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Разработка новых технологий, которые могут повысить эффективность 

использования азота у жвачных животных, имеет большое значение для развития молочного 

сектора животноводства. Одним из таких перспективных решений является использование 

N-карбамоилглутамата (NКГ) в качестве кормовой добавки. NКГ - неметаболизируемый 

аналог N-ацетилглутамата, аллостерического активатора карбамоилфосфатсинтетазы на 

первой стадии цикла мочевины. NКГ менее подвержен разрушению рубцовой микрофлорой, 

что делает его более эффективным для жвачных животных, он не является антибиотиком, не 

оказывает отрицательного воздействия на микрофлору рубца. Фармакодинамические 

эффекты NКГ ограничены действием на цикл мочевины, он не обладает генотоксичностью и 

безопасен для животных и человека. Цель обзора – систематизация и обобщение результатов 

исследований по изучению физиологических механизмов действия и эффктивности 

кормовой добавки NКГ у животных. Основные разделы обзора: механизм действия NКГ; 

роль аргинина в метаболизме у жвачных; влияние NКГ на продуктивность и здоровье коров; 

эффекты применения NКГ у сухостойных коров; эффекты NКГ по снижению эмиссии 

аммиака в окружающую среду; практические аспекты применения добавки NКГ. 

Применение кормовой добавки NКГ улучшает метаболическое состояние коров за счёт 

снижения концентрации аммиака в крови и повышения синтеза аргинина в орнитиновом 

цикле. Повышение продукции аргинина и его метаболитов, в том числе оксида азота, 

способствует поддержанию репродуктивного здоровья, снижению заболеваемости и 

повышению продуктивности животных. Заключили о необходимости детальных 

исследований влияния добавок NКГ на продуктивно-хозяйственные признаки и физиолого-

биохимические показатели у коров при разных условиях кормления и содержания. 
 

Ключевые слова: коровы молочных пород; кормовые добавки, N-карбамоилглутамат, цикл 

мочевины, азотистый обмен, здоровье, молочная продуктивность.  
 

Проблемы биологии продуктивных жиаотных. 2025. 1: 5-20. 

 

Введение 
 

Повышение эффективности и продуктивности пастбищных жвачных животных имеет 

ключевое значение для обеспечения устойчивого производства продуктов питания (Муратов, 

Мадумаров, 2017) Важно одновременно снизить воздействие на окружающую среду и 

удовлетворить потребности животных для поддержания репродуктивного здоровья и 

длительности хозяйственного использования. В этом контексте разработка новых 

технологий, которые могут повысить эффективность использования азота у жвачных 
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животных, имеет большое значение для развития аграрных хозяйств. Одним из таких 

перспективных решений является использование N-карбамоилглутамата (NКГ). 

Молочные продукты являются жизненно важным источником необходимых 

питательных веществ, имеющих решающее значение для здоровья человека, поддерживая 

развитие костей, функцию мышц и общее самочувствие. Молочные продукты являются 

основным источником кальция, достаточное потребление кальция из молочных продуктов 

снижает риск остеопороза и переломов костей (Heaney, 2000). Молочные продукты 

обеспечивают организм высококачественным белком, содержащим все незаменимые 

аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышц. Специальные исследования 

выявили определённые преимущества в синтезе молочного белка в сравнении с синтезом 

белка мышц (Hartman, Tang, 2007), 

Современные методы ведения молочного животноводства делают акцент на 

эффективное использованик водных и кормовых ресурсов, сокращение отходов, повышение 

производительности и снижени негативных воздействий производства молока на 

окружающую среду (Capper et al., 2009). Внедрение таких методов, как ротационный выпас 

скота, обработка навоза и использование возобновляемых источников энергии, помогает 

смягчить воздействие молочного животноводства на окружающую среду, в том числе за счёт 

сокращения выбросов парниковых газов и улучшения состояния почв (Knapp et al., 2014). 

