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В обзоре рассматриваются основные направления развития биологии размножения 
сельскохозяйственных животных за последние 4—5 лет. Е его основе положены мате
риалы, опубликованные з обзорах, монографиях, статьях, и собственные исследования 
авторов.

Основное внимание уделено применению искусственного осеменения и регулирова
нию функции размножения у самцов и самок в условиях промышленного ведения жи
вотноводства.

Непрерывно возрастающие темпы развития научно-технического 
прогресса в последние десять-пятнадцать лет значительно видоизменили 
самые разнообразные виды человеческой деятельности, в том числе и 
сельскохозяйственное производство. Меняют свое лицо основные техно
логические процессы, обеспечивающие получение продуктов животно
водства. Эч! изменения касаются и области воспроизводства всех видов 
с ел ьс ко х оз я й ст венных животных.

Хорошей иллюстрацией к сказанному могут служить данные по при
менению искусс'твенного осеменения при разведении крупного рогатого 
скота и овец.

, Так, по данным, относящимся к 1967 г., общее количество искусственно осеменен
ных коров по 45 странам мира составило около 100—110 миллионов голов, или пример
но 20% общего количества коров, имеющихся в этих странах. В 1971 г. это количество 
уже достигало 120—130 мдн голов [46]. Наибольшее количество коров осеменено ь 
СССР 21 млн, в США—8 млн. во Франции 7 млн, Польше—3,8 млн. Англии 2.5. 
Индии 2,3 млн, ФРГ—3 млн. Оплодотворяемость на 100 осемененных коров составила 
в Австрии, ФРГ, Дании, Болгарии. СССР, Швеции—92—94%, Венгрии—86. Югосла
вии֊ 85, Италии—86. Бразилии 73%. Данные по искусственному осеменению овец н » 
1966 г. по некоторым европейским странам выглянет следующим образом: в СССР 
было осеменено 38,3 млн, Румынии 3,9, Болгарии—3,5. Венгрии 650 тыс. 100 осе
мененных овцематок оплодотворилось в СССР 93, Венгрии—85 93, Турции —/6, Ру
мынии—94, Югославии—93, Болгарии—92 [45].

Приведенные выше цифры достаточно полно характеризуют объем 
работы и качественные показатели искусственного осеменения двух ви
дов с/х животных. Они прямо указывают на то, что метод искусственно
го осеменения становится основным приемом получения приплода у 
крупного рогатого скота и овец, с одной стропы, и на то, что уровень 
техники искусственного осеменения обеспечивает такую же или более *
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высокую мгыодстеюряемость по сравнению с естественным спариванием. 
с другой стороны. ■'

Это ставит вполне конкретные задачи перед исследователями. рабо
та х>ши ми в данной области. В обшей форме они сводятся к повышению 
эффективности использования лучших производителей, накоплению за
пасов спермы методами глубокого замораживания, предварительному 
разделению эякулята на дробные дозы с последующим их заморажива
нием, транспортировке семени в самые различные точки мира, не говоря 

уже о целом ряде организационных разработок, направленных на повы
шение производительности труда осеменаторов, которые непосредствен
но не связаны с биологией.

В яла е конкретных экспериментальных разра тс к эти задачи раз
решаются путем сравнительной опенки эффективности замораживание
семени на поверхности сухого льда или в жидком азоте с применением 

: 1ИЧНЫХ вешеств—протекторов или стабилизаторов, предохраняющих 
живчики от повреждающего действия при перепаде температур з мо
мент замораживания [38].

В целях повышения эффективности использования замороженной
спермы и удобства работы с ней широкое распространение получили ис
следования по ее замораживанию з гранулах, ампулах я полиэтиле
новых соломинках (69. 83]. Несколько иначе обстоит дело с работами по 
использованию спермы для искусственного осеменения свиней и птиц. В
первом случае семя используется в основном в его нативном состоянии 
непосредственно вслед за получением. Применение методов заморажи
вания, использование разбавителей, некоторых стабилизаторов пока не
вышло за пределы поискозых работ, что связано с биологическими осо- 

лностями семенной жидкости хряков. дающих большой объем эякуля
та при низкой концентрации живчиков [4, 25, 37, 68].

