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НОСОГУБНОЕ ЗЕРКАЛО МАРАЛОВ КАК ПРИЗНАК В СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ2 

 

Цель работы – изучение взаимосвязи типов дерматоглифа носогубного зеркала у маралов-

рогачей с пантовой продуктивностью. Задачи: изучить типы узоров носогубного зеркала у ма-

ралов разных возрастных категорий; рассчитать наличие определенных типов узоров носогуб-

ного зеркала маралов в стаде; изучить пантовую продуктивность маралов с выявленными узо-

рами наружной части органа обоняния. Объектом послужили узоры дерматоглифа носогубного 

зеркала и его цвет, показатели пантовой продуктивности маралов-рогачей. Эксперименталь-

ная часть проведена на маралах (n=300) шебалинского типа алтае-саянской породы в ПЗ ООО 

«Марал-Толусома» (Республика Алтай) в возрасте от 2 до 6 лет. Материал был получен во 

время плановых зооветеринарных обработок в 2020 г. Визуальная оценка кожного строения 

складок, возвышений, впадин проводилась на живых объектах и фотоснимках их носогубного 

зеркала. Пантовая продуктивность определялась путем снятия линейных параметров со ство-

ла и отростков панта и взвешивания на весах. Выявлено, что наружняя поверхность носогубно-

го зеркала маралов неровная, бугристая, на ней располагаются множество выступов гребне-

видной формы и воронкообразные углубления с осязательными волосками, образуя различные 

узоры. Установлены на поверхности безволосой носогубной кожи два типа дерматоглифа: «Ма-

лина» и «Каменная брусчатка». Каждый тип характеризуется различным числом валиков (от 

137 до 317 шт.), отличающихся между собой размерами. Помимо кожных валиков, на поверхно-

сти носогубного зеркала располагаются кратерообразные впадины, или воронкообразные уг-

лубления, из которых растут пучки волос. Среднее количество валиков на носогубном зеркале 

маралов от 205,6 до 260,3 шт., количество кратерообразных углублений от 22,4 до 26,5 шт. 

соответственно. Из 300 обследованных рогачей частота встречаемости маралов с дерматог-

лифом «Малина» составила 60,66 %, оставшееся количество приходится на особей с дерма-

тоглифом «Каменная брусчатка».  
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MARAL NASOLABIAL PLANE AS A TRAIT IN SELECTION AND BREEDING 
 

The aim of the work is to study the relationship between the types of dermatoglyph of the nasolabial 
plane in stag deer with antler productivity. Tasks: to study the types of patterns of the nasolabial plane in 
marals of different age categories; calculate the presence of certain types of patterns of the nasolabial 
plane of deer in the herd; to study the antler productivity of marals with identified patterns of the outer part 
of the olfactory organ. The objects were the patterns of the dermatoglyph of the nasolabial plane and its 
color, indicators of the antler productivity of stag deer. The experimental part was carried out on marals 
(n=300) of the Shebalinsky type of the Altai-Sayan breed in the PZ (stud farm) of LLC Maral-Tolusoma 
(Republic of Altai) at the age of 2 to 6 years. The material was obtained during planned veterinary treat-
ments in 2020. A visual assessment of the skin structure of folds, elevations, depressions was carried out 
on living objects and photographs of their nasolabial plane. Antler productivity was determined by taking 
linear parameters from the trunk and processes of the antler and weighing on the scales. It was revealed 
that the outer surface of the nasolabial plane of deer is uneven, bumpy, it has many comb-shaped protru-
sions and funnel-shaped depressions with tactile hairs, forming various patterns. Two types of 
dermatoglyphs were established on the surface of hairless nasolabial skin: Raspberry and Stone paving. 
Each type is characterized by a different number of rollers (from 137 to 317 pieces), which differ in size. In 
addition to skin rollers, on the surface of the nasolabial plane there are crater-shaped depressions, or fun-
nel-shaped depressions, from which tufts of hair grow. The average number of ridges on the nasolabial 
plane of marals is from 205.6 to 260.3 pcs., the number of crater-shaped depressions is from 22.4 to 26.5 
 pcs. respectively. Of the 300 examined stags, the frequency of occurrence of marals with the 
dermatoglyph Malina was 60.66%, the remaining number falls on individuals with the dermatoglyph Stone 
paving. 