Лактация у молочных коров сопровождается значительными изменениями 

метаболического гомеостаза, которые могут приводить к различным проблемам. Эти 

проблемы включают отрицательный энергетический баланс, дефицит незаменимых 

аминокислот, жировой гепатоз и нарушение глюконеогенеза в печени. В данном разделе 

рассматриваются основные аспекты этих проблем и их влияние на здоровье и 

продуктивность коров. 

После отёла молочные коровы часто переходят в состояние отрицательного 

энергетического баланса (ОЭБ), когда энергетические потребности для производства молока 

превышают поступление энергии с кормом. Основная причина ОЭБ — высокая 

энергетическая потребность на ранних стадиях лактации, которая не всегда может быть 

удовлетворена за счёт рациона. Это приводит к мобилизации жировых депо, повышенному 

риску кетоза и жирной дистрофии печени (Grummer, 1995). ОЭБ также приводит к 

метаболическим нарушениям, таким как гипогликемия и ацидоз, что отрицательно 

сказывается на общем здоровье коровы и её продуктивности (Drackley, 1999). 

В период лактации потребности в аминокислотах значительно возрастают. 

концентрация аминокислот в плазме крови у коров снижается после отёла в связи с 

повышенным их использованием для синтеза молока (Meijer et al., 1995). Недостаток 

лимитирующих аминокислот, таких как метионин и лизин, может ограничивать синтез 

молочного белка и снижать продуктивность (White, 2015). Глюконеогенез играет ключевую 

роль в обеспечении энергетических потребностей коров в период лактации. Добавление 

глюконеогенных субстратов, таких как пропиленгликоль и глицерин, в рацион коров может 

улучшить показатели лактации и энергетический баланс (Chung et al., 2007).  

Проблемы метаболического гомеостаза у молочных коров в период лактации 

представляют серьезный вызов для фермеров и специалистов по кормлению, а для решения 

возникающих проблемам требуется комплексный подход, включая оптимизацию рациона, 

добавление лимитирующих аминокислот и глюкогенных субстратов, а также постоянный 

мониторинг здоровья коров.  

Азот, содержащийся в грубых кормах и небелковых источниках, может быть 

превращён жвачными животными в составные компоненты мяса и молока (Шманенков и 

др., 1978; Ungerfeld et al., 2019), но до 70% содержащегося в корме азота выводится с калом 
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и мочой (Huhtanen, Hristov, 2009; Li et al., 2020). Мочевина – основной конечный продукт 

азотистого обмена, в составе которого из организма выводится избыток азота. Образование 

мочевины из аминокислот и токсичного аммиака происходит в орнитиновом цикле в 

печени. Поиск эффективных и безопасных кормовых добавок для улучшения использования 

азота жвачными животными является актуальной задачей. 

Цель обзора – систематизация и обобщение данных о влиянии кормовой добавки 

NКГ на состояние азотистого обмена, физиологический гомеостаз и здоровье у коров 

молочного направления продуктивности. 

 

Метаболические потребности в аминокислотах 
 

 Азот является ключевым структурным компонентом аминокислот (AМК), которые. 

участвуют в синтезе многих физиологически важных соединений, включая оксид азота (NO), 

полиамины, глутатион, креатин, карнитин, карнозин, гормоны щитовидной железы, 

серотонин, мелатонин и др. (Morris, 2002). Аминокислоты необходимы не только для синтеза 

молочного белка, но и для других физиологических функций, включая глюконеогенез, 

регуляцию иммунной системы и поддержание общего метаболического гомеостаза. 

Лимитирующие аминокислоты, такие как метионин и лизин, имеют особое значение, 

поскольку их дефицит ограничивает синтез молочного белка, несмотря на наличие других 

аминокислот в достаточном количестве. Глутамин, глутамат, лейцин и пролин играют 

важную роль для регуляции экспрессии генов, клеточной сигнализации, антиоксидантных 

реакций, фертильности, нейротрансмиссии и иммунитета (Harper et al., 2009). Развитие этих 

исследований привело к разработке концепции функциональных аминокислот, которые 

участвуют в ключевых локусах метаболических путей и тем самым критически важны для 

поддержания здоровья, выживания, роста, развития, лактации и воспроизводства 

высокоценных пород (Wu et al, 2016). Добавление функциональных аминокислот в рацион 

