
Министерство сельского хозяйства РФ 
ФГОУ ВПО «Брянская государственная  

сельскохозяйственная академия» 
 
 
 

    В.А. Стрельцов 
А.В. Соляник 
В.В. Соляник 

 
    
 
  
 
 
 

ПРАКТИКУМ 
ПО 

СВИНОВОДСТВУ 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брянск – 2009 
 
УДК 636.4(076.5) 



ББК 46.5 я 7 
         С 84  

 
 
Стрельцов В.А., Соляник А.В., Соляник В.В.  

Практикум по свиноводству. Учебное пособие. Брянск: Издательство Брянской 
ГСХА, 2009.– 206 с. 
 
 
 
В соответствии с программой дисциплины “Свиноводство” в пособие вклю-

чено пять  взаимоувязанных тем, приведены задания и методические указания 
по их выполнению. Практическому материалу предшествует методика модуль-
ной системы обучения и содержание модульной программы.  Дается методика 
проведения деловых игр и задачи для них. 
Предназначен для студентов очной и заочной формы обучения  специально-

сти “Зоотехния”, слушателей ФПК, специалистов консультационных служб и 
др., работающих в области свиноводства. 
Табл. 49. Рис. 51. Прилож. 21. Библиогр. 14. 

 
 
 

Рецензенты: Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Белгородской 
ГСХА заслуженный деятель науки, заслуженный работник сельского хозяйства 
СССР Г.С. Походня, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Курской 
ГСХА М.И. Подчалимов. 

 
 
 
Рекомендовано к изданию методической комиссией факультета ветери-

нарной медицины и биотехнологии Брянской государственной сельскохозяйст-
венной академии, протокол №3 от 26 июня 2008 года. 

 
 
 
 
 
 

© ФГОУ ВПО Брянская ГСХА, 2009 
© Стрельцов В.А., 2009 
© Соляник А.В., 2009 
© Соляник В.В., 2009 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 2



 
 
Практикум по свиноводству разработан в соответствии с программой для выс-

ших сельскохозяйственных учебных заведений по специальности  «Зоотехния». 
Основной задачей практикума является оказание помощи будущим зооин-

женерам в получении глубоких и всесторонних знаний по биологическим и 
конституциональным особенностям свиней, их продуктивности, породному со-
ставу, племенной работе, технологии производства свинины, воспроизводству 
стада, выращиванию и откорму животных. Практическому материалу предше-
ствует методика модульной системы и содержание модульной программы обу-
чения студентов по курсу “Свиноводство”. 

Практикум включает пять самостоятельных  взаимоувязанных тем, к каждой 
из которых разработаны задания и методики их выполнения  студентами в ау-
диторных   условиях и непосредственно на фермах.  

В конце каждой темы приводится перечень вопросов для самостоятельной 
работы студентов. Для развития  мышления, оценки ситуаций и принятия оп-
тимальных решений в практикум включены деловые игры. В приложениях по-
мещены справочные материалы, компьютерные программы, необходимые для 
выполнения заданий.  

Изложенные материалы помогут будущим специалистам овладеть совре-
менной технологией и знаниями, необходимыми для организации производства 
свинины в хозяйствах разного типа и размера. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИКА МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Сформировать высококвалифицированного специалиста, побудить у него 
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познавательную активность, содействовать самостоятельности в мышлении и 
деятельности в значительной степени поможет модульная система обучения, 
которая получила широкое распространение в Дании, Великобритании, Фран-
ции, Нидерландах и других странах. 

