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ЗАВИСИМОСТЬ СООТНОШЕНИЯ ПОЛА ПОТОМСТВА И 
ПЕРЕДАЧА НАСЛЕДСТВЕННОСТИ У ОВЕЦ ОТ 

КОЛИЧЕСТВА СПЕРМАТОЗОИДОВ

При искусственном осеменении сельскохозяйственных животных по 
возможности добиваются осеменения максимального количества маток 
от одного производителя, доводя до минимума число сперматозоидов. 
I [сходя нз того предположения, что в процессе оплодотворения у млеко
питающих участвует один единственный сперматозоид, хромосомный 
набор которого обеспечивает передачу отцовской наследственности.

В связи с широким применением охлажденной и транспортированной 
спермы, но данным ряда авторов [2, 4, 5. 7, 8], в овцеводстве наблюдает
ся значительное снижение плодовитости, ухудшение жизненности и про
дуктивности потомства [2. 6, 8], увеличение числа особей мужского пола 
в потомстве [8]. так как при применении охлажденной и сохраненной 
спермы уменьшается число вводимых сперматозоидов (из-за разбавле
ния) и ухудшается биологическое состояние сперматозоидов (уменьше
ние активности, снижение резистентности), го трудно судить, чем вызва
но вышеуказанное явление: уменьшением числа сперматозоидов пли 
ухудшением их качества.

Для выяснения вопроса, как сказывается количество сперматозоидов 
на соотношение пола потомства и передачу наследственности, в колхозе 
им. Кирова Инатовского района Ставропольского края, осенью 1965 г. 
на овнах ставропольской породы нами были поставлены научно-произ
водственные эксперименты.

Маточная отара состояли из 750 голов животных II класса 1963 г. 
рождения, средний живой вес 48,8 кг, среднее длина шерсти 6,57 см, 4 
элитных барана 1961 г. рождения со средним живым весом 118,5 кг, 
длиной шерсти 8,5 см.

За 15 дней до начала осеменения началась разработка баранов, 
животные получали рацион, предусмотренный по зоотехническим нор
мам, маточная отара находилась в очень скудном пастбищном кормле
нии.

Во время разработки и осеменения ст каждого барана бралось по 
два эякулята ежедневно в течение трех дней с последующим отдыхом 
на три дня. после чего снова бралось по два эякулята ежедневно в тече
ние трех дней с последующим отдыхом и т. д. Во время отдыха I группы 
баранов работала II группа баранов.

Изучались активность, резистентность спермы и число спермато
зоидов в 1 мл: при осеменении для каждого барана учитывались номер 
.эякулята, активность и резистентность спермы.
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Осеменение проводилось свеженеразбавлениой спермой в дозах 0,0.5, 
0,1. 0,2 мл, содержащей 1,7у, 3,5, 7 . I О8 сперматозоидов соответственно.

При ягнении учитывались пол и живой вес ягнят, в дальнейшей об
работке учитывались ягнята, у которых продолжительность эмбриональ
ного развития не превышала 152±5 суток (табл. I—5).

Таблица I
Зависимость соотношения пола ягнят от порядкового номера 

эякулята

№ эякулята Ярочки Баранчики На 100 ярочек при
ходится баранчиков

1 148 181 122
II 184 140 76,5

Табл иц а 2
Зависимость соотношения вола ягнят от резистентности 

спермы

Резистентность Ярочки Баранчики
Па 100 ярочек 

приходится бараН-
ЧНКОВ

До 5 тысяч . • . 26 42 161
10-15 . ... 182 148 ■83
20-25 . ... 91 122 134

Овцематки, осемененные спермой II эякулята с резистентностью 
10—15 тысяч, дали в потомстве 92 ярочек и 46 баранчиков.

Наблюдается некоторое увеличение числа ярочек при увеличении до
зы для резистентности спермы в 10—15 тысяч (табл. 3).

Зависимость соотношения полз потомства от вводимой дозы
Т а б липа 3

Дозы в милли
литрах Ярочки Баранчики Ha ICO ярочек прихо

дится баранчиков

0,05 75 69 92
о.ь 91 69 76
0,2 16 10 62

Наблюдается некоторое увеличение числа ярочек при увеличении 
юзы для резистентности спермы в 10 —15 тысяч (табл. 3).

При отбивке в августе 1966 г. была произведена предварительная 
бонитировка и проведено сопоставление данных ягнят, полученных от 
разных доз осеменения.

Для уменьшения ошибок, вызванных с разновозрастностью, были 
сопоставлены лишь данные ягнят, рожденных в первые 10 дней ягнения 
(табл. 4).

