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Аннотация. Численность гипотрофных поросят в приплоде весьма вариабельна,
их проявление обусловлено полиэтиологичными причинами. В разных природно-экономи-
ческих зонах РФ при различных формах хозяйствования и выращивания мелковесные
поросята занимают 7,29-45,0% от количества поросят в приплоде. Поросята с низкой
живой массой не могут конкурировать в борьбе за выживание в пометах со своими круп-
ными сверстниками, 60-80% из них гибнет после рождения или выбраковываются по-
зднее. Поросята весом менее 0,7 кг при рождении имеют менее 40% шансов на выжива-
ние, они могут погибнуть в предотъёмный и послеотъемный периоды. Низкий вес при
рождении приводит к пожизненным нарушениям в развитии тканей, органов и систем
всего организма свиней, в том числе и росте скелетной мускулатуры. В постнаталь-
ном онтогенезе гипотрофные поросята проявляют низкие приросты живой массы до
отъема, в период доращивания и откорма. Им свойственна замедленная скорость рос-
та, при убое в туше обнаруживается повышенный уровень жира и низкий выход мышеч-
ной ткани. Достигнув предела развития, они прекращают наращивать мышечную мас-
су значительно быстрее, чем крупные.  Такие поросята энергию корма преобразуют на
образование и депонирование жировой ткани.
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Abstract. The number of hypotrophic piglets in the crop is variable; their number is due to
polyetiological reasons. In different natural and economic zones of the Russian Federation, with
various forms of management and cultivation, small-weight piglets occupy 7.29-45.0% of the number
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of piglets in the crop. Piglets with low live weight cannot compete in the struggle for survival with
their large-weight peers, 60-80% of them die after birth or are culled later. Piglets weighing less than
0.7 kg at birth have less than a 40% chance to survive, they can die in the pre-weaning and post-
weaning periods. Low birth weight leads to lifelong disturbances in the development of tissues,
organs and systems of the whole organism of pigs, including the growth of skeletal muscles. In
postnatal ontogenesis, hypotrophic piglets show low increase in live weight before weaning, during
the period of rearing and fattening. They are characterized by a slow growth rate, at the time of a
slaughter in the carcass an increased level of fat and a low output of muscle tissue are detected.
Having reached the limit of development, they stop building muscle mass much faster than large
ones.  Such piglets convert the energy of the feed to the formation and deposition of adipose
tissue.

Keywords: swine, Large White, reproduction, pig crop, hypotrophic pigs, pre-weaning and

post-weaning mortality, vitality, safety.

Известно, что в условиях мелких сви-
ноферм при хороших условиях кормления
и содержания гипотрофия поросят отме-
чается в 10-12% случаев.

Сводные данные из таблицы 1 свиде-

тельствуют, что присутствие поросят с
низкой живой массой в приплоде носит
очень широкую вариабельность  (9,58-
45,0%)

Таблица 1– Зональность проявления гипотрофии поросят (с массой тела 0,6-1,0 кг), %

Татар-
стан  
по  

М.В. 
Валие-
ву [1] 

Молдавия, 
по К.Ф. Тин-

дару [2] 

Белгородская 
обл. 

Забай-
калье, 
по Си-
разие-
ву Р.З. 

[5], 
свино-
ком-

плекс 

Южный 
Урал, по 
Кузне-
цову 

А.И. [6] в 
услови-
ях ферм 

Костонай-
ская обл. 

Респ. Казах-
стан, по Се-
гизбаевой 
А.С. [7], 
племен.  
и товарн. 
фермы 

Челябинская 
обл.,  

по Большано-
ву Г.Б. [8], 

свинофермы 
и свиноком-

плексы 

по Ши-
пилову 
Э.А. [3] 

Поно-
марев 

Н.В. [4], 
интен-
сивные 

техноло-
гии про-
извод-
ства 

 круп
ная 
бе-
лая 

бе-
кон-
ная 

поро-
да 

  круп-
ная 

белая 

 крупная 
белая 

крупная 
белая 

14,7 18,9 13,4 20-25% 11-45 16,7% 20-45% менее 0,8 кг 
– 7,26%; 
0,81-1,0 кг – 
29,29% 

менее 0,8 кг – 
9,58%; 0,8-1,0 
кг: свинофер-
ма – 38,17%, 
комплексы – 
27,7% 

 
Сказывается не только влияние орга-

низационно-хозяйственных факторов (ус-
ловия содержания в традиционных мел-
котоварных фермах или свинокомплек-
сах, питательная ценность и сбалансиро-
ванность кормления, микроклимат), со-
стояние здоровья животных и эпизооти-
ческое благополучие, но также и зональ-
ность районирования свиней, пород-
ность, сезонность и масса других факто-
ров. Причины рождения гипотрофных по-

росят подразделяют на эндогенные –
47%, экзогенные – 47% и генетические –
6%. В регионе Южного Урала, как под-
твердили опыты [6], в разные периоды
года гипотрофных поросят рождается в
пределах 20-45%. В промышленном сви-
новодстве Белгородской области Э.А.
Шипилов [3] выявил 20-25% мелковесных
поросят, сохранность которых была очень
невысокой и сильно варьировала (12-
53%).
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Меньшей массы поросята не имеют
шансов выжить в гнездах со своими круп-
ными сверстниками, ослабевают, 60-80%
из них гибнет после рождения или выбра-
ковывается позднее [9].

