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ПО СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ

Л. В. ТИМОФЕЕВ, В. Н. ЛУКЬЯНОВ

(Кафедра свиноводства)

В госплемзаводе «Константиново» Московской области изучали репродуктив
ные качества двух линий свиней крупной белой породы КН-КБ-1 и КН-КБ-34 при 
гомогенном и гетерогенном типах подбора маток и хряков по стрессоустойчиво- 
сти (по реакции на галотан). Установлено достоверно положительное влияние 
однородного подбора стрессоустойчивых хряков и свиноматок. Рекомендуется в 
племенных хозяйствах, занимающихся разведением свиней крупной белой породы, 
проверять на стрессоустойчивость всех хряков и свиноматок племенного ядра и 
использовать преимущественно гомогенный тип подбора.

Усиленная селекция свиней, направленная на повышение мясных 
и откормочных качеств, привела к значительному увеличению в стадах 
количества животных с повышенной чувствительностью ко всевозмож
ным воздействиям окружающей среды, что определяет снижение про
дуктивности свиней и ухудшение качества свинины. У таких животных 
чрезвычайно медленно или совсем не формируется так называемый за
щитный барьер, их организм не в состоянии удержать равновесие и 
выработать комплекс соответствующих адаптационных реакций на но
вые условия внешней среды [2]. Возникает несоответствие между фи-
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экологическими возможностями организма и окружающей средой, на
ступает состояние стресса [4].

С 1970 г. коллективом кафедры свиноводства ТСХА совместно с 
работниками госплемзавода «Константиново» развернута широкая ра
бота по созданию в крупной белой породе специализированных типов 
и линий, предназначенных для различных систем гибридизации в основ
ном в качестве материнских форм [6]. При этом осуществляется пре
имущественно комплексная селекция по воспроизводительным, откор
мочным и мясным качествам. Однако, как свидетельствуют многие за
рубежные и отечественные исследования, проводить селекцию в данном 
направлении без учета влияния факторов окружающей среды на физио
логическое состояние и продуктивность свиней невозможно [1, 5, 7, 
8]. Следовательно, необходимо оценивать племенных свиней на стресс- 
резистентность, используя для этих целей главным образом частные 
группы — линии, стада, заводские и внутрипородные типы.

Перед нами стояла задача в условиях свиноводческого племенного 
завода «Константиново» Московской области изучить влияние стрессо- 
устойчивости хряков и маток крупной белой породы линий КН-КБ-1 и 
КН-КБ-34 при разных типах их подбора на многоплодие, крупноплод- 
ность, молочность свиноматок, рост и сохранность молодняка.

Методика

На первом этапе для опыта из селек
ционной группы отобрали свинок и хряч
ков в возрасте 6—7 нед для выявления 
среди них стрессоустойчивых и стрессочув
ствительных животных (соответственно С― 
и С+) по их реакции на галотан.

Нами было протестировано в линии 
КН-КБ-1 329 поросят, в том числе 131 хря
чок и 198 свинок, в линии КН-КБ-34 — 
483 гол., в том числе 200 хрячков и 
283 свинки. Во время тестирования опре
деляли характеристики макро- и микрокли
мата в помещениях, а также клинико-фи- 
зиологический статус отобранных живот
ных. Согласно данным тестирования были 
отобраны стрессочувствительные и стрессо
устойчивые свинки и хрячки, часть из ко
торых была поставлена на контрольное вы
ращивание.

На втором этапе эксперимента были 
сформированы 8 групп, в каждую из кото
рых входило по 11—13 ремонтных свинок 
и 4 хряка — аналогов по живой массе,

возрасту, развитию и линейной принадлеж
ности, но характеризующихся разной стрес- 
сочувствительностью.

У хряков линии КН-КБ-1 средняя тол
щина шпика над 6—7-м грудными позвон
ками составила 25,0 мм, линии КН-КБ-34 — 
23,0 мм.

Оплодотворение свиноматок проводили 
естественным путем согласно схеме опыта 
(табл. 1). Сперму проверяли на активность, 
густоту, подвижность.

