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В последние годы растёт интерес к исследованиям по оптимизации белково-

аминокислотного питания свиней, в частности, в отношении роли индивидуальных 

аминокислот, лимитирующих процессы роста скелетно-мышечной ткани. Эксперимент 

проведен на трёх группах (n=16) помесных поросят (ландрас× крупная белая) с начальной 

живой массой 20-22 кг, получавших комбикорм на ячменно-пшеничной основе (1-я группа, 

контроль: 12,4 МДж обменной энергии; 120 г сырого протеина (7,7 г лизин; 4,6 

метионин+цистин; 4,8 г треонин), комбикорм с повышенным уровнем обменной энергии и 

лимитирующих аминокислот (2-я группа: 13,0; 122; 9,4; 6,1; 6,3 соответственно) или с 

повышенным содержанием сырого протеина, обменной энергии и аминокислот (3-я группа, 

13,6; 152; 10,8; 7,0; 7,2 соответственно). У животных 2-й и 3-й групп по сравнению с контролем 

концентрация и количество мышечного белка к 122-сут. возрасту были выше на 5,5 и 11 и на 

27 и 39% (Р<0,05), соответственно. Среднесуточные приросты живой массы, массы скелетных 

мыщц и содержание в них фракции саркоплазматических и миофибриллярных белков  во 2-й 

и  3-й  группах были выше против контроля (Р<0,05). Заключили, что в условиях проведеного 

эксперимента повышенная интенсивность роста и оптимальное развитие скелетно-мышечной 

ткани у помесных поросят в возрастной период с 65 по 122 суток обеспечиались при 

соотношении в рационе содержания аминокислот по отношению к лизину (%): треонин 67, 

метионин+цистин 65, валин 63, лейцин+изолейцин 142, гистидин 33, триптофан 15, аргинин 

54,  фенилаланин+тирозин 96. 
 

Ключевые слова: поросята, низкопротеиновые рационы, лимитирующие аминокислоты, рост 

и развитие скелетных мышц.  
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Введение 
 

С развитием новых аналитических методов и проведением биохимических 

исследований растёт интерес к фундаментальным и прикладным исследованиям по 

оптимизации белково-аминокислотного питания свиней, в частности, в отношении роли 

индивидуальных аминокислот, лимитирующих процессы роста скелетно-мышечной ткани. В 

питании животных аминокислоты традиционно классифицируются как заменимые и 

незаменимые. Аминокислоты, которые не синтезируются de novo, должны быть включены в 

рацион. Однако заменимые аминокислоты, более распространённые, чем незаменимые, 

нередко синтезируются в организме свиней в количестве, недостаточном для обеспечения 

максимальной продуктивности или оптимального здоровья (включая устойчивость к 

инфекционным заболеваниям). В этом состоит определённая ограниченность концепции 

исключительной важности незаменимых аминокислот в белковом питании свиней. 

Примечательно, что национальный исследовательский совет США (National Research 

Council. NRC Nutrient Requirements of Swine. 11th ed. Washington: National Academies Press, 

2012) признал аргинин и глутамин условно незаменимыми аминокислотами для свиней, 

https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=7036
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улучшающими их рост, развитие, размножение и лактацию. Результаты недавно проведенных 

исследований также предоставили убедительные доказательства питательной ценности 

глутамата, глицина и пролина для молодняка свиней. Использование в рацинах оптимального 

соотношения индивидуальных аминокислот может помочь сбалансировать протеин в 

рационах, снизить его уровень и защитить тонкий кишечник от окислительного стресса, 

одновременно улучшая показатели роста, эффективности использования корма и здоровье 

свиней. Таким образом, не только незаменимые, но и лимитирующие заменимые 

аминокислоты в определённом соотношении необходимы в рационах для удовлетворения 

потребностей свиней. Эта концепция не только представляет собой определённый сдвиг в 

теоретических основах аминокислотного питания свиней, но она также может оказать влияние 

на производство свинины в мире (Wang et al., 2018; Zhang et al., 2021; Vonderohe et al., 2022; 

Tang et al., 2023). 

В последнее время значительный интерес у исследователей вызывает изучение  не 

только протеиногенных, но и регуляторно-метаболических функций аминокислот на 

различных стадиях онтогенеза у свиней (Zhang et al., 2021; Wu, Li, 2022). Расширение знаний 

по регуляторным функциям аминокислот и механизмам регуляции биосинтетических 

процессов в организме позволит разработать технологические  средства, обеспечивающие 

реализацию генетического потенциала роста и развития свиней, в том числе в плане получения 

высококачественной свинины с определённым соотношением белков и липидов (Черепанов, 

1994; Ayuso et al., 2015; Li  et al., 2018; Kim et al., 2019; Nie et al., 2019; Обвинцева и др., 2022). 