может дополнять их эндогенную продукцию и, таким образом, поддерживать выживание, 

рост, развитие и воспроизводство продуктивных животных (Harper et al., 2009, Summers. et 

al., 1988). Это особенно важно в системах выращивания жвачных животных на пастбищах, 

поскольку свежие корма и зерновые культуры содержат большую долю белка, 

распадающегося в рубце, и, следовательно, микробиологический сырой протеин становится 

основным источником аминокисллот для животных 

Снижение концентрации аминокислот в плазме крови после отёла указывает на их 

повышенное использование и необходимость дополнительного поступления с кормом 

(Meijer et al., 1995). Это особенно важно для коров в период лактации, когда потребность в 

глюкозе значительно возрастает. Некоторые аминокислоты, такие как аланин и глутамин, 

являются ключевыми предшественниками глюкозы в этом процессе, обеспечивая 

энергетические потребности организма и поддерживая уровень сахара в крови (White, 2015). 

Некоторые аминокислоты, в том числе глутамин, аргинин и цистеин, играют важную роль в 

поддержании и регуляции иммунной функции. Они необходимы для синтеза белков острой 

фазы воспаления и антител, что улучшает иммунный ответ и сопротивляемость инфекциям. 

Дефицит аминокислот может ослаблять иммунитет, увеличивая восприимчивость коров к 

различным заболеваниям, включая мастит и метрит (LeBlanc, 2010). 
 

Роль аргинина в метаболизме у жвачных. Аргинин (Arg) для лактирующих коров 

можно считать незаменимой аминокислотой, исполняющей центральную роль в азотистом 

обмене, в поддержании гематологического гомеостаза, в повышении усвояемости 

питательных веществ и молочной продуктивноти (Visser, 2000; LeBlanc, 2010).  Оксид азота 

(NO), промежуточный продукт метаболизма аргинина, участвует в регуляции ангиогенеза и 
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в поддержании целостности возбудимых тканей (нервной и мышечной) (Jobgen et al., 2006). 

Показана роль аргинина в процессах репродукции, роста новорожденных и заживления ран 

у млекопитающих (Wu et al., 2008). Аргинин выполняет хорошо известную функцию в 

уреагенезе и детоксикации аммиака (Drackley, 1999). Нарушения в этом процессе могут 

приводить к накоплению аммиака, проявляясь токсичным воздействием на организм 

животного. Применение кормовой добавки аргинина имеет важное значение для 

поддержания воспроизводства жвачных животных (Morris, 2002; Jobgen et al., 2006; Wu  еt 

al., 2009; Feng et al., 2018). 

Невозможно повысить концентрацию Arg в крови у жвачных животных с помощью 

пероральных добавок, поскольку в незащищённой форме он быстро разлагается в рубце 

(Meijer at al., 1995; Sun et al., 2017; Лемешевский и др., 2020, 2021,). Парентеральное введение 

для продуктивных животных непрактично, поэтому предстоит разработать доступные и 

эффективные препараты для защиты Arg в рубце. Биологический период полураспада Arg 

также относительно короткий, 45 мин у овец и свиноматок из-за высокой активности 

аргиназы в тканях (Oba et al., 2005; Wu, 2016; Ye et al., 2017).  Поэтому были исследованы 

другие соединения, которые участвуют в цикле мочевины и/или увеличивают синтез Arg, 

включая цитруллин и N-карбамоилглутамат (NКГ). NКГ является существенно более 

дешёвой альтернативой Arg и является более эффективным предшественником Arg, чем 

цитруллин (Wu et al., 2013). 
 

Механизм действия N-карбамоилглутамата 
 

В организме млекопитающих обезвреживание аммиака происходит 

преимущественно в печени в орнитиновом цикле (цикл мочевины, цикл Кребса-Гензелейта) 

с участием орнитина (Александрович и др., 2017) (рис. 1). Цикл начинается с синтеза в 

митохондриях карбамилфосфата, который после поступления в цитозоль реагирует с 

орнитином с образованием цитруллина. Реакция цитруллина с аспарагиновой кислотой даёт 

аргинин-янтарную кислоту, которая расщепляется на аргинин и фумаровую кислоту. 