Основным средством модульного обучения является программа, состоящая 
из отдельных модулей. Модуль представляет собой часть курса, который вклю-
чает  близкие по содержанию темы и разделы. Изучение дисциплины  по моду-
лям позволит улучшить усвоение, закрепление теоретических и практических 
знаний студентов, оценить их комплексно  и более объективно. В этой связи 
материал курса систематизирован в пяти модулях, включающих все разделы 
учебной программы: 

— народнохозяйственное значение свиноводства и задачи его дальнейшего 
развития; биологические и конституциональные особенности свиней, их 
связь с технологией производства свинины; 
— породы  свиней; 
— племенная работа в свиноводстве; 
— организационные формы и принципы работы специализированных свино-
водческих хозяйств и комплексов, организация труда, оценка зоотехнической 
и экономической эффективности их работы; 
— технология воспроизводства стада, выращивания поросят-сосунов, отъе-
мышей, ремонтного молодняка  и откорма свиней. Организация кормовой ба-
зы  и летне-лагерного содержания животных. 
Освоение материала модулей может проводиться в различных формах обуче-

ния: при чтении информационных и проблемных лекций, проведении лаборатор-
ных и индивидуальных занятий, моделировании проблемных ситуаций, организа-
ции деловых игр, написании курсовой работы и самостоятельной подготовки. 

Каждый модуль предусматривает цель и задачи, вытекающие из квалифика-
ционной характеристики специалиста в области свиноводства и состоит из пяти 
элементов: входного контроля, содержания, организационно-методической  ха-
рактеристики, выходного контроля и системы оценки результатов модуля.  

Входной контроль проводится в начале изучения модуля, предусматривает 
оценку знаний студентов на базе предшествующих и смежных дисциплин. 

Содержание модуля включает перечень программного материала, который 
предстоит изучить в разрезе модуля. 

Организационно-методическая характеристика дает информацию о формах обу-
чения, объеме материала,  лабораторных занятиях, каждое из которых во всех мо-
дулях оценивается текущим контролем минимум 2 и максимум 5 баллов. 

Выходной контроль предусматривает оценку овладения студентом про-
граммного материала, изученного в течение модуля на лекциях, лабораторных 
занятиях и самостоятельно. 

Система оценки результатов модуля включает оценку входного, текущего (вы-
полнение лабораторных заданий) и выходного контролей,  выраженную в  баллах, 
сумма которых и составляет рубежный (модульный) рейтинг. 

Для получения оценки по модулю необходимо набрать  не менее 60% мак-
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симального числа баллов. Студент, набравший менее 60 %, получает оценку 
“неудовлетворительно” и должен заново проделать ту работу, по которой у не-
го низкая оценка. 

Знания студента, получившего 60...74% от максимального числа баллов, оце-
ниваются “удовлетворительно”, 75...84% — “хорошо”, 85...100% — “отлично”. 

К примеру, в модуле № 1 при входном контроле студент может получить 
минимум 2 и максимум 5 баллов, т.е. разница в оценке базисных знаний незна-
чительная.  Студент, плохо знающий предыдущий материал, при плодотворной 
работе на лекциях и лабораторных занятиях может получить максимум 40 бал-
лов и незначительно отстать от хорошо успевающего.      

Текущим контролем в этом модуле 4 лабораторных занятия минимально 
оцениваются 8 (4×2) и максимально 20 (4×5) баллами. 

В зависимости от сложности и важности материала, выносимого на выход-
ной контроль, преподаватель указывает максимальное число баллов (в данном 
модуле 20), которое  может получить студент при полном ответе на поставлен-
ные вопросы, включающие весь объем лекционного и лабораторного материала 
в разрезе модуля. 

Таким образом, модуль № 1 можно максимально оценить 45 баллами (100 
%). Студенты, имеющие 38...45 баллов (85…100 %), получают оценку “отлич-
но”, 34...37 баллов (75…84 %) - “хорошо”, 27...33 балла (60...74%) — “удовле-
творительно”, менее 27 баллов (менее 60 %) — “неудовлетворительно”. 

Аттестация проводится в устной или письменной форме (по усмотрению 
преподавателя) лектором потока и преподавателем, ведущим лабораторные за-
нятия. Модульные оценки выставляются в журнале академической  группы за 
подписью двух преподавателей. 