Keywords: maral, traits, nasolabial plane, selection, breeding, velvet antler productivity 
For citation: Tishkovа Yе.V. Maral nasolabial plane as a trait in selection and breeding // Bulliten 

KrasSAU. 2022;(2):98–105 (In Russ.). DOI: 10.36718/1819-4036-2022-2-98-105. 
 

Введение. Мараловодство, как одно из на-
правлений оленеводства, представляет собой 
довольно ощутимый резерв в решении продо-
вольственной проблемы в Российской Федера-
ции. Использование данного резерва вполне 
возможно осуществлять как путем увеличения 
поголовья маралов, так и путем выявления их 
потенциальной продуктивности [1]. Россия яв-
ляется единственной среди стран, которая рас-
полагает алтае-саянской породой маралов [2]. 
Мараловодство является высокорентабельной 
отраслью и приносит огромную прибыль народ-
ному хозяйству нашей страны. В настоящее 
время в мараловодческой отрасли наиболее 
рентабельными являются производство пантов 
и получение племенного молодняка. Для полу-
чения основной продукции – пантов, повышения 
качества и снижения себестоимости необходи-
мо изыскивать возможности, внедрение которых 
внесет значительный вклад в развитие марало-
водства России [3]. 

Для усовершенствования некоторых элемен-
тов селекционно-племенной работы в марало-

водстве возникает необходимость выявления 
связи узоров дерматоглифа носогубного зерка-
ла с продуктивными качествами маралов-
рогачей. 

Дерматоглифика – наука о кожных рисун-
ках – сравнительно молодая наука. Дерматог-
лиф животных представляет собой плотную, 
очень прочную внешнюю оболочку наружного 
органа обоняния животного с развившимися на 
ней сосочками, валиками и бугорками, обра-
зующими сложный рельеф [4]. Носогубное зер-
кало маралов представляет собой интерес в 
связи с тем, что имеет разнообразное наличие 
рисунков (узоров), которые закладываются в 
эмбриональный период, являются строго инди-
видуальными и сохраняются в течение всей 
жизни [5, 6]. 

У маралов изучением особенностей дерма-
тоглифов носогубного зеркала занимались 
Ю.М. Малофеев, В.О. Липовик, Н.Д. Овчаренко. 
Большая часть их работ посвящена микромор-
фологии и гистологии носогубного зеркала. 
В 2010 г. Ю.М. Малофеев, В.О. Липовик провели 

https://translate.academic.ru/stud%20farm/ru/en/
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работу по обнаружению связи между окраской 
носогубного зеркала и типом валиков с продук-
тивностью без учета возраста на 60 головах ма-
ралов в одном из мараловодческих хозяйств 
Республики Алтай. Других литературных данных 
по определению связи между узором дерматог-
лифа носогубного зеркала с пантовой продуктив-
ностью у маралов не обнаружено [7–11]. 

В данной статье предстояло выявить осо-
бенности строения наружной части органа обо-
няния маралов-рогачей в связи с их продуктив-
ными качествами. 

Цель исследований – изучить взаимосвязь 
дерматоглифов носогубного зеркала у маралов-
рогачей с пантовой продуктивностью. 

Задачи: изучить типы узоров носогубного 
зеркала у маралов разных возрастных катего-
рий; рассчитать наличие определенных типов 
узоров носогубного зеркала маралов в стаде; 
изучить пантовую продуктивность маралов с 
выявленными узорами наружной части органа 
обоняния. 