Аргинин под воздействием аргиназы расщепляется на мочевину и орнитин. От концентрации 

и скорости образования аммиака – конечного продукта расщепления белковых и небелковых 

азотистых веществ корма – зависит степень использования его микрофлорой рубца. При 

избыточном содержании распадаемого протеина в корме микробиота рубца не успевает 

утилизировать образующийся аммиак, который; поступая в печень, превращается в мочевину 

и выделяется с мочой. У жвачных часть мочевины с кровотоком поступает в рубец и под 

действием микробной уреазы распадается на аммиак и углекислый газ. Бактерии используют 

аммиак в качестве источника азота, производя аминокислоты и пептиды, необходимые для 

роста микробной массы – источника ценного переваримого протеина для скота (Давыдова, 

2014;, Филиппова и др., 2017). 

Орнитиновый цикл в печени выполняет две основные функции: превращение азота 

аминокислот в мочевину и синтез аргинина. Стабильное соединение N-карбамоилглутамат 

(NКГ), применяемое в качестве кормовой добавки, представляет собой аналог N-

ацетилглутамата (NAГ), который является кофактором карбамоилфосфатсинтетазы I (CPS1) 

в цикле мочевины. Механизм действия NКГ заключается в повышении каталитической 

активности CPS1. NКГи NAГ являются производными глутамата, но различаются 

функциональными группами, присоединенными к аминокислотной цепи. NAГ имеет 

ацетильную, а NКГ карбамильную группу, присоединённую к альфа-аминогруппе глутамата. 

Оба соединения (NAГ и NКГ) имеют глутаматный скелет, а также способность активировать 

CPS1 (Harper et al., 2009). 
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Рис. 1. Цикл мочевины в печени. N-карбамоилглутамат – 

аналог N-ацетилглутамата, отличающийся более высокой 

стабильностью. 
 

Преимущества NКГ по сравнению с NAГ 
 

NКГ менее подвержен разрушению рубцовой микрофлорой, что делает его более 

эффективным для жвачных животных. Производство и использование NКГ может быть 

экономически более выгодным из-за его большей стабильности, что позволяет снизить 

дозировки (Chacher et al., 2014).  NCG не оказывает отрицательного влияния на всасывание 

других важных аминокислот, таких как триптофан (Trp), гистидин (His) и лизин (Lys). 

Регуляторная роль NКГ особенно важна в условиях повышения уровня аммиака вследствие 

нарушений азотистого обмена и в периоды высокого потребления азота (Caldovic et al., 2003; 

Kiykim et al., 2014).  

Под действием NКГ начальные этапы цикла мочевины усиливаются, что приводит к 

увеличению продукции промежуточных продуктов, таких как цитруллин и аргинин. 

Усиленная активность цикла мочевины обеспечивает повышение продукции орнитина, 

который может быть преобразован в цитруллин и затем в аргинин. Это не только 

поддерживает цикл мочевины, но и обеспечивает доступность аргинина для синтеза белков, 

оксида азота и для других метаболических функций (Jobgen, et al., 2006; Daniotti et al., 2011; 

Gu et al., 2018)). В частности, аргинин является предшественником для синтеза полиаминов, 

которые важны для роста и дифференцировки клеток (Wu et al., 1998).  

Высокая биодоступность NКГ позволяет использовать его в меньших дозах для 

достижения того же эффекта, что и при использовании NАГ. Введение в корм NКГ не 

изменяет доступность аммиака для микрообиоты рубца и не оказывает отрицательного 
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влияния на всасывание других эссенциальных аминокислот, таких как триптофан, гистидин 

и лизин (Wu et al., 2004). NКГ не оказывает никакого побочного воздействия, выступая лишь 

в качестве активатора CPS-1 и кишечной пирролин-5-карбоксилатсинтазы. Следовательно, 

его фармакодинамические эффекты ограничены действием на цикл мочевины. Исследования 

токсичности NКГ были проведены на разных видах животных, в том числе при пероральном 

введении крысам. Экологическая токсичность и стойкость в воде и почве также низкая. 

