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Введение. Эффективность ведения отрасли свиноводства и полу-

чение запланированного количества продукции напрямую зависит от 
уровня плодовитости и регулярного воспроизведения. В последние го-
ды во всех странах мира, особенно в странах развитого животноводст-
ва, ведутся обширные исследования по физиологии размножения с це-
лью максимального использования животных. 

Длительность полового цикла у свиньи обычно составляет 20-22 
дня, но этот срок может варьировать в пределах 18-24 дней. Охота 
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длится 40-70 часов, она более продолжительна у свиноматок, чем у 
ремонтных свинок. 

Овуляция происходит во время или вскоре после охоты и не всегда 
сопровождается проявлением внешних признаков охоты. После осеме-
нения половой тракт становится специфически подготовленным для 
выращивания и вынашивания развивающегося эмбриона под влиянием 
возросшей концентрации прогестерона яичника. Этот период секреции 
прогестерона занимает 2/3 и более всего полового цикла у животных и 
относится к фазе желтого тела. Таким образом, это обеспечивает дли-
тельный интервал до конца полового цикла, когда организм животного 
должен ответить на присутствие эмбриона, или же вновь проявляется 
охота. Если в матке присутствуют живые эмбрионы, то желтое тело 
полового цикла продолжает функционировать как желтое тело бере-
менности. Если самка не оплодотворена, желтое тело быстро регрес-
сирует. Секреция прогестерона уменьшается и начинается увеличение 
количества эстрогенов, стимулирующих изменения, предшествующие 
охоте и овуляции. Этот более короткий период полового цикла отно-
сится к фолликулярной фазе, ее завершением считается разрыв граа-
фовых фолликулов, то есть овуляция. 

Благоприятные возможности для нормального оплодотворения соз-
даются в том случае, если введение спермы и овуляция взаимосвязаны 
во времени. Жизнеспособность половых клеток в половых путях сви-
номаток неодинакова. Исследования показали, что яйцеклетки после 6-
8 часов подвергаются дегенерации, в противоположность этому у 
спермиев жизнеспособность может сохраняться до 24 ч [1]. 

Пониженная плодовитость часто наблюдается в тех случаях, когда 
осеменение проводят после овуляции. В этих условиях к моменту про-
никновения спермиев в яйцеклетку возраст ее еще больше увеличива-
ется вследствие необходимого времени для капацитации и достижения 
участка слияния. Сущность капацитации связывают со снижением ус-
тойчивости мембраны передней части головки спермия. Эти измене-
ния способствуют выделению литических ферментов акросомы, кото-
рые создают условия для проникновения спермия к желточной по-
верхности яйцеклетки. После достижения капацитации увеличивается 
активность дыхания и подвижность самих спермиев, что облегчает их 
проникновение через мембраны яйцеклетки [2]. 

Увеличение эмбриональной смертности также может быть резуль-
татом оплодотворения стареющих яйцеклеток. В исследованиях ряда 
авторов отмечено, что яйцеклетка более длительно остается способной 
к оплодотворению, чем сохраняет способность к развитию нормально-
го эмбриона [3]. 

Исследования на свиньях показали, что проведение осеменения в 
конце охоты снижает плодовитость по показателю оплодотворяемости 
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яйцеклеток и по числу случаев выживания эмбрионов. Старение поло-
вых клеток может быть фактором, способствующим высокой частоте 
эмбриональной смертности, особенно у свиней. Оплодотворяемость 
яйцеклетки у свиней начинает ухудшаться через 8 ч после овуляции, 
даже если животные еще проявляют поведение, характерное для охо-
ты, и на этой стадии допускают хряка [4, 5].  

Если осеменение проводят в запоздалый срок по отношению ко 
времени овуляции, то отрицательное влияние на плодовитость прояв-
ляется в снижении оплодотворяемости, абортах и повышении гибели 
эмбрионов, у многоплодных видов эти аномалии уменьшают размер 
помета. Время осеменения является предопределяющим фактором 
предупреждения старения половых клеток [6, 7]. 

Поэтому цель нашей работы – повышение оплодотворяемости сви-
номаток путем определения точного времени овуляции на основе теста 
экскрета экзогенных желез.  

Материал и методика научных исследований. Исследования по 
повышению оплодотворяемости свиноматок после отъема поросят 
проведены в РУСП «Заречье» Минской области на клинически здоро-
вых животных крупной белой и белорусской мясной пород.  