Показателем роста мышц является прирост содержания белка в ткани, т.е. баланс между 

скоростью синтеза и деградации белка (Anthony, 2016; Zheng et al., 2017; Еримбетов и др., 

2020). Накапливающиеся данные показывают, что существует положительная связь между 

уровнем сырого протеина в рационе и передачей сигналов mTOR* для синтеза мышечного 

белка у свиней (Deng et al., 2009; Hulshof et al., 2017; Eugenio et al., 2022). Сигнальный 

рапамициновый комплекс mTORC1 у млекопитающих играет решающую роль в контроле 

синтеза белка (Escobar et al., 2005; Anthony, 2016). Комплекс mTORC1 включает в себя три 

компоненты: Raptor - адаптер для привлечения субстратов к белку mTOR; 4E-BP1 и S6 K1 - два 

наиболее характерных субстрата для mTORC1. Активация данного пути способствует 

инициации трансляции белка и увеличивает рост клеток (Wullschleger et al., 2006).  

Влиянию уровня потреблённого протеина на процессы деградации белка уделяется 

гораздо меньше внимания. Показано, что количество мРНК, регуляторных белков FOXO, 

MAFbx и MuRF1, входящих в убиквитин-протеасомный путь, не изменялось при снижении 

уровня сырого протеина с 14% до 10% у растущих свиней (Zhou et al., 2015). Убиквитин-

протеасомный путь является основной внутриклеточной системой деградации белка в 

скелетных мышцах. Следовательно, ограничение белка в рационе не влияет на протеолиз 

скелетных мышц. Более того, кормовые добавки аминокислот с разветвленной углеродной 

цепью увеличивали мышечную массу посредством интенсификации синтеза белка, а не за счёт 

снижения его деградации  (Zheng et al., 2017; Еримбетов и др., 2021). Следовательно, можно 

заключить, что обмен мышечных белков и уровень их синтеза в организме свиней в 

постнатальный период развития в значительной мере определяются факторами белково-

аминокислотного питания и рядом других факторов.  
 

*mTOR – мишень рапамицина млекопитающих (mammalian target of rapamycin). Рапамицин – 

противогрибковый антибиотик из класса макролидов, обладающий иммуносупрессорной активностью. 

В 1990-х г.г. были выявлены мутации генов двух белков из класса киназ, дающих резистентность 

к рапамицину, названных TOR1 и TOR2 , объединённых под названием TOR. Рапамицин является 

первым фармакологическим агентом, для которого было показано, что он увеличивает 

продолжительность жизни мышей, по-видимому,  благодаря своим антираковым свойствам, так  как 
основной причиной смерти у мышей являются опухоли. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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В настоящее время превалирующим в системе питания свиней является использование 

концепции «идеального протеина». Об этом свидетельствуют исследования и разработки 

отечественных и зарубежных авторов (Еримбетов, 2007; Родионова, Кальницкий, 2010; van 

Milgen, Dourmad, 2015; Wang et al., 2018; Wu, Li, 2022). Для каждого периода роста и развития 

свиней в рационах уровень сырого протеина должен быть достаточным для обеспечения 

потребности в незаменимых аминокислотах и синтеза заменимых аминокислот. Таким 

образом, при нормировании питания свиней, в принципе, целесообразно ориентироваться на 

обеспечение потребления полного набора индивидуальных аминокислот (NRC Nutrient 

Requirements of Swine.  Washington, 2012; Millet et al., 2018). Однако в проведенных 

исследованиях по снижению уровня сырого протеина в рационе свиней при сохранении 

оптимального соотношения аминокислот пока получены неоднозначные данные по 

показателям роста и развития скелетных мышц и по приростам живой массы (Figueroa et al., 

2003; Che et al., 2017; Limbach et al., 2021). 

