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Аннотация. Анализ научной литературы показал, что содержание 

свиноматок в группах в период супоросности является не только параметром 

благополучия, но и при правильном управлении может улучшить здоровье 

свиноматок и общую их продуктивность.  
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Свиноводство, как наиболее скороспелая отрасль животноводства, всегда 

играла и будет играть большую роль в обеспечении населения планеты мясом и 

животным жиром. [1]. Мировая свиноводческая промышленность разнообразна 

и сложна по методам производства, экономике и культурной ценности [2].  

Индивидуальное содержание супоросных свиноматок запрещено во 

многих странах, включая страны-члены ЕС. Тем не менее, многие фермеры по-

прежнему содержат супоросных свиней в обычном клетке, чтобы уменьшить 

потребность в рабочей силе, помещениях [3] и снизить социальный стресс 

свиней [4]. Однако индивидуальная система содержания во время супоросности 

может создавать проблемы со здоровьем и благополучием свиноматок, 

связанные с ограничением движения. Наиболее часто наблюдается хромота при 

индивидуальном содержании свиноматок в клетках в период беременности [5]. 

Проблемы могут быть более серьезными для высокопродуктивных свиноматок, 

у которых размер тела увеличился в процессе отбора для дальнейшего 

разведения (по данным Moustsen et al.) [6]. Для решения задачи, в качестве 

альтернативы индивидуальному стойлу учеными были разработаны системы 

группового содержания, в частности для высокопродуктивных свиноматок.  

Из-за увеличенного пространства супоросная свиноматка в системе 

группового содержания может иметь больше возможностей для передвижения 

и взаимодействия с другими свиноматками. Это приводит к улучшению общего 

состояния организма [7] и уменьшению хромоты, связанной с травмами 

конечностей, что может возникнуть при изолированном индивидуальном 

содержании беременной свиноматки [8]. Как показали многочисленные 

исследования, система группового содержания супоросных свиноматок может 

фактически способствовать качественным опоросам свиноматок. 

Увеличивается частота опоросов [9], сокращается продолжительность опороса 

[10], повышается общее количества рожденных и живых поросят, 

увеличивается массы тела поросенка при рождении [11]. Данные 

положительные результаты, связанные с опоросом, особенно важны для 

высокопродуктивных свиноматок. Повышенная смертность поросят, которая 

связана с длительным периодом опороса, а также их низкая масса тела при 
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рождении, является серьезной проблемой для свиноматок с высоким 

многоплодием [12]. Плохая конструкция загона для группового содержания 

свиноматок может привести к неблагоприятным психологическим 

взаимодействиям. Например, драки, которые могут вызвать аборт, повреждения 

кожи или стресс, это приводит к ухудшению здоровья, благополучия и 

репродуктивных показателей супоросных свиноматок [4].  

Беременные свиноматки борются за установление иерархии 

доминирования в группе или конкурируют за кормовые ресурсы. Агрессия 

супоросных свиноматок при групповом содержании может зависеть от качества 

группы, включая тип группы (статическая или динамическая), вид и 

расположение загона, количество свободного места на полу, размер группы, 

систему и уровень кормления. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

смягчить последствия агрессивных взаимодействий между супоросными 

свиноматками в системе группового содержания.  

В последние годы для ухода за сельскохозяйственными животными 

используются роботизированные системы [13, 14]. Благодаря предоставлению 

соответствующих и своевременных данных можно уменьшить отходы и тем 

самым снизить загрязнение окружающей среды, важно улучшить благополучие 

животных и продуктивность на ферме [15, 16]. Особое внимание в 

свиноводстве уделяется электронным системам кормления свиноматок, при 

которых свиноматка может лучше удовлетворять физиологические потребности 

в питательных веществах и избегать неблагоприятных физических контактов во 

время кормления [17]. Кроме того, когда электронные системы кормления 

применяются в сочетании с интеллектуальным программным обеспечением, 

что может быть дополнительным преимуществом за счет контроля потребления 

корма и воды, прироста массы тела. Тем не менее, надлежащее использование 

электронных систем кормления свиноматок остается малоизученным и требует 

дальнейшего исследования. Использование такого программного обеспечения 

может повысить точность выявления потенциальных проблем со здоровьем 

свиноматок в периоды опороса и лактации. 

Таким образом, содержание свиноматок в группах в период супоросности 

является не только фактором благополучия в перспективе, но и при правильном 

управлении может улучшить здоровье свиноматок, повышать продуктивность и 

воспроизводительные качества. 
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