Что касается применения искусственного осеменения в птицевод
стве, то здесь исследователям приходится покрывать довольно боль о иII

временной разрыв, образовавшийся в результате перевода птицеводства 
на промышленные методы производства. В доиндустриальнын период 
искусственное осеменение птиц применялось, главным образом, в иссле
довательских целях в весьма ограниченных масштабах, и в связи с этим 
установившаяся методика пооведения его с достаточно устойчивыми • <
практическими результатами отсутствовала. Переход же к интенсивным 
формам птицеводства, в основе которого лежит клеточное содержание 
несушек, потребовал организации получения не только товарных, но и 
племенных яиц с обязательным применением искусственного осеменения. 
Такое положение привело к тому, что работы в области искус՞
ственного осеменения птиц в настоящее время включают в себя разра
ботку методов получений спермы, поиски эффективных разбавителей,
становление продолжительности переживания спермиев и их выявле

ние в половых путях самок. Эксперименты по замораживанию и дли
тельному хранению спермы различных видов сельскохозяйственных 
птиц проходят с переменным успехом. Особенно эффективным искус



Тенденции развития биологии размножения с/\ животных

ственное осеменение оказалось в индейководстве. Довольно многочис
ленны исследования по сперме недавно одомашненного вида—японско
го перепела [3, 6, 21, 26, 49, 53].

н

ровень спермопроду кцни и качество семени, получаемого от про
изводителен, изучзлись в связи с влиянием внешних факторов на эти 
показатели. В области кормления рассматривалось влияние недокорма.
протеиновой недостаточности, добавок таких микроэлементов и витами
нов, как йод. цинк, кобальт, витамин А [20, 30, 50, 75, 88].

Общий вывод из этих исследований сводится к тому, что недоста
точность пластических веществ и протеина угнетает спермопродукцию, 
добавки микроэлементов и витаминов несколько стимулируют ее. Не
которое внимание было уделено вопросу' влияния ингибиторов и стиму
ляторов половой активности, в большинстве своем относящихся к груп-
пе итогормонов, в связи с пастбищным

Влияние повышенной температуры
содержанием животных [71].

на спермопродукцию исследова
лось тремя методическими приемами: в термостатируемых камерах, при 
локальном обогреве семенников и в условиях имитации жаркого клима
та. Небезынтересной, при проведении искусственного осеменения, яв
ляется попытка помещения коров на несколько дней в изолированные 
боксы с относительно стабильной температурой. В зимнее время этот 
прием существенно повышает процент оплодотворения по сравнению с 
таковым при приведении осеменения вне бокса [85, 86, 91, 92].

Стимулирующему влиянию света на спермогенез уделялось доволь
но много внимания в традиционном плане фотопериодических реакций. 
Эти исследования, проводившиеся главным образом на птицах, под
тверждают ранее полученные данные о быстрейшем наступлении поло
вой зрелости у самок, повышенном уровне спермопродукции в условиях 
удлиненного светового дня или при непрерывном освещении и различ
ном отношении к монохроматическому освещению в зависимости от дли
ны волны. Что касается самцов—производителей млекопитающих, то у 
них стимулирующее влияние света наиболее отчетливо при укорочении 
светового периода в комбинации с повышенным уровнем протеинового 
питания или витаминных добавок [10, 13, 58, 64, 90].

В немногочисленных работах по действию проникающей радиации 
и ультрафиолетового облучения продолжена ранее принятая линия в на- О правлении подбора стимулирующих доз излучения коротковолновой час
ти спектра на спермопродукцию и выяснения их влияния на живчики in 
vitro [16, 17, 23, 24].

Определенное место былс уделено группе этологических вопросов и 
становлению отдельных рефлекторных актов, из которых слагается по
ловое поведение Исследовались, в частности, влияние возраста на вели
чину спермопродукции производителей, эффективность использования 
пробников в различных ситуациях, становление половых рефлексов во вре
мени при получении спермы различными методами, типы нервной 
системы и их связь с различными сторонами половой деятельности 
[9, 19, 42, 74].
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Достаточно широко представлены эксперименты, связанные с про
движением живчиков в половом тракте самок, временем их •переживания 
в различных отделах матки и яйцеводов, что особенно характерно для 
работ, проводившихся на птицах [11, 54],

В аспекте морфологических наблюдений особенно специфичен цикл 
исследований с применением электронной микроскопии, позволивший 
внести ряд уточнений в представление о субклеточном строении спер- 
миев, выявить на этом \ ровне некоторые видовые особенности морфоло
гии и показать наличие определенных изменений в мембранных образо
ваниях цитоплазмы и сократимых структурах шейки и хвоста живчиков, 
возникающих под влиянием различных приемов консервации, в особен
ности при применении в этих целях низких температур [27, 44, 65].