В последние две недели семестра по результатам модульных оценок в ведо-
мость и зачетную книжку выставляется итоговая по четырехбалльной системе 
“2”, “3”, “4”, “5”. Итоговая экзаменационная оценка определяется как среднее 
арифметическое с округлением десятых, сотых долей от 0,49 и менее в мень-
шую сторону, от 0,5 и более – в большую. При наличии неудовлетворительной 
оценки за какой-либо модуль итоговая  оценка “неудовлетворительно” по дис-
циплине выставляется  в ведомость. Срок ликвидации задолженности назнача-
ется деканом факультета в конце семестра в обычном порядке. 

Пересдача модульных оценок в течение семестра разрешается, как исключе-
ние, не более 1 раза в индивидуальные сроки. 

В связи с отменой экзаменационной сессии и удлинением учебного семестра 
ведущим преподавателем разрабатываются графики консультаций, самостоя-
тельной работы и сдачи  модуля в учебное время, которые рассматриваются на 
заседании кафедры, утверждаются деканом факультета и доводятся до студен-
тов в течение первой недели начала занятий. 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
М о д у л ь 1. Народнохозяйственное значение свиноводства и  задачи его 

дальнейшего развития. Биологические и  конституциональные  
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особенности свиней, их связь с  технологией производства свинины 
 

Цель: ознакомиться с состоянием и развитием свиноводства в Российской 
Федерации,  странах ближнего  и дальнего зарубежья, биологическими особен-
ностями свиней, связью  конституции и экстерьера с продуктивностью. 

Задача: определить высокопродуктивных свиней и низкопродуктивных по 
их биологическим качествам, типу конституции, экстерьеру; выделить высоко-
продуктивных животных для организации производства свинины в конкретном 
хозяйстве. 

Входной контроль: 
Понятие  о конституции и классификация типов конституции. 
Экстерьер и методы его оценки. 
Какими показателями оценивается продуктивность свиней? 
Интерьер и его значение в зоотехнической  работе. 
Содержание модуля: 
Значение свиноводства в народном хозяйстве. Особенности свинины, как 

важнейшего продукта в рациональном и научно обоснованном питании челове-
ка и сырья для промышленности. Удельный вес свинины в мясном балансе Рос-
сийской Федерации  и зарубежных странах. История развития свиноводства 
Российской Федерации и других стран. Пути интенсификации свиноводства, 
достижения науки и передового опыта в области производства свинины. Ос-
новные биологические  особенности свиней: полиэстричность, многоплодие, 
плодовитость и молочность свиноматок, откормочные и  мясные качества сви-
ней. Показатели, характеризующие продуктивные признаки свиней. Особенно-
сти роста, развития свиней, формирование мясной продуктивности. Этология 
свиней: поведение, взаимоотношение особей. Стрессовые факторы и их влия-
ние на продуктивность свиней. Основные конституционные типы свиней и со-
временные методы их оценки. Экстерьерные особенности свиней различных 
конституциональных и производственных типов. Конституция и стрессустой-
чивость, приспособленность к промышленной технологии производства свини-
ны. Конституция и продуктивность свиней. Интерьерные показатели, исполь-
зуемые для оценки крепости конституции и как маркеры раннего прогнозиро-
вания продуктивности. 

Организационно-методическая характеристика модуля: 
Формы организации обучения: лекции – 6 ч; лабораторные занятия– 8 ч. 
Перечень лабораторных занятий: 
Оценка свиней по конституции, телосложению, экстерьеру в связи с продук-

тивностью и состоянием здоровья. 
Методы изучения экстерьера. 
Основные признаки и показатели продуктивности в свиноводстве. Характе-

ристика основных величин продуктивности  хряков и свиноматок. 
Выходной  контроль: 
Биологические особенности свиней и их практическое  использование при 

производстве  мяса. 
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Способы оценки продуктивности свиней. Откормочные и мясные качества. 
Особенности формирования мясной продуктивности свиней. 

Значение свиноводства в мясном балансе Российской Федерации, ближнего 
и дальнего зарубежья. Пути интенсификации свиноводства. Использование это-
логических особенностей свиней для повышения их продуктивности. 

Современные методы оценки конституциональных типов свиней, их связь с 
продуктивностью, экстерьером и интерьером. Приспособленность свиней раз-
личных типов конституции к той или иной технологии производства свинины. 

