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Выводы 
1. Все дозы введения селена в комби-

корма, которые изучались, оказали поло-
жительное влияние на обмен веществ в ор-
ганизме гусят. Они, по-видимому, способ-
ствовали запуску механизмов активного 
транспорта элементов через слизистую 
оболочку тонкого кишечника, в результате 
чего усилилось всасывание и повысилось 
отложение в организме молодняка азота и 
селена. 

2. Птица второй опытной группы, кото-
рой скармливали комбикорма обогащенные 
селеном из расчета 0,4 мг/кг, по уровню 
отложения и усвоения азота, выгодно отли-
чалась от своих аналогов из контрольной и 
других опытных групп. 

3. Введение селена в состав комбикор-
мов в дозах 0,4-0,6 мг/кг увеличивало по-
ступление его в обмен. Уровень усвоения 
селена в организме гусят прямо зависел от 
уровня его потребления. 
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Введение 

Мараловодство является перспективной 
отраслью животноводства Алтайского края 
и Республики Алтай. Ареал обитания мара-
лов как преимущественно горных животных 
находится в сосняках, елово-пихтовых, лист-
венничных и кедровых лесах, а также на 
безлесых высокогорных плато Республики 

Алтай и предгорий Алтайского края. В ус-
ловиях таежного высокогорья орган зрения 
приобретает важную роль в сохранности 
жизни пантовых оленей. При беспривязном 
содержании область глаз животных под-
вержена различным заболеваниям заразно-
го и незаразного характера, а драки у сам-
цов во время гона часто приводят к трав-
мам головы. Конусовидное костное углуб-
ление черепа, глазница (orbita), вмещает и 
надежно защищает глазное яблоко с его 
вспомогательным аппаратом и защитными 
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приспособлениями. Знание особенностей 
анатомии глазницы маралов необходимо 
при диагностике и лечении заболеваний раз-
личной этиологии в этой области, ветери-
нарно-санитарной и судебной экспертизе 
продуктов убоя. 

Наиболее полные сведения о типологии 
глазницы принадлежат исследователям 
морфологии глазничной области человека 
[2, 4, 5, 9]. Достаточно подробно костная 
основа глазницы описана у хищных живот-
ных [1, 7, 10]. Специальные исследования 
по изучению глазницы у парнокопытных жи-
вотных в доступной нам литературе встре-
чались крайне редко [3, 6]. Изучение осо-
бенностей костной орбиты глаза у маралов 
впервые провели Ю.М. Малофеев,  
Н.И. Рядинская, С.Н. Чебаков [2007]. Уче-
ные описали, какими костями сформирова-
на костная орбита у марала, а также с по-
мощью морфологических измерений уста-
новили отношение морфологических пока-
зателей глазницы у молодняка 6-8 мес. от 
взрослых маралов 5-10 лет.  

Однако сведений по анатомии глазницы в 
постнатальном онтогенезе у маралов в дос-
тупной литературе мы не встретили. Кроме 
того, на наш взгляд, уточнение анатомии 
костной основы глазницы у маралов дает 
возможность более эффективно проводить 
прижизненную диагностику заболеваний 

этой области, оперативное вмешательство и 
проведение лечения с применением ретро-
бульбарной блокады. 

Целью нашей работы явилось изучение 
особенностей анатомии костной основы 
глазницы у маралов в постнатальном онто-
генезе. 

 
Объекты и методы исследований 

Нами изучены 24 головы маралов раз-
личного возраста, убитых в хозяйствах Рес-
публики Алтай. В изготовлении препаратов 
глазниц черепов маралов использовался ме-
тод препарирования и мацерации. 

 Исследованию подвергались такие мор-
фологические показатели глазницы, как ши-
рина, высота, площадь входа в глазницу и 
ее глубина, длина стенок, расстояние меж-
ду глазницами. Промеры проводили с по-
мощью циркуля, миллиметровой линейки и 
штангенциркуля. Объем глазницы (V) опре-
деляли условно, приняв ее форму за четы-
рехгранную пирамиду, по формуле:  

V глазницы = 1/3 S входа в глазницу х h 
глубина глазницы. 

 
Результаты исследований 

Костная орбита сформирована лобной 
костью, скуловым отростком лобной кости, 
лобным отростком скуловой кости, скуло-
вой костью и слезной костью (рис.). 