В течение опытного периода условия 
кормления и содержания всех групп были 
одинаковыми. Учитывали и оценивали про
дуктивность свиней по оплодотворяемости, 
многоплодию, живой массе одного поросен
ка и гнезда при рождении, на 21-й день 
и при отъеме в 60-дневном возрасте, а так
же сохранность молодняка. Обработку по
лученных данных проводили методом дис
персионного анализа по Н. А. Плохинско- 
му с помощью ЭВМ СМ-4-20.

Результаты

Наиболее высоким многоплодием в линии КН-КБ-1 отличались 
животные I, II и III групп, а в линии КН-КБ-34 — V и VI групп (табл.

Т а б л и ц а  1
Схема опыта

Группа Линия
Тип под

бора

Стрессовосприимчив ость

матки хряки (п=по 4 во всех груп
пах)

I КН-КБ-1 Го С― (n= 12) с―

II КН-КБ-1 Го С+ (n= 12) с+

III КН-КБ-1 Ге С― (n= 12) С+, те же, что в гр. II
IV КН-КБ-1 Ге С+ (n= 11) С―, те же, что в гр. I
V КН-КБ-34 Го С― (n= 12) С―

VI КН-КБ-34 Го С+ (n=13) С+

VII КН-КБ-34 Ге С― (n= 11) С+, те же, что в гр. VI
V I I I КН-КБ-34 Ге С+ (n= 12) С―, те же, что в гр. V
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Т а б л и ц а  2
Многоплодие и масса поросят при рождении

Груп
па

Число
опоросов

Многоплодие, гол. Крупноплодность. кг Масса гнезда, кг

М± m cv ,  % М ± m cv .  % М± m cv ,  %

I 10 11,7±0,30 7,7 1,2±0,02 6,4 13,5±0,45 10,7
I I 10 11,8±0,29 7,4 1,1±0,01 4,9 13,2±0,31 7,0

I I I 10 11,8±0,25 6,3 1,1±0,02 4,8 13,2±0,34 7,7
I V 9 11,ldfcO,48 12,3 1,2±0,02 5,9 13,0±0,66 14,4
V 11 11,5±0,31 8,5 1,0±0,02 6,0 13,7±0,41 9,5

V I 9 11,7±0,33 8 , 1 1,2±0,01 3,9 14,0±0,52 10,5
V I I 9 11,2±0,32 8 ,2 1,1±0,01 5,6 12,4±0,44 10,7

V I I I 10 11, 1±0,28 7,5 1,2±0,01 6,4 13,2±0,45 10,3

2). Пониженное многоплодие было в IV и VII группах, в которых сви
номатки С+ спаривались с хряками С―.

В линии КН-КБ-1 по крупноплодности лучшими оказались поро
сята I и IV групп (матки С― и С+ с хряками С -). Животные этих групп 
достоверно (Р≥0,99) превосходили по массе своих сверстников из II 
и III групп (матки С― и С+, хряки С+). В линии КН-КБ-34 по этому 
признаку лучшим оказалось потомство V и VIII групп (матки С+ и С~ 
с хряками С―). Разница по отношению к группе VII статистически до
стоверна при Р≥0,999.

Достоверных различий по массе гнезда при рождении между груп
пами линии КН-КБ-1 не выявлено, а в линии КН-КБ-34 поросята V и 
VI групп достоверно (Р≥0,95) превосходили по этому показателю по
росят VII группы.

Повышенным числом поросят на 21-й день и к отъему в линии 
КН-КБ-1 отличались I и IV группы (табл. 3), пониженным — II и III 
(хряки С+). В то же время в линии КН-КБ-34 достоверных различий 
по числу поросят на 21-й день жизни не выявлено, хотя их сохранность 
в V группе была выше, чем в VI, VII и VIII, на 3—4 %. По выходу 
поросят к отъему в 60 дней худшей оказалась VII группа.