Особенности экстерьера свиней разных типов конституции и продуктивности. 
Отбор свиней для племенных целей по экстерьеру, конституции и интерьеру. 

Система оценки результатов модуля: 
Максимальное количество баллов – 45, в т.ч.  входной контроль – 5, теку-

щий – 20, выходной контроль – 20. 
 

М о д у л ь  2. Породы свиней 
 

Цель: дать студентам знания о происхождении свиней, их эволюции, поро-
дообразовательном процессе, о породах свиней в Российской Федерации и за-
рубежных странах. 

Задача: установить и выбрать для разведения, выращивания и откорма по-
роду свиней, обосновать ее разведение в конкретных хозяйственных условиях. 

Входной контроль: 
Происхождение и эволюция свиней. 
Порода и ее структура. Генеалогическая структура стада свиней. 
Классификация пород по их происхождению и направлению продуктивности. 
Содержание модуля: 
Характеристика диких предков и сородичей свиней. Эволюция свиньи в 

процессе доместикации. Исходные породы, ставшие основой для выведения со-
временных пород свиней. Крупная белая порода: историко-эволюционная ха-
рактеристика, основные хозяйственно-биологические особенности, генеалоги-
ческая структура, ведущие хозяйства, направления работы с породой на пер-
спективу. Породы свиней мира, оказавшие влияние на генофонд свиней Рос-
сийской Федерации и других стран  СНГ (крупная белая, беркширская, крупная 
черная, ландрас, белая короткоухая, дюрок, гемпшир, пьетрен и др.). Украин-
ская степная белая порода свиней: методика ее создания, особенности, продук-
тивные качества, направления работы с породой. Породы свиней Российской 
Федерации (скороспелая мясная, миргородская, северокавказская, крупная чер-
ная, уржумская, брейтовская, ливенская, кемеровская,  муромская,  сибирская 
северная, беркширская, мангалицкая, семиреченская). Особенности этих пород, 
методика создания, продуктивные качества.  

Породы свиней ближнего зарубежья: белорусская черно-пестрая, белорус-
ская мясная, эстонская беконная, украинская степная белая, украинская степная 
рябая, латвийская белая; их краткая характеристика. 
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Организационно-методическая характеристика модуля: 
Формы организации обучения: лекции – 4 ч.; лабораторные занятия– 2 ч. 
Перечень лабораторных занятий: 
Изучение отечественных  и зарубежных пород свиней. Специализированные 

заводские типы и линии, выводимые для использования в условиях промыш-
ленной технологии. 

Выходной контроль: 
Ближайшие предки и сородичи домашних свиней, их краткая характеристи-

ка. Породообразовательный процесс в свиноводстве зарубежных странах и Рос-
сии. 

Историко-эволюционная характеристика крупной белой породы, генеалоги-
ческая структура, биологические особенности, распространение. Роль крупной 
белой породы в породообразовательном процессе. Украинская степная белая 
порода свиней как классический пример создания пород по М.Ф. Иванову. Ме-
тодика создания породы. 

История развития свиноводства в Российской Федерации. Породы свиней 
России. Крупная белая порода, ее внутрипородные и заводские типы  (кубан-
ская крупная белая (ККБ-1), московский мясной тип  (ММ-1),  ростовский (РМ) 
и степной мясной (СТ) типы). История ее создания, характеристика, использо-
вание, племенная работа, ведущие племзаводы. 

Мясные породы свиней  России, стран ближнего и дальнего зарубежья (ско-
роспелая мясная,  белорусская мясная, дюрок, гемпшир, пьетрен, ландрас, эс-
тонская беконная, уржумская). Методика их создания и особенности продук-
тивности. 

Система оценки результатов модуля: 
Максимальное количество баллов – 45, в т.ч. входной контроль – 5, текущий 

– 5, выходной контроль – 35. 
 