Показано, что NКГ не обладает генотоксичностью и поэтому безопасен для людей и для 

животных (Александрович и др., 2017). Показано, что NКГ не метаболизируется в фазе 1 и 

метаболизируется только в ограниченной фазе II с образованием глюкуронида, который 

выводится с мочой и углекислым газом. В настоящее время NКГ широко используется для 

многих моногастричных и жвачных животных; препараты NКГ используется у людей, 

например, для лечения некоторых редких заболеваний, связанных с гипераммониемией, в тех 

же дозах, что и у животных, и для многократного применения при отсутствии серьёзных 

побочных эффектов. NКГ не является антибиотиком или антибактариальным препаратом, он 

не убивает бактерии, выделенные из тонкого и толстого кишечника свиней в возрасте 7-21 

дня, а также микробиоту рубца in vitro (Chacher et al., 2012).  
 

Влияние NКГ на продуктивность и здоровье дойных коров 
 

 Молоко является важным питательным веществом для роста, развития и здоровья 

новорожденных млекопитающих. Молозиво необходимо для поддержки слаборазвитой 

иммунной системы новорожденного. Молозиво и зрелое молоко также содержат 

олигосахариды, гормоны (инсулиноподобный фактор роста I) и другие биоактивные 

вещества, необходимые для роста, развития и здоровья новорожденных (Украинцев 2010; 

Hartman et al., 2007).  

Показано, что добавление NКГ в рацион лактирующих коров может привести к 

значительному увеличению удоев (Chung et al., 2007) и повышению содержания белка и жира 

в молоке (Кутьин и др 2023). 

Добавление NКГ в рацион способствует повышению концентрации в крови аргинина, 

который участвует в различных метаболических процессах, включая синтез белка и 

регуляцию иммунной функции (Jobgen et al., 2006, Sun et al., 2017; Gu L et al., 2018). Аргинин 

и его метаболиты, такие как оксид азота (NO), играют важную роль в регуляции 

кровоснабжения, что критически важно для функционирования репродуктивных органов 

(Hsiao et al., 2017) и снижения заболеваемости коров (Li et al. 2022).  
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Эффекты применение NКГ у сухостойных коров.  
 

Сухостойный период у крупного рогатого скота является критическим этапом, 

обеспечивающим подготовку коровы к следующей лактации. Этот период, который обычно 

длится 45-60 дней, характеризуется изменениями в состоянии метаболических и 

физиологических процессов, направленными на восстановление тканей молочной железы 

после прекращения лактации (Drackley 1999; Capuco et al., 2001; Overton et al., 2004). 

Недостаточная регенерация тканей может привести к энергетическому дефициту, что 

негативно скажется на здоровье коровы и её продуктивности на следующей лактации 

(Grummer 1995). Продолжительность сухостойного периода имеет большое значение для 

снижения риска заболеваний, таких как мастит и метрит, которые часто встречаются в 

послеродовом периоде (Bachman 2002; Sorensen et al., 2015).). Недостаточное или избыточное 

питание может привести к негативным последствиям, таким как кетоз, жировая дистрофия 

печени и другие метаболические нарушения (Ingvartsen 2000).  

Состояние азотистого обмена имеет большое значение для поддержании здоровья 

коров сухостойный период. В сухостойный период коровы часто находятся в состоянии 

отрицательного энергетического баланса, что может приводить к повышенному распаду 

белков и увеличению концентрации аммиака в крови (Goff at al 1997: Brar et al., 2004; 

Плотникова, Сухих, 2018). Образование аммиака является следствием катаболизма 

азотсодержащих соединений в организме и деятельности рубцовой микробиоты (Колоскова, 

2021, Ungerfeld et al., 2019). В норме он быстро выводится из организма посредством его 

преобразования в мочевину в печени, однако нередко, особенно в условиях метаболического 

стресса или неправильного питания, уровень аммиака в крови может значительно 

повышаться, что может вызвать различные негативные эффекты, включая нарушение 

функций центральной нервной системы. угнетение пищевого поведения (Давыдова, 2014).  