Объекты и методы. Экспериментальная 
часть проведена на маралах (n=300) шебалин-
ского типа алтае-саянской породы в Республике 
Алтай ПЗ ООО «Марал-Толусома» в возрасте 
от 2 до 6 лет. Объектом послужили узоры дер-
матоглифа носогубного зеркала и его цвет, по-
казатели пантовой продуктивности. Материал 
был получен во время плановых зооветеринар-
ных обработок. Визуальная оценка кожного 
строения складок, возвышений, впадин прово-
дилась на живых объектах и фотоснимках их 
носогубного зеркала. 

Пантовая продуктивность определялась пу-
тем снятия линейных параметров со ствола и 
отростков панта и взвешиванием на весах, за-
тем в соответствии с бонитировочной шкалой 
распределялась по классам. Выборочные па-
раметры, приводимые в таблицах, имеют сле-
дующие обозначения: М – среднее значение 
массы пантов, m – ошибка среднего; Dст – 
среднее значение длины ствола, d – ошибка 
среднего; Ост – среднее значение обхвата 
ствола, о – ошибка среднего; lim – пределы 
варьирования значений признака. Все расчеты 
изменчивости показателей продуктивности и 
другие полученные данные обработали с при-
менением стандартных формул по общеприня-
тым методикам Н.И. Коростелевой и др. [11]. 
Анализ провели в лаборатории разведения и 
болезней животных отдела «ВНИИПО». 

Результаты и их обсуждение. Во всех ма-
раловодческих хозяйствах в целях определения 
племенной ценности животных ежегодно прово-
дится оценка качественных показателей мара-
лов-рогачей, которая является основополагаю-
щим мероприятием селекционно-племенной 
работы. 

При проведении бонитировки маралов-
рогачей обязательно отслеживают следующие 
параметры: масса сырых пантов, количество 
отростков, длина ствола, толщина ствола, дли-
на надглазничного, среднего и ледяного отрост-
ков, глубина раздвоя и упитанность пантов. В 
таблице 1 представлены параметры массы пан-
тов (М), основных промеров длины (Dст) и об-
хвата (Ост) ствола по возрастным категориям. 

 
Таблица 1 

Биометрические показатели массы сырых пантов, кг 
 

Возраст М ±m lim Dст±d lim Ост±о lim rM-Dст 
rM-
Ост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16-летние 8,32±0,75 4,7–12,5 82,17±1,70 77–89 19,83±0,95 16–24 0,60 0,78 

15-летние 8,90±0,77 4,8–14,7 69,80±6,82 61–95 19,20±1,16 16–24 0,44 0,69 

14-летние 9,31±0,43 4,3–15,9 71,55±2,08 62–85 18,62±0,37 14–23 0,26 0,93 

13-летние 9,55±0,36 4,4–15,1 69,15±1,32 57–82 19,12±0,37 16–24 0,42 0,52 

12-летние 10,10±0,35 4,3–16,1 66,55±1,70 51–84 18,90±0,51 15–24 0,37 0,49 

11-летние 10,45±0,32 4,3–17,9 65,93±1,32 53–77 19,10±0,43 16–24 0,45 0,63 

10-летние 10,50±0,41 5,6–18,7 66,57±1,35 53–80 18,22±0,46 15–24 0,60 0,58 

9-летние 10,18±0,60 5,3–17,7 62,35±2,51 51–80 17,29±0,45 14–24 0,56 0,74 

8-летние 9,90±0,43 4,5–15,7 68,55±1,89 51–84 18,45±0,43 15–24 0,52 0,36 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-летние 8,10±0,47 3,7–15,0 65,92±3,80 50–75 17,42±0,82 13–22 0,60 0,78 