В настоящее время в кормлении свиней в период доращивания и откорма обычно 

применяют пять кристаллических незаменимых аминокислот (лизин, метионин, треонин, 

триптофан и валин), что позволяет составлять рационы с низким содержанием сырого протеина 

(Rocha et al., 2022). Снижение содержания сырого протеина в рационе в сочетании с 

добавлением кристаллических аминокислот является эффективной стратегией для 

свиноводства по снижению затрат и загрязнения окружающей среды (Zhao et al., 2019). Хотя 

экономическая эффективность рационов с низким содержанием сырого протеина может 

варьировать в зависимости от цены ингредиентов и продуктивности свиней (Wang et al., 2020). 

При этом хорошо известна польза для окружающей среды благодаря более низкому выделению 

азота (Esteves et al., 2021).  

В целом, проведенные исследования дают основание считать, что применение в 

свиноводстве рационов с низким содержанием сырого протеина при достаточном 

балансировании уровня индивидуальных аминокислот не будет иметь следствием снижение 

мясной продуктивности, хотя в некоторых экспериментах показано, что при добавлении 

аминокислот в рационы с низким содержанием сырого протеина имело место ухудшение 

показателей роста (Che et al., 2017; Soto et al., 2019;  Batson et al., 2021).  

С учётом существующих разночтений в трактовке влияния низкопротеиновых 

рационов, обогащенных незаменимыми аминокислотами, на рост и развитие скелетных мышц, 

представляется актуальным исследование формирования мясной продуктивности у помесных 

свиней при снижении уровня сырого протеина в рационе при сохранении оптимального 

соотношения аминокислот.  

Цель данной работы – исследование  влияния низкопротеиновых рационов с разным 

уровнем и соотношением  аминокислот на рост и развитие скелетно-мышечной ткани  у 

помесных поросят (♂ ландрас  ♀ крупная белая).   
 

Материал и методы 
 

Эксперимент проведен в условиях вивария института на помесных поросятах (♂ 

ландрас  ♀ крупная белая). По принципу аналогов с учётом живой массы, пола, возраста и 

интенсивности роста были сформированы три групп с начальной живой массой 20-22 кг (n=16). 

В уравнительный период поросята получали полнорационный комбикорм типа СК-5. 

Содержание и кормление групповое. Опыт продолжался до достижения живой массы 47-54 кг.  

Животные всех групп в период с 63 по 122-сут. возраст получали комбикорм на 

пшенично-ячменной основе с содержанием обменной энергии и лимитирующих аминокислот 

по детализированным нормам (Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. 

Справочное пособие. Ред. Калашников Н.И. и др. Москва. 2003), но животные 1-й 

(контрольной) группы получали комбикорм  со сниженным уровнем сырого протеина (120 

г/кг). У поросят 2-й группы количество сырого протеина было на уровне контрольной группы, 
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содержание обменной энергии было увеличено на 5% и уровень лимитирующих аминокислот 

– на 22-33% путём дополнительного введения в рацион синтетических аминокислот – лизина, 

метионина и треонина. В комбикорме для свиней 3-й группы были повышены содержание 

сырого протеина (до 150 г, за счёт добавки высокобелковых кормов), и уровень обменной 

энергии (на 10% по сравнению с контрольной группой). Количество лимитирующих 

аминокислот в 3-й группе были выше контроля на 40-52% (табл. 1). Рационы в опытных 

группах отличались по соотношению лизина к обменной энергии, а также по соотношению 

других незаменимых аминокислотам к лизину (табл. 2). На протяжении опыта проводили учёт 

потребления комбикорма и определяли расход сырого протеина и обменной энергии на 

единицу продукции. Для оценки интенсивности роста животных проводили взвешивание 

поросят в начале и в конце возрастного периода.  

Для оценки интенсивности роста и развития скелетно-мышечной ткани после 

уравнительного периода после 16 часовой голодной выдержки проводили убой трёх поросят с 

живой массой 20-21 кг с последующим препарированием мышечной, жировой и костной ткани 

и взятием образцов мышц для определения содержания в них белка. Интенсивность роста 

скелетно-мышечной ткани и отложения мышечного белка оценивали по разнице данных, 

полученных на поросятах 63- и 122-сут. возраста. 

Для изучения усвоения азота корма и эффективности его использования в конце 

эксперимента был проведен 5-суточный балансовый опыт на 3-х животных из каждой группы. 

По окончании балансового опыта проводили контрольный убой 4 животных из каждой группы 

с последующим препарированием мышечной, жировой и костной ткани, взятием образцов 

длиннейшей мышцы спины. 
 