Т а б л и ц а  3
Число и живая масса поросят на 21-й день (в числителе) и при отъеме 

в 60 дней (в знаменателе)
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Т а б л и ц а  4
Xapaктеp корреляционных связей исследуемых признаков

Г р у п - г  между признаками*
па

1 —3 1—4 1―5 1-6 1  — 7 2―5 2―3 5 — 4 5―7

I 0,75 0 , 6 0,53 0,30 0,49 0,22 0,65 0,94 0,85
II 0,73 0,06 0,03 0,14 0 ,11 —0,30 0,26 0,97 0,61

III 0,76 0,60 0,37 0,25 0,43 0,47 0,58 0,85 0,91
IV 0,90 0,52 0,26 —0,03 0,61 0,05 0,56 0,27 0,19
V 0,80 0,68 0,68 —0,48 0,07 0,05 0,47 0,70 0,75

VI 0,95 0,31 0,43 —0,18 0,22 0,86 0,69 0,95 0,86
Vll 0,82 0,92 0,62 0,44 0,63 —0,09 0,61 0,97 0,55

V I I I 0,79 0,33 0,54 —0,23 0,14 0,45 0,65 0,67 0,61

* 1—многоплодие; 2—масса поросенка при рождении; 3—4—масса гнезда при 
рождении и на 21-й день: 5, 6 и 7—число поросят, масса поросенка и масса гнезда 
в 60 дней.

Т а б л и ц а  5
Многоплодие и масса гнезда поросят при рождении в зависимости 

от стрессовосприимчивости их родителей

1
В линии КН-КБ-1: 

матки С― 20 11,8±0,2 7,1 1,1±0,01 5,9 13,3±0,3 9,1
2 « С+ 19 11,5±0,3 10,3 1, 1±0,02 5,8 13,1±0,3 1 1 , 1
3 хряки С― 20 11,8±0,2 6,9 1,1±0,01 4,9 13,2±0,2 7,4
4 « С+ 19 11,4±0,3 10,4 1,2±0,01 6 ,2 13,3±0,4 12,4

5
В линии КН-ЗБ-34: 

матки С― 20 11,4±0,2 8,5 1,2±0,02 6,9 13,1±0,3 1 1 , 1
6 « С+ 19 11,4±0,2 8 , 2 1,2±0,01 5,4 13,6±0,3 10,8
7 хряки С― 21 11,3±0,2 8,3 1,2±0,01 6,2 13,5±0,3 10,1
8 « C+ 18 11,4±0,2 8,4 1,2±0,02 6 , 1 13,2±0,4 12,0

Потомство от хряков С― обеих линий по сравнению со сверстника
ми, происходящими от хряков С+, отличалось повышенной жизнеспо
собностью, устойчивой способностью адаптироваться к неблагоприят
ным факторам внешней среды.

По живой массе поросенка к отъему в линии КН-КБ-1 I и IV груп
пы достоверно (Р≥0,99) превосходили II группу, в линии КН-КБ-34, 
V, VIII и VII группы превосходили VI при Р≥0,999. Следовательно, 
и по этому показателю лучшими были те группы, где использовали 
хряков С―.

Отмечена высокая сохранность потомства от рождения до 60-днев
ного возраста в I, IV, VI и VIII группах — соответственно 87, 87, 83, 
89. В линии КН-КБ-1 разница между группами I, IV, с одной стороны, 
и II, III, с другой, статистически достоверна при Р≥0,95, а в линии 
КН-КБ-34 при Р≥0,95 — между V, VI, VIII и VII.

Поскольку между отдельными признаками существуют корреляци
онные связи, можно, отбирая особей по одному желательному призна
ку, косвенно осуществлять отбор по другому ценному признаку [3]. 
В связи с этим нами был определен характер корреляционных связей 
исследуемых признаков в опытных группах, который оказался различ
ным по линиям (табл. 4).

Так, в линии КН-КБ-1 выявлены достоверные (Р≥0,95) различия 
между II группой и I, III, IV по корреляционной связи между много
плодием и массой гнезда на 21-й день, числу поросят, массой по
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Т а б л и ц а  6
Число и живая масса поросят на 21-й день жизни (в числителе) и при отъеме 

в 60 дней (в знаменателе) в зависимости от стрессовосприимчивости их родителей

Т а б л и ц а '
Влияние маток и хряков (С― и С+ при гомогенном и гетерогенном подборе 

на репродуктивные качества (при однофакторном комплексе дисперсионного анализа)

росенка и гнезда в 60 дней. Во II группе нет корреляционной связи 
между этими показателями или она слабая. Коэффициенты корреля
ции между многоплодием и числом поросят в I, III и IV группах ко
леблются от 0,26 до 0,53, что свидетельствует о тенденции к повыше
нию сохранности в тех гнездах, где было выше многоплодие.