Имеются сообщения, что низкий вес
при рождении напрямую связан с пред-
отъемной и постотъемной смертностью
[10]. Отмечается, что поросята с весом
при рождении меньше 0,7 кг имеют ниже
40% шансов на выживание, против 90%
при весе 1,7 кг и почти 100% – при 2,7 кг
[11]. Каждый дополнительный килограмм
массы тела при рождении приводит к тому,
что у поросенка в 20 раз меньше шансов
погибнуть. При анализе было установле-
но, что только 28,4% новорожденных с
массой тела при рождении меньше 0,95 кг
выживают от рождения до рынка, по срав-
нению с 87,1% поросят, имевших вес
больше 0,95 кг при рождении [12]. Не во
всех исследованиях выявлена связь меж-
ду весом при рождении и смертностью
после отъема, в действительности низкий
вес при рождении сильно коррелирует со
смертностью как до, так и после отъема.

J.A. Feldpausch et al. [13], используя
методы точечно-линейного предиктора
регрессионного анализа, установили кри-
тическую связь между низким весом по-
росят и смертностью до отъема. При мо-
делировании и анализе предельных весо-
вых показателей новорожденных – 0,5-2,3
кг установлено, что пороговое значение
риска смертности равняется 1,11 кг. Ока-
залось, что  доля субпопуляции поросят с
таким весом составляет 15,2%, из кото-
рых 34,4% погибали в предотъемный пе-
риод развития при 43% от общего уровня
смертности до отъема.

По данным S.J. Hawe et al. [14], ко вре-
мени отъема от матерей смертность сре-
ди низковесных (<1,0 кг) поросят была
более чем в три раза выше (21% против
6%, P<0.001), чем у сверстников со сред-
ней массой тела. При этом 49% из них по-
гибали от недоедания. После отъема 27%
поросят умирали из-за болезней органов
пищеварения и 27% – органов дыхания.

Высокий уровень падежа поросят при
рождении в больших пометах обусловлен

со снижением веса поросят при рождении
и неоднородностью веса при рождении
внутри помета [5]. Гипотрофные наименее
выживают, имеют до отъема 58% против
92% тяжелых сверстников [15].

В крупных пометах общая смертность
до отъема от матерей, включая мертво-
рождение, варьирует от 13 до 15% [16]. В
тяжелом случае свиноматка находится в
условиях риска, когда размер помета, в
среднем, равен 19 поросятам, при этом
17,9% из них погибает в течение первого
дня лактации [17].

В промышленном свиноводстве мел-
ковесные новорожденные составляют
11-45 процентов. При этом, чем дольше
существует свинокомплекс, тем выше
доля гипотрофных поросят [4]. Поэтому
повышение сохранности и выращивание
полученных при рождении низковесных
поросят остается важнейшей проблемой
промышленного свиноводства. Для этих
целей на комплексах эту группу новорож-
денных отделяли, создавались поросячьи
ясли, логова-берложки, утепленные доми-
ки, подкармливали цельным коровьим
молоком или ЗЦМом.

Зарубежные свиноводы для этих це-
лей предложили кувезы – автономные
домики-профилактории – это инкубатор с
автоматическим подогревом, доставкой
питания (кормушки, комбикорма, замени-
тели молока, поилки), навозоудаления.
Продолжительность инкубационного пе-
риода составляет 20-25 суток. Использо-
вание кувезов позволяет создать опти-
мальные санитарные условия, повысить
сохранность 70% гипотрофных поросят и
получить дополнительные доходы [18].
Отечественная промышленность вполне
способна производить аналогичные сис-
темы, которые позволят повысить мно-
гоплодность, минимизировать потери,
вывести отрасль на получение собствен-
ной прибыли.

У легковесных поросят, родившихся с
внутриматочными ограничениями роста,
замедление роста имеет долгосрочные
последствия для постнатальной физиоло-
гии и метаболизма организма. Так, наблю-
дается увеличение относительной длины
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тонкого  отдела кишки, слизистая оболоч-
ка образует меньшей высоты и ширины
укороченные ворсинки [19]. Тонкий кишеч-
ник играет не только важную роль в пере-
варивании и всасывании питательных
веществ, но и служит барьером против
патогенов (полученных из корма). То есть,
любые изменения могут поставить под
угрозу функционирование кишечника по-
росят, включая абсорбционную и барьер-
ную способности. Кроме того, задержка
развития тонкого кишечника, некоторые
структурно-функциональные отклонения в
его покровном эпителии сохраняются у
поросят с внутриматочными ограничени-
ями роста от нескольких дней до 3 недель
после родов, поэтому они меньше по-
требляют корма и менее эффективно ус-
ваивают питательные вещества, более
восприимчивы к заболеваниям и чаще
подвержены гибели.