Таблица 1. Состав и питательность рациона для поросят в возрастной 

период  63-122 суток, % 
 

Компоненты 
Группы 

1 (контроль) 2 3 

Ячмень 71,5 69,5 60,0 

Пшеница 20,0 20,0 20,0 

Шрот соевый 4,6 4,8 13,0 

Масло растительное 0,4 2,2 3,5 

Трикальцийфосфат 1,6 1,6 1,6 

Соль поваренная 0,4 0,4 0,4 

Мука известняковая 0,5 0,5 0,5 

Премикс КС-3 1 1 1 

Содержание в 1 кг рациона 

ЭКЕ 1,24 1,30 1,36 

Обменная энергия, МДж 12,4 13,02 13,64 

Сырой протеин, г 120 122 152 

Переваримый протеин, г 92 95 122 

Лизин, г 7,7 9,4 10,8 

Метионин+цистин, г 4,6 6,1 7,0 

Треонин, г 4,8 6,3 7,2 

Сырой жир, г 24,9 43,0 55,7 

Сырая клетчатка, г 41,2 41,3 40,9 

Кальций, г 8,48 8,49 8,48 

Фосфор, г 6,04 6,06 6,14 

 

Определение химического состава (сухое вещество, сырой протеин, белок) кормов, 

кала, мочи и мышечной ткани проводили общепринятыми методами химического анализа 

(Лебедев П.Т., Усович А.Т. Методы исследования кормов и тканей животных. М.: 

Россельхозиздат, 1976). Cодержание общего азота в пробах определяли по Къельдалю на 
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приборе Къельтек. В пробах мышц были определены белковые фракции (саркоплазматические, 

миофибриллярные и стромальные белки) по (Helander, 1957). Статистическую значимость 

разности групповых средних оценивали с использованием U-критерия.  
 

Таблица 2. Соотношение аминокислот в рационе поросят  

в возрастной период  63-122-суток  

 

Аминокислоты 1 (контроль) 2 3 

Лизин 100 100 100 

Метионин+цистин 59,73 64,9 64,81 

Триптофан 18,44 14,9 15,5 

Аргинин 66,36 54,04 67,0 

Гистидин 40,65 33,0 35,0 

Лейцин+изолейцин 175,7 142,3 150,1 

Тирозин+Фенилаланин 118,3 95,63 99,26 

Треонин 62,33 67,02 66,6 

Валин 78,18 63,3 65,46 

Лизин,  г/МДж ОЭ 0,62 0,72 0,79 

 

Результаты и обсуждение 
 

Результаты проведенного исследования показывают, что балансирование незаменимых 

аминокислот по их соотношению в низкопротеиновых рационах с повышенным на 5 и 10% 

уровнем ОЭ (2-я и 3-я группы) способствует более интенсивному росту и развитию скелетно-

мышечной ткани у поросят в возрастной период  63-122-сут. (табл. 3). К 122-сут. возрасту у 

поросят 2-й и 3-й групп по сравнению с контролем отмечены более высокте значения массы 

(Р<0,05) и прироста массы (Р<0,05) скелетных мышц за период исследования. При этом 

среднесуточный прирост мышечной массы (Р<0,05) у поросят 2-й и 3-й групп по сравнению с 

контролем был выше на 42 и 50 %, соответственно. У поросят опытных групп по сравнению с 

контролем было более высоким отношение массы скелетных мышц к «пустой»массе тела и к 

массе туши. Полученные данные свидетельствуют о лучшем развитии скелетной мускулатуры 

у поросят, выращиваемых на низкопротеиновых рационах при изученном соотношении 

индивидуальных аминокислот и оптимальным отношении уровня лизина к обменной энергии.   
  

  

Таблица 3. Показатели роста скелетных мышц (M ±m,  n=4) 

 

 

Показатели 

Группы 

1 (контроль) 2 3 
  

                                                                     Возраст 63-суток 
 

Масса скелетных мышц, г 9110±170 9110±170 9110±170 
  

                                                        Возраст 122 суток 
 

Масса скелетных мышц, г  18190±560 21990±490* 22750±1100* 

Прирост массы скелетных мышц за период, г 9080±200 12880±300* 13640±400* 

Среднесуточный прирост мышечной массы, г/сут  146,4±0,1 207,7±0,2* 220,0±0,2* 

Отношение массы скелетных мышц к («пустой» массе 

тела), %   

 

61,08 

 

63,13 

 

64,63 

 

Примечание: здесь и далее в таблицах: *Р<0,05 по U-тесту при сравнении с контролем. 
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Рост и развитие скелетных мышц сопровождается увеличением общего фонда белка на 

фоне сдвигов в соотношении скорости его синтеза и деградации. Показано, что гипертрофия 

мышц сопровождается увеличением интенсивности обоих процессов и значительным 

возрастанием реутилизации предшественников синтеза белка (Laurent, 1980;  Еримбетов, 

2007). Хотя скорость обновления белка в скелетных мышцах ниже, чем в других тканях, 

абсолютные величины синтеза белка в мышечной ткани существенно превосходят таковые в 

других органах и тканях организма (Anthony, 2016; Zheng et al., 2017; Еримбетов и др., 2020). 