М о д у л ь  3.  Племенная работа в свиноводстве 
 

 Цель: научиться определять селекционные признаки в свиноводстве, 
оценивать племенные качества свиней, организовать отбор и подбор животных, 
работу в линиях и семействах племенных хозяйств, племенную работу в товар-
ных хозяйствах, вести учет и оценивать эффективность работы свиноводческих 
предприятий. 

Задача: определить племенные качества свиней по происхождению, разви-
тию, собственной продуктивности, качеству потомства; провести отбор и под-
бор, разведение по линиям и популяциям в племзаводах, межпородное скрещи-
вание и породно-линейную гибридизацию в товарных хозяйствах; провести бо-
нитировку, составить план селекционно-племенной работы, организовать учет, 
оценить эффективность работы фермы (комплекса). 

Входной контроль: 
Что такое отбор животных и по каким параметрам он проводится? 
Что понимается под линией, семейством, популяцией? Примерное количе-
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ство животных в этих структурах. 
Селекционируемые признаки у свиней и их корреляционные взаимосвязи. 
Методы разведения, применяемые в свиноводстве. 
Содержание модуля: 
Генетические основы селекции свиней: характер наследования, наследуе-

мость, повторяемость и изменчивость хозяйственно полезных признаков сви-
ней. Летальные и сублетальные гены. Селекционируемые признаки и показате-
ли отбора, корреляционные взаимосвязи, эффективность отбора. Методы ин-
тенсификации отбора в свиноводстве. Задачи племенной работы в свиноводстве 
в связи с интенсификацией и переходом на крупномасштабную селекцию. 
Структура племенной сети. Методы оценки продуктивности свиней. Особенно-
сти организации оценки свиней по происхождению, собственной продуктивно-
сти, боковым родственникам и по потомству с использованием контрольного 
откорма и контрольного выращивания. Методы селекции и количество отби-
раемого ремонтного молодняка, организация элеверов. Связь селекционных 
стад госплемзаводов с дочерними хозяйствами. Особенности работы с линиями 
и семействами в свиноводстве, заводские и специализированные линии. Меж-
линейная и породно-линейная гибридизация. Особенности племенной работы в 
СГЦ (селекционно-гибридных центрах), пользовательных  стадах. Комплекто-
вание стада в племенном и товарном репродукторном комплексе. Организация 
селекции и проверка линий на сочетаемость. Бонитировка свиней. Организация 
и проведение бонитировки. Особенности бонитировки в племенных и товарных 
хозяйствах. Мероприятия, разрабатываемые на основе бонитировки. Перспек-
тивные планы племенной работы. Принципы составления перспективных пла-
нов племенной работы для племенных хозяйств. 

Организационно-методическая  характеристика модуля: 
Формы организации обучения: лекции – 6 ч; лабораторные занятия – 14 ч. 
Перечень лабораторных занятий: 
Организация зоотехнического и племенного учета в свиноводстве. 
Бонитировка свиней. 
Подготовка карточек на племенных свиней для занесения в госплемкнигу. 
Определение родственных связей между хряками и свиноматками, намечен-

ными к случке. 
Оценка генеалогической сочетаемости хряков и свиноматок. 
Составление плана подбора в свиноводстве. 
Изучение методики составления перспективного плана селекционно-

племенной работы в свиноводстве по хозяйству. 
Выходной контроль: 
Хозяйственно полезные признаки у свиней. Характер их наследования, по-

вторяемость, изменчивость. Селекционные признаки. Корреляционные взаимо-
связи. Интенсификация племенного отбора в свиноводстве. Задачи племенной 
работы в свиноводстве в связи с  интенсификацией отрасли. Зональные системы 
разведения. Оценка продуктивности свиней по происхождению, собственной 
продуктивности, боковым родственникам по потомству путем контрольного 
откорма и выращивания. Методы селекции. Организация элеверов. 
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Особенности работы с линиями и семействами; заводские  и специализиро-
ванные линии. Межлинейная и породно-линейная гибридизация. Особенности 
племенной работы в СГЦ, пользовательных стадах. Организация селекции и 
проверка линий на сочетаемость. 