На первом этапе исследований разрабатывалась методика проведе-
ния теста экскрета экзогенных желез для установления стадии полово-
го цикла у свиноматок при помощи мини-микроскопа «OPTIX». 

Взятие проб экскрета от 80 свиноматок после отъема поросят про-
ведено в утренние часы до кормления животных. Параллельно измеря-
лась базальная температура свиноматок. 

В ходе проведения опыта осуществляли ежедневный контроль за 
общим состоянием организма животных с целью своевременного вы-
явления у животных признаков эструса. Охоту определяли с помощью 
хряка-пробника: утром и вечером его подпускали к свиноматкам с 
признаками течки. По рефлексу неподвижности устанавливали нали-
чие охоты. Ее началом считали среднее время между двумя проверка-
ми, из которых в последней выявлена охота. Овуляция происходит во 
время последней 1/3 фазы рефлекса неподвижности. 

На втором этапе исследований на основе теста экскрета экзогенных 
желез были сформированы 3 опытные и 1 контрольная группы живот-
ных (по 20 голов в каждой). Осеменение свиноматок разбавленной 
спермой хряков-производителей проводили согласно разработанной 
методике за 20-22 часа (I опытная группа), за 12-14 (II опытная груп-
па), 6-8 часов (III опытная группа) до предполагаемого времени насту-
пления овуляции. Контрольную группу свиноматок осеменяли по тех-
нологии принятой в хозяйстве.  

В процессе проведения исследований с использованием при осеме-
нении разработанной методики определения стадий полового цикла 
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изучены оплодотворяемость и репродуктивные качества свиноматок. 
Результаты эксперимента и их обсуждение. Половая функция 

свиноматок подчинена строгой цикличности. Половой цикл состоит из 
чередования относительно длительной фазы желтого тела, в течение 
которой желтое тело вырабатывает прогестерон, что является основ-
ным процессом, происходящим в яичнике, и непродолжительной фол-
ликулярной фазы, во время которой зрелые фолликулы вырабатывают 
эстрогены, и этот вид секреции в течение фолликулярной фазы являет-
ся преобладающим. Эстрогены поступают в кровяное русло и вызы-
вают охоту, т. е. ориентацию организма на функцию размножения. 

Отработана методика взятия экскрета слюнных желез и определе-
ния стадий полового цикла с использованием мини-микроскопа 
«OPTIX». Взятие проб экскрета слюнных желез проводили в утренние 
и вечерние часы до кормления животных. На стеклянную поверхность 
окуляра наносили образец слюны и высушивали в течение 10 минут, 
затем, включив свет мини-микроскопа, рассматривали изображение 
(диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1 – Изображение проб слюны в окуляре микроскопа  

в разные фазы полового цикла (А – точечная структура, Б – смешанная 
папоротниковая, Ц – папоротниковая структура) 

 
Повышенное содержание гормонов эстрогенов во время стадии 

охоты (эструс) влияет на повышенное содержание солей в слюне. В 
эти дни, в образце высушенной слюны под микроскопом, можно ви-
деть кристаллы солей, из-за которых изображение получает вид круп-
ных кристаллизованных скоплений с появлением веточек папоротника 
(изображение Б). В день овуляции уровень гормонов эстрогена (как и 
солей) в слюне самый большой и кристаллизация с папоротниковой 
структурой наиболее выражена (изображение Ц). Во время стадии об-
разования желтого тела и покоя (метэструс и диэструс) в слюне незна-
чительная концентрация солей и изображение имеет редкую точечную 
структуру (изображение А). 

Свиноматки, проявляющие охоту в течение короткого промежутка 
времени после отъема (через 4 дня), имеют тенденцию быть в охоте 
дольше (3 дня), чем свиноматки, которые проявляют охоту на 6 -7 день 
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после отъема (2 дня). Если свиноматка осеменяется слишком рано (за 
сутки до овуляции) или слишком поздно (после овуляции), это может 
привести к гибели зародышей на ранних стадиях, сокращению плодо-
витости, появлению мумий, мертворожденных, а также уменьшению 
процента опороса. 

Возможность выявления точного времени овуляции для повышения 
оплодотворяемости и предотвращения старения сперматозоидов и яй-
цеклеток в половых путях самки позволит плодотворно осеменять 
свиноматок после отъема поросят, увеличить выход приплода на одну 
свиноматку в год.  

Осеменение в точно устанавливаемые сроки проводится независи-
мо от полового поведения животных. 