В линии КН-КБ-34 относительно одинаковая корреляционная связь 
между изучаемыми признаками наблюдалась в группах VI и VIII, где 
использовались матки С+. Между числом поросят в 60 дней и массой 
гнезда в 21 и 60 дней во всех группах, кроме IV, установлена поло
жительная и тесная корреляционная связь.

Экспериментальные данные нами были обобщены таким образом, 
чтобы определить действие родительской наследственности на форми
рование фенотипа потомства (табл. 5, 6).
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Т а б л и ц а  8
Число свинок и хрячков С― и С+ в зависимости от типа подбора родителей

Группа
Протестиро

вано поросят, 
гол.

Свинки, % Хрячки, % Свинки и хрячки, %

С― С+ С+ С С+ С + С― С+ C±

I 101 35,6 7,9 1,0 42,6 8,9 4,0 78,2 16,8 5,0
II 94 13,8 30,9 4,2 25,5 23,4 2 , 2 39,4 54,2 6,4

III 97 25,8 24,7 6 ,2 18,6 21 ,6 3,1 44,3 46,4 9,3
IV 88 38,6 13,6 3,4 29,6 13,6 1,2 68,2 27,3 4,5
V 110 37,3 8 , 2 0,9 40,0 12,7 0,9 77,3 20,9 1 ,8

VI 97 18,6 28,9 1,0 23,7 24,7 3,1 42,3 53,6 4,1
VII 92 21,7 25,0 2 ,2 26,1 22 ,8 2 ,2 47,8 47,8 4,4

V I I I 96 35,4 12,5 1,0 34,4 13,5 3,2 69,8 26,0 4,2

В линии КН-КБ-1 несколько более высоким многоплодием харак
теризовалась группа маток С―, но разница статистически недостовер
на. В то же время в линии КН-КБ-34 многоплодие в группах маток 
С― и С+ находилось практически на одном уровне.

Крупноплодность поросят в группах, где матки спаривались с хря
ками С+ в обеих линиях, была достоверно (Р≥0,95) ниже, чем в груп
пах с хряками С―.

Следует подчеркнуть, что слабые поросята в сильной степени реа
гируют на различные раздражители окружающей среды. Выявлены до
стоверные различия в линии КН-КБ-1 по количеству поросят в 21- 
дневном возрасте и при отъеме в группах, где маток, спаривали с хря
ками, характеризующимися разной стрессочувствительностью. Так, ста
тистически достоверной оказалась разница между 4-й и 3-й группами 
(при Р≥0,95), хотя многоплодие в 3-й группе было значительно выше 
при сохранности на 12 % ниже (табл. 6).

Имеются достоверные различия между этими группами и по мас
се поросенка при отъеме (Р≥0,99), и по массе гнезда в 60 дней 
(при Р≥0,95). Во всех группах, кроме 5-й и 8-й, выявлено превосход
ство по всем показателям у стрессоустойчивых маток и хряков, хотя в 
данном случае разница статистически недостоверна.

Для определения влияния родительских форм на продуктивные ка
чества потомства результаты опыта были обработаны методом диспер
сионного анализа однофакторного статистического комплекса (табл. 7).

Из табл. 7 видно, что хряки при гомогенном и гетерогенном под
боре с матками С- на многоплодие не влияли, а при подборе с матка
ми С+ оказывали достоверное влияние на этот показатель (Р≥0,95, 
F=3,5). На крупноплодность они достаточно сильно влияли при соче
тании с матками С- (Р≥0,999, F=8,5), то же можно сказать и о мас
се гнезда при рождении (Р≥0,95, F = 3,6), массе поросенка в 60 дней 
(Р≥0,999, F=8,6) и массе гнезда в 60 дней (Р≥0,95, F=4,7). Что 
касается маток С+ и С―, то они достоверно влияли при гомогенном и 
гетерогенном подборе с хряками С+ только на крупноплодность (Р≥ 
≥0,95, F=4,3) и массу гнезда (Р≥0,95, F = 3,4).