Из табл. 4 видно, что ягнята, полученные от больших доз (0,2 мл 
третья группа), в 5-месячном возрасте на 2.1 кг превышали живой вес 
ягнят, полученных от малых доз (0,05 мл 1 группа), несмотря на то, 
что обе группы ягнят при рождении имели одинаковый живой вес
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Таблица 4
Зависимость живого веса и длины шерсти ягнят при отбивке

Дозы 
в милли
литрах

Число 
ягнят

I Средняя 
। длила шер- 
■ сти овцема

ток в см

Средняя 
дляка шер
сти ягнят 

в см

Средний живой 
вес ягнят при 
рождении в кг

Средний живой 
вес ягнят при 
отбивке и кг

0.05
0.2

I 26,2—0.72
I 28.3-, 0.57

3.69
3.69

3,9—0,16
4.5-0.1

Из той же таблицы и рисунка видно, что при отбивке ягнята 3 
группы имели в среднем на 0.6 см более длинную шерсть, чем ягнята 1 
группы, несмотря на то. что у овцематок 1 группы средняя длина шерсти 
на 0,4 см была больше-

Т а б л и и а 5
Зависимость длины шерсти ягнят от эякулята

№ эяку 
аята

Длина шерсти 
3 см и короче

Длила шерсти 
•1.5 см и длиннее

I
II

29
19

26
34

Как видно из табл. 5. полученные от спермы II эякулята ягнята, от
личаются более длинной шерстью, чем ягнята от I эякулята.

Любопытен и следующий факт, ягнята от спермы с резистентностью 
15 тысяч составляют 28% всех ягнят, полученных от II эякулята, в го 
время как среди длинношерстных их удельный вес составляет 16%. 
Очевидно, имеется определенная связь между факторами, увеличиваю
щими процент особей женского пола в потомстве и передачу отцовской 
наследственности.

Бесспорно, что увеличивая число сперматозоидов при осеменении, 
вероятность проникновения дополнительных сперматозоидов в яйцек.н г 
ках увеличивается и они должны внести определенный вклад на форми
рование будуещгс организма, который сказывается как на жизненности. 
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так и на пол потомства и передачу отцовской наследственности. Анало
гичные результаты получены и у растений (1. 3, 9].

Лаборатория .Регулирования яола у потомства*
АН АрмССР Поступило 28А'1П 1966 г.

Վ. Շ. ₽ԱՄԱԼՅԱՆ. Ա. Շ. ԱՆՏՈՆՅԱՆ

11ԵՐՆԴԻ ՍԵՌԻ 2ԱՐԱՈԵՐՈԻՌՑԱՆ ԵՎ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱԽՈԻՍՀ ՆԵՐԱՐԿՎՈՂ ՍՊԵՐՄԱՏՈԶՈԻԴՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻՑ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՄՈՏԱ մ փ и փ ո ։ մ
Ո ւսումնասիրվ ած է սերնդի սեռի հարւսրերո/թ էսւն ե մաոանդական հատ

կությունների ւիւ/խս/նցման կախումր թարմ չնոսր/սցրած սպերմայի 0,05, 0,1 , 
և 0,2 մք պոզաների պեպըոլմ ստավրոպ ՂԷքան ցեպի ոչխարների մոտ։ Յույց է 
ս/րված, որ սպերմայի քանս/կի ավերսցմանր ղէ/ւպրնթ աց տվեքանում է Էպ դառ
ների թիվը. միաժամանակ նկաւու/ում / էպ դառների թվի պերակշոոլթ յուն երկ
րորդ Էակռ/ք/էսաից ե 10—15 հազար ռեղիստենւոությւ/ւն է/ւնեցռպ սպերմայով 
սերմնավորված մա՛րիներից , րնզ որում մ տ բինե ր, որոնք Աերմն էսվ//րվե ք էին 
երկրորդ էակուքյաաի սպերմայով, էրի սեպիստենտությՈ/նր տատանվում էր 
10—15 հազարի սահմաններում, и/վեք են 92 էդ ե 411 արոլ զառ։

ձինզ ամսական հասակում կատարված պաոների նախնական րոնիտիրով- 
կան ցույց տվեց որոշակի կապի աոկայություն ներարկված սպերմա յի բանա՝ 
կի ո։ մաոանպական հատկությունների փոխանցման միջե։ Այսպես՝ 118,5 կպ 
կենդանի քաշ /и րրպի 8,5 սմ երկարություն ունեցող խոյերից և 48,8 կպ կենդա
նի քաշ ու րրպի 8,57 սմ երկարություն ունեցող մարիներից ստացված պաոների 
/քիշին կենդանի րաշր, երր ներարկվող սպերմայի ք անակը եդել է 0,05 մ/, հինդ 
ամսական հասակում եղեք է, 28,2^0,72 կպ, իսկ րրպի միջին երկարությունը' 
2,9 г 0,16 սմ. 0,2 մք սպերմայից ստացված դառների կենդանի քաշը 28 — 0,57 
կպ ե րրպի /քիշին երկարությունը ‘1,5հ\.0,'1 սւէ։

Երկարաբուրդ պաոների պևր/սկշռություն է նկատվում երկրորդ էակուլյա- 
տից 15 հագար ո եղի и/ո ութ յուն ո/նեցսպ սպերմայից, Այսպիսով, այն պորտոն
ները, որոնք նւ/քԱ/////ր՚էէմ են սերն դո է մ էդ պ/ոռն երի ավեքացմ անը, նսյաստում 
են ն/սե Հայրական հաս/կանիշների /իսի/անցմանը։ Սւոացված փաստերը հիմք 
են տաքիս պնդելու, ւ/ր սեռի պոյ/ւ/ցման I/ մաոանգս/կան հատկությունների 
/ի//խ/ռնցմէ/։ն պործոլմ //ք/ոշ///կի պեր են կս////ւ։/րում ձվւռրշիջները թավ/անց/ւէծ 
I ր աց ո։ցիչ и /// ե րմո տոդոիդնեքր։
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