6 5,3±0,6 5,5±0,26 

Ширина, см: 
задний отдел 

средний отдел 

 
1,85±0,27 
1,65±0,7 

 
2,15±0,3 
2,0±0,5 

 
5,0±0,5 
4,8±0,6 

 
5,3±0,6 
5,2±0,2 

 
- 
- 

 
- 
- 

Расстояние  
до носового отверстия* 7,1±0,56 7,3±0,12 4,0±0,56 4,2±0,6 - - 

Примечание. Результаты статистических исследований биологически достоверны. P≥0,95. 
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Целью исследований является изучение источников 

артериальной васкуляризации и пространственной орга-
низации микроциркуляторного русла матки яйцевода у 
курицы «Хайсекс белый». Объектами исследования слу-
жили 5 тушек взрослых куриц в возрасте 160-180 сут. 
методом обычного препарирования. Морфофункцио-
нальный анализ артериальной системы органов размно-
жения основывается на детальном изучении единства 

артериальных сосудов с тканевыми структурами, в зна-
чительной степени отражающими их строение и физио-
логические особенности функционирования, обеспечи-
вая определенные закономерности в их строении и вли-
яние на особенности артериального кровотока. В резуль-
тате проведенных исследований установлено, что ос-
новными источниками артериального кровоснабжения 
матки яйцевода у куриц принимают участие экстраорган-
ные артерии: краниальная и каудальная. В интраорган-
ном кровоснабжении правой и левой сторон матки яйце-
вода отмечается ассиметрия. Основными источниками 
васкуляризации матки являются краниальная и каудаль-