6-летние 7,56±0,45 5,5–14,0 69,48±1,27 58–79 18,84±0,40 16–22 0,44 0,69 

5-летние 6,30±0,40 2,5–11,0 60,66±1,96 47–84 16,88±0,33 13–20 0,53 0,59 

4-летние 4,85±0,34 2,4–6,0 54,89±3,13 42–75 15,72±0,60 12–21 0,48 0,74 

3-летние 3,80±0,16 2,6–4,7 49,32±2,54 39–65 14,77±0,48 12–19 0,44 0,62 

2-летние 3,70±0,14 1,8–5,3 39,80±2,09 32–50 14,60±0,40 12–19 0,53 0,50 

Среднее 
по рогачам 

8,45±0,15 1,8–18,7 64,13±0,73 32–95 18,00±0,15 12–24 0,63 0,82 

 
В исследуемом стаде у маралов панты ха-

рактеризуются как короткие, но толстые, что 
подтверждается превосходством коэффициента 
корреляции между массой пантов и обхватом 
ствола (r=0,82). По возрастным группам коэф-
фициенты корреляции между массой пантов и 
основными промерами пантов положительные, 
высокие, средней силы. Рогачи по пантовой 
продуктивности характеризуются как имеющие 
широкие пределы варьирования массы пантов 
от 1,8 до 18,7 кг, со средней продуктивностью на 
одного рогача 8,45 кг сырых пантов и 3,70 кг на 
одного перворожку. 

Нами установлено, что наружняя поверх-
ность носогубного зеркала маралов характери-
зуется неровной бугристой поверхностью. 

В связи с тем, что на ней располагаются множе-
ство выступов гребневидной формы и воронко-
образные углубления с осязательными волос-
ками, образуя различные узоры. Выявлено на 
поверхности безволосой носогубной кожи два 
типа дерматоглифа: «Малина» и «Каменная 
брусчатка». Каждый тип характеризуется раз-
личным числом валиков (от 137 до 317 шт.), от-
личающихся между собой размерами. Среднее 
количество валиков на носогубном зеркале ма-
ралов от 205,6 до 260,3 шт., количество крате-
рообразных углублений от 22,4 до 26,5 шт. со-
ответственно. В таблице 2 представлены пара-
метрические показатели наружной части органа 
обоняния и пантовой продуктивности маралов. 

Таблица 2 
Количественные показатели носогубного зеркала маралов 

 

Возраст. 
группа 

Малина Каменная брусчатка 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ва
л

ик
ов

, ш
т.

 

К
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1 2 3 4 5 6 7 

2-летки 182±0,22 19±0,11 3,65±0,15 165±1,33 24±0,10 3,75±0,17 

3-летки 277±0,37 23±0,12 3,74±0,16 242±1,56 18±0,12 3,86±0,16 

4-летки 284±1,47 23±0,13 4,75±0,12 253±1,49 20±0,11 4,95±0,11 

5-летки 241±0,98 20±0,12 6,32±0,22 169±1,62 28±0,16 6,29±0,19 

6-летки 264±1,18 24±0,14 7,14±0,14 214±1,91 28±0,14 7,91±0,12** 

7-летки 286±0,98 18±0,11 7,78±0,22 289±2,04 28±0,12 8,45±0,14* 

8-летки 232±1,69 24±0,11 9,82±0,18 198±2,88 21±0,11 10,8±0,18** 

9-летки 213±0,73 27±0,09 9,69±0,17 195±2,23 23±0,10 10,46±0,14* 

10-летки 299±1,12 30±0,09 10,69±0,17 188±2,18 30±0,16 10,27±0,13 

11-летки 278±1,42 23±0,10 9,83±0,14 165±1,85 24±0,12 10,85±0,11** 

12-летки 289±1,33 18±0,11 9,56±0,16 203±1,69 27±0,13 10,69±0,14** 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

13-летки 275±2,0 19±0,12 8,33±0,21 234±1,87 29±0,13 10,87±0,16** 

14-летки 243±0,92 23±0,11 10,05±0,15 183±1,39 30±0,12 10,39±0,11 

15-летки 232±1,12 20±0,13 8,32±0,16 209±1,75 35±0,14 9,18±0,13** 

16-летки 287±1,57 24±0,10 7,57±0,17 199±1,35 29±0,13 9,35±0,17** 

*p<0,01; **p<0,001. 
 