Аммиак обладает цитотоксическим действием, повреждая клетки печени и других 

органов, что может ухудшить общую резистентность организма коровы (Дегтярева и др., 

2020). Высокие уровни аммиака могут негативно влиять на качество фолликулов и овуляцию, 

что приводит к снижению фертильности (Bachmann et al., 2006). Аммиак может нарушать 

баланс гормонов, таких как прогестерон и эстрадиол, что оказывает негативное воздействие 

на репродуктивные функции и вероятность успешного оплодотворения (Wu et al., 2013).  

Применение N-карбамоилглутамата в сухостойный период у коров представляет 

собой перспективный подход к улучшению метаболического здоровья и продуктивности 

животных. Улучшение азотистого обмена и снижение уровня аммиака в крови с помощью 

NКГ может способствовать снижению риска развития метаболических заболеваний и 

улучшению общей продуктивности коров в последующий лактационный период. 
 

Эффекты применения N-карбамоилглутамата по снижению эмиссии аммиака  

в окружающую среду 
 

 Применение добавки NКГ не только положительно сказывается на продуктивности 

и здоровье коров, но и способствует снижению экологической нагрузки на окружающую 

среду, в частности, за счёт уменьшения выбросов аммиака. Выбросы аммиака и других 

азотистых соединений приводят к эвтрофикации водоёмов, что снижает биоразнообразие и 

нарушает состояние экосистем (Ma et al., 2018). Снижение содержания азота в стоках 

посредством NCG потенциально улучшает качество воды, используемой для орошения, и 

снижает вероятность загрязнения водоёмов (Zhao et al., 2019; Zhang et al., 2020). Добавление 

NКГ в рационы КРС способствует снижению концентрации аммиака в навозе, улучшая 

показатели экологического благополучия (Chen et al., 2016; Wu et al., 2019). Показано, что N-
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карбамоилглутамат не только повышает продуктивность, но может также уменьшить 

выделение метана, поскольку улучшает переваримость корма (Johnson et al., 2018).  

Применение кормовой добавки NКГ рассматривается как возможный компонент 

устойчивого животноводства благодаря его способности снижать эмиссию аммиака и других 

азотистых соединений. Применение этой добавки способствует более эффективному 

использованию кормов и уменьшает экологическую нагрузку на пастбища и водные ресурсы. 

Учитывая эти положительные эффекты, дальнейшие исследования целесообразно 

ориентировать на разработку оптимальных протоколов применения NCG с учётом условий 

кормления и содержания животных (Li et al., 2021). 
 

Практические аспекты применения N-карбамоилглутамата 
  

Исследования показывают, что оптимальная дозировка NКГ для молочных коров 

может варьировать в зависимости живой массы, стадии лактации и общего состояния 

здоровья. В большинстве исследований дозировка NКГ для коровы составляет 20-40 г/сутки 

(Gu, et al., 2018)). Важно учитывать индивидуальные потребности и адаптацию коров к 

добавкам. Начальные дозы могут быть меньше рекомендованных, с постепенным 

увеличением до оптимального уровня, чтобы минимизировать стресс и риск побочных 

эффектов. 

На основе проведённых исследований и анализа научной литературы можно сделать 

вывод, что дозировка N-карбамоилглутамата в количестве 20 г на голову в сутки является 

оптимальной и обеспечивает наибольшую эффективность. Этот уровень дозирования 

позволяет достичь значительных улучшений в процессах азотистого обмена и общего 

физиологического состояния коров в сухостойный период. Оптимальность данной дозы 

также подтверждается её безопасностью и положительным воздействием на ключевые 

показатели здоровья животных (Xie et al., 2018). 

Самым распространённым методом введения NКГ является его смешивание с 

основным рационом. Это обеспечивает равномерное распределение добавки и удобство 

использовании. Также возможно введение NКГ через питьевую воду, что является 

эффективным способом, особенно в больших стадах. Этот метод гарантирует, что все коровы 

получают необходимую дозу добавки. В некоторых случаях может потребоваться 

индивидуальное дозирование NКГ, особенно если необходимо контролировать точную 

дозировку для отдельных животных.  