 

 
Рис. Костные основы глазниц маралов: A — новорожденный, В — 6 месяцев, С — 5 лет, D — 8 лет: 

1 — лобная кость; 2 — скуловой отросток лобной кости; 3 — лобный отросток скуловой кости;  
4 — скуловая кость; 5 — слезная кость; 6 — зрительное отверстие; 7 — надглазничное отверстие;  

8 — носослезные отверстия 



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

80 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (100), 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Та

б
ли

ц
а 

 
Р
аз

м
е
р
н
ы
е
 х

ар
ак

те
р
и
ст

и
к
и
 г

л
аз

н
и
ц
ы
 у

 м
ар

ал
о
в 

п
о
 в

о
зр

ас
тн

о
й
 п

е
р
и
о
д
и
за

ц
и
и
 М

±
m

, 
м

м
 

 

П
р
из

на
ки

 

Н
о
во

р
о
ж

д
е
нн

ы
е
 

6-
8 

м
е
ся

ц
е
в 

4-
6 

ле
т 

8 
ле

т 
 

и 
ст

ар
ш

е
 

аб
со

лю
тн

ы
е
 п

о
-

ка
за

те
ли

 
О

1,
 

%
 

аб
со

лю
тн

ы
е
 п

о
ка

-
за

те
ли

 
О

1,
 

%
 

О
2,

  
%

 
аб

со
лю

тн
ы
е
 

по
ка

за
те

ли
 

О
1,

  
%

 
О

2,
  

%
 

аб
со

лю
тн

ы
е
 

по
ка

за
те

ли
 

Ш
ир

ин
а 

гл
аз

ни
ц
ы
 

18
,2

5±
1,

25
 

37
,5

3
9,

75
±

2,
5 

45
,8

 
83

 
48

,3
±

2,
7 

16
,6

1
00

 
47

,6
±

1,
5 

В
ы
со

та
 г

ла
зн

иц
ы
 

16
,7

5±
0,

95
 

30
,9

42
,7

5±
3,

3 
47

,2
 

78
 

55
,1

±
3,

7 
21

,8
1
00

 
5
4,

33
±

0,
5
7 

Гл
у
б
ин

а 
гл

аз
ни

ц
ы
 

43
,3

4±
0,

81
 

46
,2

7
8,

6
±

3,
5 

37
,6

 
83

,8
 

9
2,

7
1±

3,
9 

16
,1

10
0 

93
,6

±
2,

51
 

П
ло

щ
ад

ь 
вх

о
д
а 

в 
гл

аз
ни

ц
у
, 
м

м
2  

81
1,

35
±

18
,5

 
30

 
20

6
8,

25
±

38
7,

6
1 

45
 

7
4,

9
5 

27
5
9
±

5
6 

25
 

10
0 

27
44

,0
5
±

10
9,

2 

О
б
ъ
е
м

 г
ла

зн
иц

ы
, 
м

м
3  

11
90

3,
6
±

5
41

,8
5
 

31
4,

1
5
35

20
,9

6
±

12
08

1,
5

49
,5

 
6
3,

6
8 

84
03

3±
45

03
,0

4
36

,3
1

10
0 

85
7
43

,6
±

56
77

,1
 

Д
ли

на
 м

е
д
иа

ль
но

й 
ст

е
нк

и 
34

,2
5±

0
,5

 
34

 
83

,3
3±

1,
5
2 

49
 

83
 

10
0,

28
±

3,
55

 
17

 
10

0 
10

0,
33

±
3,

78
 

Д
ли

на
 л

ат
е
р
ал

ьн
о
й 

ст
е
нк

и 
31

,5
±

1,
7
3 

34
 

7
8,

33
±

3,
21

 
5
1,

6 
85

,7
 

9
1,

1
4±

3,
6 

14
,2

10
0 

93
,3

9±
1,

52
 

Д
ли

на
 д

о
р
са

ль
но

й 
ст

е
нк

и 
33

,5
±

0,
57

 
34

 
81

,6
6±

2,
51

 
50

,5
 

84
,5

 
96

,9
2
±

2,
89

 
15

,5
10

0 
9
7
,3

3±
3,

05
 

Д
ли

на
 в

е
нт

р
ал

ьн
о
й 

ст
е
нк

и 
35

,5
±

0,
5
7 

35
 

82
±

4,
35

 
47

 
82

 
10

0,
5
±

2,
5
9 

18
 

10
0 

10
1,

42
±

2,
9
8 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

е
ж

д
у
 г

ла
зн

иц
ам

и 
44

,3
3±

2,
08

 
29

,9
12

8,
16

±
4,

16
 

5
7
,1

 
87

 
14

7
,6

±
5
,7

 
12

,9
10

0 
14

8,
6
6
±

5
,1

3 

П
р
им

е
ча

ни
е
. 
О

1 
—
 о

тн
о
си

те
ль

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 с

ко
р
о
ст

и 
р
о
ст

а 
гл

аз
ни

ц
ы
; 
О

2 
—
 о

тн
о
си

те
ль