В данном исследовании у животных 2-й и 3-й групп концентрация и количество 

мышечного белка к 122-сут. возрасту была выше соответственно на 5,5 и 11% (Р<0,05) и на 27 

и 39% (Р<0,05), соответственно  по сравнению с контролем; при этом среднесуточный прирост 

мышечных белков (Р<0,05) у животных опытных групп по сравнению с контролем был выше 

против контроля на 54 и 76% соответственно (табл. 4). У поросят опытных групп по сравнению 

с контролем установлено и более высокое значение отношения интенсивности отложения 

белков в мышцах к их ретенции в теле (табл. 4).  

 

 

Результаты исследования белковых фракций мышц свидетельствует об улучшении  

качественного состава мышц у поросят опытных групп по сравнению с контролем к 122-сут. 

возрасту (табл. 5). У животных 2-й и  3-й групп выше против контроля содержание фракции 

миофибриллярных белков на 10 и 18% (Р<0,05)  при высоком уровне саркоплазматических 

белков на фоне низкой концентрации стромальных. В итоге у поросят опытных групп по 

сравнению с контролем выше качественный показатель белков (отношение 

саркоплазматических+миофибриллярных к стромальным белкам) (табл. 5).  

 

  

Таблица 4. Интенсивность отложения белков и их содержание в скелетно-мышечной ткани у 

поросят разного возраста (M ±m,  n=4) 

 

 

Показатели 

Группы 

1 (контроль) 2 3 
 

                                                                                 Возраст 63 суток  
 

Содержание белка в мышцах, г/100 г 18,64±0,16 18,64±0,16 18,64±0,16 

Количество белка мышц в теле, г 1698±84 1698±84 1698±84 

                                                                                   Возраст 122  суток  
, 

Содержание белка в мышцах, г/100 г 19,030,28 20,070,21* 21,090,49* 

Количество белка мышц в теле, г 3462±150 4413±200* 4798±180* 

Прирост белка  в мышцах за период, г 1764±135 2715±150* 3100±190* 

Среднесуточный прирост белков в мышцах, г/сут  29,9±2,2 46,0±2,3* 52,5±2,8* 

Прирост белка в мышцах/ретенция белка в теле, %   30,7 39,2 44,7 

Таблица 5. Фракционный состав белков мышц у поросят 122-сут. возраста, г/100 г 

 (M ±m,  n=4) 
 

 

Показатели 

Группы 

1 (контроль) 2 3 

Саркоплазматические белки 8,05 ± 0,53 8,33 ± 0,61 8,40 ± 0,43 

Миофибриллярные белки 8,08± 0,47 8,92 ±0,32* 9,55 ± 0,53* 

Стромальные белки 2,90 ± 0,65 2,82 ± 0,42 3,14± 0,61 

Качественный показатель белков, ед. 5,56 ± 0,37 6,11 ± 0,47 5,71 ± 0,35 
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При выращивании поросят на низкопротеиновых рационах с добавлением 

незаменимых аминокислот особый приоритет приобретает оценка эффективности 

использования аминокислот на рост и развитие скелетно-мышечной ткани.  У поросят 2-й 

группы по сравнению с контролем меньше требовалось сырого переваримого протеина и 

лизина рациона на единицу прироста скелетных мышц (Р<0,05). Аналогичные результаты были 

получены при расчёте на 1 г отложенного мышечного белка. У животных 3-й группы по 

сравнению с контролем был меньше расход лизина на 1 г отложенного мышечного белка 

(Р<0,05).   
  

 

 

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют, что поддержание в рационе 

молодняка свиней сбалансированного количества и соотношения индивидуальных 

аминокислот (2-я группа) способствует повышению эффективности их использования на рост 

скелетно-мышечной ткани и отложение мышечных белков.   
 