Гипотрофным поросятам присуща за-
медленная скорость роста, при убое в
туше обнаруживается повышенный уро-
вень жира и низкий выход мышечной тка-
ни. Поросята с низким весом, достигая
предела развития, прекращают наращи-
вать мышечную массу значительно быст-
рее, чем крупные.  Энергию корма они
преобразуют на образование и депониро-
вание жировой ткани.

Низкий вес при рождении может выз-
вать пожизненные нарушения в развитии
и росте скелетной мускулатуры. K. Stange
et al. [20] проанализировали развитие
мышечной ткани у 4-дневных маловесных
немецких поросят ландраса. Впервые
ими путем центрифугирования градиента
плотности Перколла выделены две гете-
рогенные группы субпопуляций миогенных
клеток сателлитов (КС), которые по-раз-
ному способствуют развитию поперечно-
полосатой мускулатуры. Клетки-сателли-
ты (миогенные стволовые клетки, спутни-
ковая клетка, сателлитная мышечная клет-
ка, миосателлитоцит) – миогенные ство-
ловые клетки – важнейшие участники пост-
эмбрионального процесса миогенеза.
Мышцы низковесных особей показали
снижение содержания ДНК, РНК, белка и
низкую активность специфических мы-

шечных ферментов изоцетратдегидроге-
назы (ICDH) и цинксодержащей лактатде-
гидрогеназы (LDH) в КС, по сравнению с
нормовесными сородичами. По мнению
авторов, дефицит энергетического обме-
на и утомление развития капиллярной сети
связан со снижением биодоступности КС,
что может привести к раннему истощению
резервного клеточного пула КС и преж-
девременной дифференцировке клеток.

Различия в миогенезе у гипотрофных
поросят могут привести к снижению син-
теза белка и увеличению отложений жира,
что приводит к плохой классности туши и
снижению качества мяса. Установлена
прямая связь между массой тела при рож-
дении и количеством мышечных волокон.
Меньшее количество мышечных волокон
создает физиологические ограничения
для мясной продуктивности, ингибируя
постнатальный рост мышечной массы.
Рост скелетных мышц более эффективен,
чем синтез жира, поэтому поросята с
большим количеством мышечных волокон
при рождении могут расти быстрее.

Понимание факторов, которые могут
влиять на течение беременности, могут
быть использованы для достижения по-
вышенной однородности веса при рожде-
нии поросят внутри помета. Даже при за-
данном размере плаценты внутриутроб-
ный рост плода может ограничиваться из-
за недостаточной васкуляризации и эф-
фективности плацентарного питания.

Мелковесные поросята имеют мень-
шего веса послед, пониженное среднесу-
точное потребление и эффективность
использования корма, соответственно,
низкий среднесуточный прирост. Такие
поросята в постнатальном онтогенезе
проявляют низкие приросты живой мас-
сы до отъема, в период доращивания и
откорма. Им требовалось на 9 дней боль-
ше, чтобы достичь убойного веса. Гисто-
логически выявлены тестовые показате-
ли задержки внутриутробного развития,
выражающиеся у хрячков меньшим коли-
чеством соматических, половых и эндо-
кринных клеток (клетки Сертоли и Лейди-
га) в семенниках.

По данным А.С. Сегизбаевой [7],  низ-
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ковесные свинки крупной белой породы
массу тела, необходимую для спаривания,
достигают на 23 дня позднее, чем нормо-
трофные сверстницы. На откорме такие
поросята на 19 дней  отстают в достиже-
нии 110 кг живого веса, на 6,5% имеют
ниже среднесуточный привес, на 8,4%  –
меньше убойный выход мяса, а содержа-
ние сала в туше превышает на 13,1%.

По другим сообщениям, гипотрофные
поросята нуждаются в 7-14 дополнитель-
ных днях, чтобы достичь убойного веса
105 кг, по сравнению со сверстниками
весом 1,5 или 2,0 кг при рождении. Легко-
весы имеют пониженный прирост массы
тела до отъема и низкую эффективность
оплаты корма [21]. Считают, что для по-
росят с массой тела при рождении 1 кг
увеличение веса на 0,1 кг сокращает на
2,86 дней продолжительность откорма до
105 кг.

Заключение. Таким образом, обзор
мировой литературы показывает, что ги-
перпродуктивное воспроизводство в сви-
новодстве создает проблемы продолжи-
тельности опоросов, неоднородности по-
мета, жизнеспособности и сохранности
поросят в подсосный, предотъемный и
постотъемный периоды, во время откор-
ма, которые требуют унификации всей
технологической линии отрасли, начиная
от сбалансированного и полноценного
кормления, оптимизированного содержа-
ния и иновационных программ для каждой
половозрастной группы и дифференциро-
ванного регулирования всех этапов ре-
продуктивного процесса, направленных
на реализацию селекционного потенциа-
ла и продуктивных качеств животных для
достижения высокой эффективности про-
изводства.
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