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 г

ла
зн

иц
ы
 м

о
ло

д
ы
х 

о
т 

вз
р
о
сл

ы
х 

ж
ив

о
тн

ы
х.

 



ЖИВОТНОВОДСТВО 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 (100), 2013 81
 

Абсолютные показатели и относительные 
размеры глазницы маралов представлены в 
таблице. 

С помощью морфометрических исследо-
ваний нами установлено, что ширина глаз-
ницы маралов к 6-8-месячному возрасту по 
сравнению с новорожденными увеличилась 
в 2,2 раза, а у взрослых животных — в 2,6, 
что составляет 83% у животных в период 
половозрелости и 37,5% у новорожденных 
от взрослых маралов. 

С возрастом значительно увеличивается и 
высота глазницы. Так, к 6-7 мес. жизни ма-
ралов высота глазницы увеличилась в  
2,5 раза, а у взрослых животных к 4-6 го-
дам — в 3,5. Соответственно, если принять 
высоту глазницы взрослого животного за 
100%, то на период новорожденности при-
ходится 31%, на первый год постнатального 
периода — 47,1%, на 4-6-й год — 22%. 

Одновременно с увеличением высоты и 
ширины увеличивается и глубина глазницы в 
первый год жизни — в 2,3 раза, а к 4-6 го-
дам — еще в 1,2 раза. 

У маралов с возрастом значительно уве-
личивается площадь входа в глазницу: к  
6-8 мес. — в 2,5, а у взрослых — в 3,4 раза 
по сравнению с новорожденными, о чем 
свидетельствуют данные таблицы. 

По нашим данным, объем глазницы у 
новорожденных маралов составляет 11,9 
(11,3-12,4) см3, в возрасте 6-8 мес. — 53,5 
(32,7-65,7) см3, в 4-6 лет — 84,0 (79,2 — 
88,2) см3. Относительная скорость увеличе-
ния объема глазницы в первый год постна-
тального развития составляет 49,5%, а к  
4-6-летнему возрасту снижается до 36,3%. 

Длина медиальной, латеральной, дор-
сальной и вентральной стенок глазницы наи-
более интенсивно увеличивается в первый 
год постнатального периода, достигая к 6-8-
месячному возрасту 83,5% от длины стенок 
глазницы взрослого марала. Во всех воз-
растных периодах вентральная стенка глаз-
ницы несколько длиннее, чем остальные, а 
наименьшее значение имеет латеральная 
стенка, что согласуется с данными Ю.М. 
Малофеева (2007). 

Интерорбитальная дистанция на черепах 
маралов к 6-8-месячному возрасту увеличи-
вается на 57,1% и достигает максимального 
значения к 4-6 годам жизни, интенсифици-
руя в 3,3 раза от периода новорожденно-
сти. 

Заключение 
Таким образом, у маралов большинство 

размеров глазницы наиболее интенсивно 
увеличивается в первый год постнатального 

периода жизни, достигая наибольшего зна-
чения к 4-6-летнему возрасту. В последую-
щие периоды жизни размерные характери-
стики глазницы существенно не меняются. 
Объяснение этому явлению мы находим в 
том, что все процессы роста в организме 
маралов происходят настолько быстро, что 
уже к концу первого года жизни наступает 
половая зрелость, а полная физиологиче-
ская — к 4-6 годам. 
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