Как показал дальнейший анализ, достоверно высокое влияние на 
репродуктивные качества оказали хряки при гомогенном и гетероген
ном подборе с матками С―.

Тестировали поросят на стрессочувствительность в возрасте 42— 
50 дней по реакции на галотан. После вдыхания паров газа и кисло
рода у восприимчивых к стрессам (С+) поросят наступает реакция оце
пенения (напряжение, судороги, дрожь, затягивание передних и задних 
конечностей, повышение температуры, покраснение участков кожи). 
Устойчивые к стрессам (С―) животные спокойны, у них никакие внеш
не выраженные признаки не проявляются. Бывают такие случаи, когда 
нет четкой картины проявления реакции животного на галотан. Таких 
поросят, у которых наблюдается непродолжительная (30—40 с) мышеч
ная дрожь, затягивание чаще всего только задних конечностей, покрас-



нение участков кожи только во время вдыхания галотана, относят к 
предрасположенным (С± сомнительные).

Из табл. 8 следует, что наибольшее число свинок и хрячков С― 
как в линии КН-КБ-1 (78,2 %), так и в линии КН-КБ-34 (77,3 %) по
лучено в 1 и V группах, где осуществлен гомогенный подбор маток С― 
с хряками С―. В то же время наибольшим числом потомков С+ харак
теризовались II и VI группы (подбор родителей С+). Что касается (ге
терогенного подбора) родителей (III и IV группы в линии КН-КБ-1 и 
VII, VIII группы в линии КН-КБ-34), то здесь наибольшее количество 
поросят С+ оказалось в тех группах, где в спаривании с матками С― 
участвовали хряки С+: III группа (46,4 %) и VII группа (47,8 %) про
тив IV (27,3 %) и VIII (26,0 %) групп (хряки С― и матки С+). Из 
этого следует, что на стрессовосприимчивость поросят (реакция на га
лотан) при гетерогенном подборе большее влияние оказывает генотип 
отца, чем матери.

По числу предрасположенных к стрессу (сомнительных) потомков 
существенных различий между группами не установлено, их количест
во колебалось от 4,0 до 6,4 % при гомогенном и от 4,2 до 10,3 % при 
гетерогенном подборе родителей.

Выводы

1. У потомства, полученного при гомогенном подборе стрессоустой
чивых родителей, а также при гетерогенном спаривании стрессочувст
вительных маток со стрессоустойчивыми хряками, были выше крупно
плодность, живая масса при отъеме и масса гнезда в 60 дней, чем у 
потомства от стрессочувствительных отцов во всех вариантах подбора.

2. При обработке данных репродуктивных качеств методом одно
факторного дисперсионного анализа установлено, что генотип хряков 
с разной стрессовосприимчивостью достоверно сильнее влияет на круп
ноплодность, массу гнезда при рождении, массу поросенка и массу 
гнезда в 60 дней при сочетании со стрессоустойчивыми матками.

3. При гомогенном подборе стрессоустойчивых родителей в обеих 
линиях было значительно больше стрессоустойчивых свинок и хрячков 
(78,2 и 77,3 %), чем при том же типе подбора стрессочувствительных 
родителей. В группах гетерогенного типа подбора стрессоустойчивых 
хряков и стрессочувствительных маток достоверно больше было стрессо
устойчивых потомков, чем в группах стрессочувствительных отцов и 
стрессоустойчивых маток (46,4 и 47,8 против 27,30 и 26,0 %).

Таким образом, в хозяйствах можно рекомендовать использование 
преимущественно гомогенного типа подбора хряков и маток по стрессо- 
устойчивости с целью повышения репродуктивных качеств свиней и 
полного исключения возможности появления в стаде животных с поло
жительной реакцией на галотан.
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