Заключение 
 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования 

низкопротеиновых рационов для поросят при условии сбалансированности содержания 

индивидуальных лимитирующих  аминокислот и обменной энергии. При снижении уровня 

протеина в корме до 120 г/кг в возрастной период  63-122-сут. c одновременным увеличением 

уровня лизина, метионина и треонина до 22-33% и обменной энергии на 5%, у поросят 

обеспечиваются лучшие показатели роста и развития скелетно-мышечной ткани, что позволяет 

снизить затраты протеина и аминокислот на производство высококачественной свинины и 

повысить эффективность использования зерна злаковых культур в питании молодняка свиней.  

Уровень и соотношение доступных для усвоения аминокислот при соответствующем 

обеспечении энергией поросят в возрастной период 63-122-сут. являются факторами, 

лимитирующими интенсивность обменных процессов, роста и развития скелетно-мышечной 

ткани. Для помесных поросят (♂ландрас  ♀крупная белая) в этот период выращивания 

оптимальным является комбикорм с содержанием в 1 кг корма  питательных веществ и 

энергии: сырой протеин 12,2%, обменная энергия 13,02 МДж, лизин 9,4 г; метионин+цистин 

6,1 г; треонин 6,3 г,  при содержании лизина 0,72 г на 1 МДж обменной энергии. 

Рекомендуемые соотношения в рационе содержания аминокислот по отношению к лизину (%): 

треонин 67, метионин+цистин 65, валин 63, лейцин+изолейцин 142, гистидин 33, триптофан 

15, аргинин 54,  фенилаланин+тирозин  96.  

  

Таблица 6. Эффективность использования протеина и аминокислот рациона  

на рост и развитие скелетно-мышечной ткани у поросят 122-сут. возраста (M ±m,  n=4) 

 

 

Показатели расхода протеина и лизина  

Группы 

1 (контроль) 2  3 

 

                                                                                               г/ г прироста массы скелетных мышц 
 

Сырой протеин 1,32 ± 0,11 0,95 ± 0,09* 1,12 ± 0,20 

Переваримый протеин  1,02± 0,09 0,74 ±0,07* 0,91 ± 0,10 

Лизин 0,085 ± 0,03 0,073 ± 0,01* 0,079± 0,02 
 

                                                                                            г/г отложенного мышечного белка, г 
 

Сырой протеин  6,82 ± 0,55 4,50 ± 0,37* 4,91 ± 0,84 

Переваримый протеин  5,23± 0,24 4,50± 0,18* 4,91± 0,17 

Лизин 0,44± 0,02 0,35± 0,01* 0,35± 0,03* 
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Effects of low-protein diets with different level and ratio of amino acids  

on growth and development of skeletal muscle tissue in piglets 
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Research Center of Animal usbandry, Ernst VIZh, Borovsk, Kaluga oblast, Russian 
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ABSTRACT. In recent years, there has been growing interest in research on the optimization 

of protein-amino acid nutrition in pigs, in particular, in relation to the role of individual amino acids 

that limit the growth of skeletal muscle tissue. The experiment was carried out on three groups (n=16) 

of crossbred piglets (Landrace x large white) with an initial live weight of 20-22 kg, receiving feed on 

a barley-wheat basis (group I , control: 12.4 MJ of metabolizable energy; 120 g crude protein (7.7 g 

lysine; 4.6 methionine + cystine; 4.8 g threonine), feed with an increased level of metabolizable energy 

and limiting amino acids (group II: 13.0; 122; 9.4; 6 .1; 6.3, respectively) or with an increased content 

of crude protein, metabolizable energy and amino acids (group III: 13.6; 152; 10.8; 7.0; 7.2, 

respectively). In animals of groups II and III, compared to the control, the concentration and amount 

of muscle protein by 122 days of age were higher by 5.5 and 11 and by 27 and 39% (P<0.05), 

respectively. Average daily gains in live weight, weight of skeletal muscles and the content of the 

fraction of sarcoplasmic and myofibrillar proteins in them in groups II and III were higher compared 

to the control (P<0.05). Concluded that under the conditions of the experiment, increased growth 

intensity and optimal development of skeletal muscle tissue in crossbred piglets in the age period from 

65 to 122 days were provided with the ratio in the diet of amino acid content in relation to lysine (%): 

threonine 67, methionine + cystine 65, valine 63, leucine + isoleucine 142, histidine 33, tryptophan 

15, arginine 54, phenylalanine+tyrosine 96. 
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