Повсеместное распространение искусственного осеменения видоиз
менило не только характер использования производителей, но и поста
вило ряд вопросов, связанных с подготовкой самок к осеменению в ра
циональные для производственных условий сроки. Эта проблема в на
стоящее время получает свое разрешение через синхронизацию половых 
циклов коров, овец и свиней. Практически получение массовой овуля
ции у указанных видов животных достигается применением прогесте
рона и ему подобных гестагенов, тормозящих наступление очередной ес
тественной овуляции без нарушения хода овогенеза. Прекращение же 
введения гестагенов приводит к растормаживанию выделения гонадо
тропных гормонов гипофиза и проявлению массовой охоты. Однако эта 
форма синхронизации половых циклов характеризуется все же некото
рой растянутостью, поэтому часто дополняется по окончании введения 
гестагенов дачей провоцирующих овуляцию доз гонадотропных гормо
нов сывороточного, хорионального или гипофизарного происхождения. 
Основными методическими приемами введения указанных эндокринных 
препаратов являются подкожные и внутримышечные инъекции или вве
дение во влагалище губок, пропитанных гестогенами. Комбинированное 
применение этих двух типов гормональных препаратов обеспечивает 
получение большого процента самок (до 85%) с синхронизированными 
циклами и 65% зачатий после первого осеменения. Такие результаты 
дают возможность организовать массовое выращивание молодняка в 
виде крупных возрастных групп, сокращают сроки осеменения и в целом 
позволяют приспособить биологические процессы к нуждам производ
ственной технологии [7, 36, 81, 82].

Использование гонадотропных гормонов при синхронизации поло
вых циклов теснейшим образом связывает проблему получения массо
вой овуляции с проблемой многоплодия, так как применение провоци
рующих овуляцию доз гонадотропинов в целом ряде случаев сопровож
дается множественной овуляцией и мпогсплодной беременностью у 
крупного рогатого скота и чаще у овец [72, 73]. Здесь вновь возникают 
давно поставленные, но с производственной точки зрения не решенные 
вопросы—более полное использование запасов яйцеклеток, имеющихся 
в яичниках самок. Эксперименты ведутся в направлении выяснения це
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лесообразного количества дополнительно получаемых яйцеклеток с уче
том нормального прохождения последующей беременности. Такое регу
лирование осуществляется путем варьирования доз гонадотропинов, и 
главным образом за счет использования гонадостимуляторов различно
го происхождения, так как накопленный за многие годы материал пока
зывает, что наиболее эффективными при получении множественной ову
ляции являются гонадотропины гипофизарного происхождения, несколь
ко варьирующие в зависимости от их видовой принадлежности и способ
ствующие образованию 50 и более яйцеклеток в течение одного овуля
торного цикла. Затем следуют гормоны сывороточного происхождения, 
обладающие менее устойчивым действием и обеспечивающие образова
ние в одну овуляцию до 15 яйцеклеток. Наименее эффективным в этом 
ряду оказывается гонадотропин хорионального происхождения [2, 60].

Определенное внимание исследователями уделяется задаче выясне-
• I Vния качества яйцеклеток, получаемых в процессе множественной овуля

ции, их способности к оплодотворению и последующему прохождению 
эмбриогенеза. К этой группе работ примыкают исследования по изуче-

V инию биологической полноценности яйцеклеток, извлекаемых непосред
ственно из фолликулов перед овуляцией, и разработке методов внехи- 
рургического вымывания яйцеклеток путем использования различных 
абтюраторов у коров [19, 31, 67].

Вопросы использования дополнительного количества клеток, полу
чаемых при множественной овуляции, решаются путем постановки ра
бот по трансплантации яйцеклеток от доноров к реципиентам. В этом 
плане широко практикуются пересадки зигот различного возраста в мат
ки, заранее подготовленные к имплантации различными гормональными 
препаратами, подсадки яйцеклеток к самкам с синхронными сроками 
оплодотворения собственных яйцеклеток, моно- и билатеральное разме
щение пересаживаемых яйцеклеток в рогах маток реципиентов.