Из данных таблицы 2 видно превосходство 
по массе пантов у маралов с рисунком носогуб-
ного зеркала «Каменная брусчатка» – от 400 до 
1500 г. Групповой зачет пантовой продуктивно-
сти рогачей имеет достоверное подтверждение 
лишь в старших возрастных категориях от 6 до 
16 лет. По всей вероятности, это обусловлено 
количеством рогачей с разными типами дерма-
тоглифа в группе. Либо тем, что до пятилетнего 
возраста рогачи растут и набирают силу. Лишь 
достигнув полного физического развития, мак-
симально начинают реализовывать продуктив-
ные качества, имеющие тесные прямые, раз-
личной силы, корреляционные связи между 
признаками и продуктивностью. 

Из 300 обследованных рогачей частота 
встречаемости маралов с дерматоглифом «Ма-
лина» составила 60,66 %, оставшееся количе-
ство приходится на особей с дерматоглифом 
«Каменная брусчатка».  

На рисунке представлены зеркала маралов-
рогачей одногодков с характеристикой индиви-

дуальной пантовой продуктивности за период 
производственной эксплуатации. У особей, от-
личающихся по типу носогубного зеркала, вы-
явили значительные различия в их индивиду-
альной продуктивности за период (жизни в ста-
де) хозяйственного использования. Так, от ма-
рала 2007 г. рождения с рисунком «Каменная 
брусчатка» на дерматоглифе за время эксплуа-
тации нарезано 102,6 кг сырых пантов, что на 
20,9 кг больше в отличие от сверстника с узо-
ром «Малина». Маралом 2008 г. рождения с ри-
сунком носогубного зеркала «Каменная брус-
чатка» за продуктивный период произведено 
90,4 кг пантов. В отличие от него рогач этого же 
года рождения с дерматоглифом «Малина» вы-
дал 58,6 кг, что меньше на 31,64 кг. От рогача-
производителя 2011 г. рождения с типом дерма-
тоглифа «Каменная брусчатка» получено 73,7 кг 
пантов, его одногодок с дерматоглифом «Мали-
на» за одинаковое время нахождения в стаде 
дал на 16,42 кг пантовой продукции меньше. 

 

  
Рогач 2007 г.р., пант. прод.81,7 кг; инв № 2/114; Рогач 2007 г.р., пант. прод. 102,6 кг; инв № 2/054; 

тип дерматоглифа «Малина» тип дерматоглифа «Каменная брусчатка» 
 

Различия по продуктивности в зависимости от типа дерматоглифов 
носогубного зеркала рогачей 
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Рогач 2008 г.р., пант.прод. 58,76 кг; инв № 0/080; Рогач 2008 г.р., пант. прод. 90,4 кг; инв № 87; 

тип дерматоглифа «Малина» тип дерматоглифа «Каменная брусчатка» 

  
Рогач 2011 г.р., пант. прод. 57,3 кг; инв № 11/017; Рогач 2011 г.р., пант. прод. 73,72 кг; инв № 11т23; 

тип дерматоглифа «Малина» тип дерматоглифа «Каменная брусчатка» 
 

Окончание рис. 
 

Заключение 
 

По результатам научно-исследовательской 
работы получены новые знания о наружной 
части органа обоняния маралов (дерматоглиф 
носогубного зеркала): 

1. На поверхности безволосой части носо-
губного зеркала установлены два типа дерма-
тоглифа – «Малина» и «Каменная брусчатка». 

2. Из 300 обследованных рогачей частота 
встречаемости маралов с дерматоглифом «Ма-
лина» составила 60,66 %. 

3. При сравнении пантовой продуктивности 
маралов с разными рисунками носогубного зер-
кала получили статистически значимые разли-
чия p<0,01; p<0,001 в старших возрастных груп-
пах. Так, наиболее продуктивными оказалось 
поголовье с дерматотипом «Каменная брусчат-
ка». В зачете на возрастную группу с дерматог-
лифом «Каменная брусчатка» различие может 
составлять от 0,4 до 1,5 кг. Индивидуальная 
разница у некоторых сверстников за период на-
хождения в стаде может достигать 15–30 кг, 
большей частью у рогачей с таким дерматогли-
фом. 
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