По разработанной методике определения стадий полового цикла 
проведено осеменение свиноматок с учетом установленных фаз поло-
вого цикла и определения времени овуляции для предотвращения ста-
рения яйцеклеток и спермиев в их половых путях. 

На эффективность оплодотворяемости влияют сроки осеменения в 
зависимости от сроков овуляции. У свиноматок оптимальный процент 
оплодотворяемости достигается, когда осеменение имеет место в про-
межутке от 6 до 22 часов до наступления овуляции. 

Оплодотворяемость свиноматок опытных и контрольной групп 
представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оплодотворяемость свиноматок после применения теста 
экскрета экзогенных желез 

Оплодотворяемость Группы  
животных 

Осеменено,  
голов голов % 

I опытная 20 16 80 
II опытная 20 18 90* 

III опытная 20 16 80 
IV контрольная 20 15 75* 

* - P≤0,05 
 
Показатель оплодотворяемости свиноматок в I (осеменение за 20-

22 часа до начала овуляции) и III (за 6-8 часов до начала овуляции) 
опытных группах был выше по сравнению с контролем на 5 %. У жи-
вотных II опытной группы (за 12-14 часов до начала овуляции) плодо-
творно осеменено 18 голов, что выше по сравнению с контрольной на 
15 %, а с другими опытными группами – на 10 %.  

На основании полученных данных установлен оптимальный срок 
осеменения свиноматок после отъема поросят (за 12-14 часов до нача-
ла овуляции) для достижения возможного 90 % оплодотворения. Ис-
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пользование теста в менее продуктивный период осеменения (с октяб-
ря по январь), что связано с биологическими особенностями свиней, 
когда период охоты короче, позволит правильно установить свиномат-
ку в охоте, увеличить процент опороса и количество живорожденных 
поросят в гнезде. 

Репродуктивные качества свиноматок после применения теста экс-
крета экзогенных желез показаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели многоплодия, массы гнезда при рождении и 
молочности у свиноматок опытных и контрольной групп 

Группы  
животных 

Многоплодие, 
гол. 

Масса гнезда при 
рождении, кг 

Молочность, 
кг 

I опытная 9,7±0,20 11,6±0,28 50,1±2,1 
II опытная 10,0±0,15 13,0±0,17 50,6±1,9 
III опытная 9,9±0,21 11,5±0,24 49,9±2,5 
IV контрольная 9,5±0,18 11,3±0,31 49,2±2,7 

 
Осеменение свиноматок с использованием результатов теста экс-

крета экзогенных желез привело к повышению многоплодия и массы 
гнезда при рождении у свиноматок всех опытных групп. Наиболее 
значительным был рост во II опытной группе – на 0,5 головы и 1,7 кг, 
соответственно, по сравнению с контролем.  

Применение при осеменении свиноматок разработанного теста экс-
крета экзогенных желез позволяет увеличить их оплодотворяемость, 
выход поросят на 1 опорос при высокой массе гнезда при рождении, 
что повысит эффективность воспроизводства в свиноводстве. 

Заключение. 1. Изучено проявление фаз полового цикла с исполь-
зованием мини-микроскопа «OPTIX» и проведено его сопоставление с 
признаками наступления охоты у свиноматок после отъема поросят.  

2. С помощью теста экскрета экзогенных желез по кристаллизован-
ной структуре слюны, отображаемой на стекле окуляра микроскопа, 
установлен оптимальный срок осеменения свиноматок после отъема 
поросят для достижения 90 % оплодотворения, что выше по сравне-
нию с контролем на 15 %. 

3. Осеменение свиноматок разбавленной спермой хряков-
производителей за 12-14 часов (II опытная группа) до предполагаемого 
времени наступления овуляции привело к увеличению многоплодия и 
массы гнезда при рождении на 0,5 головы и 1,7 кг, соответственно, по 
сравнению с контролем, что позволит повысить эффективность вос-
производства в свиноводстве. 
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Введение. Открытия, сделанные в области молекулярной генетики, 

послужили началом для развития нового направления в биотехнологии 
– трансгенеза в животноводстве, целью которого является интеграция 
чужеродного гена в геном индивидуума для получения определенной, 
необходимой для человека в больших количествах, во многих случаях 
дефицитной продукции, зачастую несвойственной для данного вида 
животных. 

Существует мнение [1], что направленная изменчивость при транс-
генезе предопределяет новые взаимодействия генотипа и фенотипа с 
выделением других факторов, участвующих в различных биохимиче-
ских, физиологических и иных процессах, происходящих в организме 