Уделяется внимание сохранению яйцеклеток вне организма путем 
помещения их в естественные или синтетические среды типа сывороток, 
эмбриональных экстратов, среды 199 и др. Более длительное сохранение 
оплодотворенных яйцеклеток коров и овец достигается путем их поме
щения в матку кролика. Этот прием сохраняет клетки без утраты ими 
способности к дальнейшему развитию на протяжении нескольких су гок, 
чю обеспечивает возможность их транспортировки на длительные рас
стояния [22, 63, 66, 78, 79]. Другая линия исследований, направлен
ная па интенсификацию воспроизводительной функции самок, так
же в какой-то мере связана с синхронизацией половых циклов и полу
чением искусственно спровоцированной овуляции и заключается в суще
ственном сокращении сроков подсосного периода у ягнят и поросят с 
последующей обработкой маток гормональными препаратами типа про
гестерона и гонадотропина, формирующих течковое состояние и прово
цирующих овуляцию с последующим искусственным осеменением. Этот 
путь приводит к су -шественному уплотнению опоросов у свиней и опло
дотворению овец вне случного сезона, следствием чего является получе-
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ние второго окота в течение одного года. Естественным развитием этой 
тенденции являются попытки выращивания молодняка в изолированных V имклетках с механизированной системой выпоики и широким применением 
заменителей молока [36. 55, 77].

Определенное количество исследований посвящено эмбриональной 
смертности в разные стадии беременности в связи с различными факто
рами. Так, на свиньях изучались: раннеэмбриональная гибель зароды
шей но расхождению между числом желтых тел и количеством зароды
шей в рогах матки, связи между величиной помета и внутриутробной 
гибелью эмбрионов, влияние гестагенов на эмбриональную смертность. 
Па овцах изучались причины гибели плодов на различных стадиях бере
менности и в момент рождения. Установлена определенная зависимость 
между гибелью зародышей птиц в период инкубации и применением раз
личных разбавителей спермы, а также способов ее замораживания пе
ред использованием для искусственного осеменения [5, 39, 87, 89].

Довольно многочисленны работы по изучению внутриматочной сре- Ф«» О V <_>изическои, химической, микробиологической и иммунологической
точек зрения в связи с переживанием и продвижением живчиков в поло
вых путях самок [40, 61].

Активно изучаются вопросы содержания гормонов в различных 
тканях и жидкостях организма в связи с применением гонадотропных и 
половых гормонов в целях регулирования размножения, колебания 
гитров гормонов в связи с плодовитостью, диагностикой беременности и 
ее патологией, ведхтся поиски оптимальных сроков для получения мак
симального содержания высокоактивных гормонов в сырье животного 
происхождения [32, 48, 51, 57].

Но не только гормональные методы диагностики беременности при
влекают внимание исследователей. Этот очень существенный раздел фи
зиологии размножения, обеспечивающий контроль за эффективностью 
осеменения, широко разрабатывался путем применения самых разнооб
разных методов, таких, как биопсия слизистой влагалища с последую
щим гистологическим контролем, ультразвуковое определение пульса 
плода, рентгенография, определение подвижности плода в матке, оцен
ка развития вымени и определение качества секрета, выявление увели- м ичения каудальной маточной артерии, определение выраженности крест
цового рефлекса, качества секрета, отделяемого влагалищем, наблюде
ние за шейкой матки с помощью влагалищного зеркала, определение 
вязкости цервикальной слизи, содержания креатина в моче и креатино
вого коэффициента, электрокардиография плода и т. д. [76].

Некоторое внимание уделено разработке методов отбора самок, на
ходящихся в охоте, для искусственного осеменения. Здесь, наряду с 
традиционными подходами (использование вазэктомированных самцов 
или пробников в различных новых вариантах), предпринимались по
пытки выявления самок, находящихся в эструсе, путем наблюдений за 
цветом и морфологией петли. Наиболее новыми были попытки определе
ния охоты у коров и овец путем измерения специальным омометром из
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менений сопротивления во влагалище животных, находящихся в разных 
стадиях полового цикла. Наблюдения показали, что сопротивление ели՝ 
зистой влагалища во время эструса имеет достаточно определенную и 
стабильную величину (около 200 ом) и может быть использовано как 
тест при искусственном осеменении, обеспечивая высокий процент опло
дотворения самок (до 90%), подвергнутых осеменению на основании 
выборки по этому показателю.

11ебезыитересной является попытка использования в виде аэрозо
лей препуциальном жидкости хряков и некоторых стероидов. Наличие 
этих препаратов в воздухе помещений, при отсутствии хряков, провоци
рует у свиноматок проявление рефлекса «неподвижности» при надавли
вании на поясницу в случае наличия охоты [1, 28, 35, 70].

При изучении влияния внешних факторов на репродуктивнх ю дея
тельность самок исследования продолжались в традиционных направле
ниях. Определенное внимание уделено зависимости функции размноже
ния от полноценности рационов, содержания в них микроэлементов, не
заменимых аминокислот и витаминов [18, 47, 62, 84]. Довольно много
численны работы по влиянию различных фотопернодов па размножение, 
особенно у птиц [II, 12]. В отличие от самцов млекопитающих, у кото
рых действие изолированного светового режима не всегда проявляется 
достаточно четко, у самок, как полагает большинство авторов, имеется 
положительная реакция на дополнительное освещение, хотя она и выра
жена менее четко по сравнению с птицами [33, 56].