Увеличение удоев, вызванное добавлением NCG, напрямую влияет на рост прибыли. 

В долгосрочной перспективе это позволяет получать больше молока с той же популяции 

коров. Более высокое содержание белка и жира в молоке повышает его рыночную стоимость, 

что также способствует увеличению доходов (Chen et al. 2019). Улучшение иммунитета и 

метаболического здоровья коров благодаря добавлению NКГ снижает частоту заболеваний 

и, соответственно, затраты на ветеринарное обслуживание и лечение (Jobgen et al., 2006). 

Более эффективное использование азота и снижение выбросов аммиака улучшают 

экологическую устойчивость хозяйства, что становится все более важным фактором в 

современных условиях (Wu, Morris, 1998). 

Применение лобавки N-карбамоилглутамата в молочном животноводстве имеет 

значительные преимущества в отношении продуктивности и здоровья животных. 

Рекомендации по дозировке и способам введения позволяют оптимизировать использование 

этой добавки, а результаты экономического анализа свидетельствуют о её рентабельности. 

Таким образом, NКГ может стать важным инструментом для повышения эффективности и 

устойчивости молочного сектора производства.  
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Заключение 
 

Применение кормовой добавки NКГ улучшает метаболическое состояние коров за 

счёт снижения концентрацию аммиака в крови и повышения синтеза аргинина в орнитиновом 

цикле. Повышение продукции аргинина и его метаболитов, в том числе оксида азота, 

способствует поддержанию репродуктивного здоровья, снижению заболеваемости и 

повышению продуктивности животных. 

С учётом новизны и сложности проблемы, необходимо проведение дальнейших 

исследований, в том числе для оценки влияния NКГ на продуктивность и здоровье коров на 

протяжении нескольких лактационных циклов. Это поможет выявить возможные 

долгосрочные эффекты, оптимизировать дозировку, усовершенствовать протоколы 

применения NКГ, включая комбинации с другими добавками для повышения их 

эффективности и снижения затрат.  Оценка эффективности применения добавок NКГ для 

разных пород коров и условий их содержания поможет создать универсальные рекомендации 

по её применению в животноводстве. 
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ABSTRACT. Development of new technologies that can improve the efficiency of nitrogen 

use in ruminants is of great importance for the development of the dairy sector of animal husbandry. 

One of such promising solutions is the use of N-carbamoyl glutamate (NKG) as a feed additive. 

NKG is a non-metabolizable analogue of N-acetylglutamate, an allosteric activator of carbamoyl 

phosphate synthetase at the first stage of the urea cycle. NKG is less susceptible to destruction by 

rumen microflora, which makes it more effective for ruminants; it is not an antibiotic and has no 

negative effect on rumen microflora. The pharmacodynamic effects of NKG are limited to the effect 

on the urea cycle; it is not genotoxic and is safe for animals and humans. The objective of the review 

is to systematize and summarize the results of studies on the physiological mechanisms of action 

and efficiency of the NKG feed additive in animals. The main sections of the review: mechanism of 

action of NKG; the role of arginine in metabolism in ruminants; the effect of NKG on the 

productivity and health of cows; the effects of NKG use in dry cows; the effects of NKG on reducing 

ammonia emissions into the environment; practical aspects of using the NKG additive. The use of 

the NKG feed additive improves the metabolic state of cows by reducing the concentration of 

ammonia in the blood and increasing the synthesis of arginine in the ornithine cycle. Increased 

production of arginine and its metabolites, including nitric oxide, helps maintain reproductive health, 

reduce morbidity and increase animal productivity. Concluded that the detailed studies are needed 

of the effect of NKG supplements on productive and economic traits and physiological and 

biochemical parameters in cows under different feeding and housing conditions. 

 

Keywords: dairy cows, feed additives, N-carbamoyl glutamate, urea cycle, nitrogen metabolism, 

health, milk productivity. 
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