Интересен вопрос определения пола потомства в процессе эмбрио
нального развития. Основным методическим подходом для решения 
его являются диагнозы, построенные на наличии или отсутствии телец 
Барра—полового хроматина в ядрах клеток тканей, связанных с пло
дом [59, 80].

Работы по изменению соотношения полов в потомстве у различных 
сельскохозяйственных животных велись в нескольких направлениях, в 
иастпости, в направлении осеменения сперматозоидами, полученными из 
легкой и тяжелой фракций, образующихся при седиментации спермиев 
в средах с подобранными градиентами плотности (34, 52].

Отметим исследования по электрофоретическому разделению жив
чиков па а водно- и катодноположительные клетки, а также эксперимен
ты по изменению соотношения полов в потомстве кур, яйца которых в 
процессе инкубации подвергались кратковременному денствию повы- 
шенной температуры [8], влияние возраста родителей на пол потом
ства [14, 15].

Многочисленны исследования различных сторон воспроизводитель
ной функции V аборигенных пород, относящихся к основным видам сель
скохозяйственных животных в развивающихся странах Азии, Африки и 
Южной Америки.

Определенное внимание уделено новым видам животных, только не
давно ставших объектами с/х производства, таким, как норка и япон
ский перепел.
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Таковы в самом общем виде тенденции развития физиологии раз
множения последних четырех-пяти лет. Они определенно указывают на 
особый интерес исследователей к проблемам, связанным с поисками пу
тей приспособления различных сторон биологии размножения к новой, 

м «Лпромышленной технологии ведения различных отраслей животно
водства.
Институт физиологии нм. Л. А. Орбели 

АП АрмССР,
Институт зоологии АН АрмССР

Поступило 11.VII 1973 I*

II. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ь. Э>. ՊԱՎԼՈՎ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵՆԴԵՆՑՆԵՐԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ
ճողվածում քննարկվում են դյո ւղա տն տ ե ս ա կան կեն ղան ին ե ր ի բազմաց- 

ման կ են սար ան ութ յան զարդարման հիմնական ո ւղղո լթ յո ւնն ե ր ր՝ վերջին 4 — 5 
տարիներում: Հոդվածի հիմքում ընկած են մ են ա դր ո ւ թ յո ւնն ե ր ո ւ մ, դի տ ա կան 
ամ սա դրերում, ակնարկներում հրապարակված ն (ութերը, ինչպես և, հեղինակ
ների սեփական հետադոտութ (ուններր: Ակնարկում հիմնական ուշաղրությունր 
դարձված է արհեստական սերմնավորման կիրառման և արուների ու էդերի 
բազմացման ֆունկցիայի կ ա ր դ ա վո րմ ան ր' ան ա սն ա բ ո ւ ծ ո ւ թ յո ւն ր արդյունաբե
րական եղանակով վարելու պայմաններում: Լուսաբանվում են ավնպիսի հար
ցեր, ինչպիսիք են սերմնա > եղուկի իւ ո ր ր սառեցումը և երկարաժամկետ պահ
պանումը, որը >նաըավորություն է տալիս առավել արդյունավետ օգտագործել
արժեքավոր արտադրողների գենոֆոնդը ։> Ինչպես նաև սեռաէ 
թ յո ւնն ե ր ի . աւ) ա ժա մա նա կեдման ( иինիւրոնի դա ղ ման ) և բա

՛ան պարբերու- 
զմա պ տղության

օրինաչափությունները' մարիների մոտ: թդա/ի տեղ է հատկացված դյուղա ֊
տնտեսական կենդանիների վերարտադրական ֆունկցիային, արտաքին միջա- 

ՍՒ 2ШГР դռրծոսների ա դդեցութ (անր և այլն։
Վերլուծվող դրական աղբարները և էքսպերիմենտալ փաստերը ցույց

են տալի 
այն պրո

, որ հետաղոտողների ո ւ ջա դր ո ւ թ յ ո ւն ր ներկայումս կենտրոնացված է
ր/եմների վրա,

թյունր > արմարեցնել
որոնք ուղիներ են > արթուն բազմացման կենսաբանու- 
ա ե ա սն ա բ ո ւ ծ ո ւ թ յ ան տարբեր ճյուղերի վարման նոր

եղանակին արդյունաբերական տեխնոլոդիայի պայմաններում:
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