Зоотехнический и племенной учет в свиноводстве. Бонитировка свиней в 
племенных  и товарных хозяйствах. Мероприятия, разрабатываемые на основе 
бонитировки свиней. Перспективные планы племенной работы. Принципы их 
составления для племенных хозяйств. 

Система оценки результатов модуля: 
Максимальное количество баллов – 105, в т.ч. входной контроль – 5, текущий 

– 35, выходной контроль – 65. 
 

М о д у л ь  4.  Технология производства свинины 
 

Цель: изучить организационные формы, принципы работы свиноводческих 
комплексов, вопросы реконструкции свиноводческих ферм под современную 
технологию. 

Задача: изучить технологию производства свинины в хозяйствах разного 
типа, разработать технологию по реконструкции традиционной свиноводческой 
фермы. 

Входной контроль: 
Межхозяйственные объединения, подсобные хозяйства по производству 

свинины. 
Организационные формы племенных и пользовательных хозяйств. 
Особенности производства свинины на промышленной основе. 
Содержание модуля: 
Типы специализированных свиноводческих предприятий, племенные хозяй-

ства, товарные хозяйства: репродукторные, откормочные, хозяйства с закончен-
ным циклом производства. Их цели, задачи и значение в общем производстве 
свинины. Типы кооперации при производстве свинины: научно-
производственные объединения, фирмы, межхозяйственные объединения, аренд-
ные фермы, подсобные, фермерские (крестьянские) хозяйства по производству 
свинины. Внутрихозяйственная и  межхозяйственная специализация в свиновод-
стве. Раздельно-цеховая организация производственных процессов. Принципы 
работы свиноводческих комплексов: поточность производственных процессов, 
ритмичность производства, последовательность комплектования технологиче-
ских групп животных, обособленность их содержания по принципу “все свобод-
но” и “все занято”. Специализация зданий и оборудования по производственному 
назначению, комплексная механизация производственных процессов, стандарти-
зация выпускаемой продукции. Ритм производства. Особенности формирования 
технологических групп. Расчет единовременного поголовья и количества станко-
мест. Циклограммы. Технология воспроизводства на комплексах. Организация 
работы в цехе воспроизводства. Принципы комплектования стада комплексов 
ремонтным молодняком. Механизация и автоматизация приготовления и раздачи 
кормов, водопоения и уборки навоза. Особенности устройства и оборудования 
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помещений для различных групп свиней. Микроклимат свиноводческих поме-
щений. Особенности направления реконструкции существующих свиноводче-
ских помещений с целью перехода на интенсивные технологии производства 
свинины. Зоотехническая и экономическая эффективность деятельности свино-
водческих предприятий. Энергосбережение в свиноводстве. Права и обязанности 
обслуживающего персонала свиноводческих хозяйств различного типа. Нормы 
обслуживания и организация труда разных категорий работников при разном 
уровне интенсификации отрасли. 

Организационно-методическая характеристика модуля: 
Формы организации обучения: лекции – 6 ч; лабораторные занятия– 12 ч. 
Перечень лабораторных занятий: 
Планирование работы цеха воспроизводства. Расчет  выхода поросят и ма-

точного поголовья с определением зоотехнических  параметров по заданному 
выходу производства свинины. 

Формирование основных производственных групп свиней на свиноводче-
ской ферме (комплексе). 

Расчет количества производственных групп на потоке и среднегодового по-
головья на ферме (комплексе). 

Расчет потребности в помещениях при поточном производстве свинины. 
Обоснование планировки станочного оборудования в свиноводческих помеще-
ниях. Построение циклограммы. 

Расчет потребности в кормах и экономической эффективности работы сви-
новодческого предприятия. 

Выходной контроль: 
Типы специализированных свиноводческих хозяйств, классифицирующиеся 

по назначению использования  животных (племенные, товарные), по завершен-
ности  производства  (с законченным циклом производства и с расчленением  
технологического процесса на воспроизводство и откорм), по обеспеченности 
кормами (на собственных кормах, на государственных кормах, на межхозяйст-
венных кормах). Типы кооперации по производству свинины (межхозяйствен-
ные объединения, научно-производственные объединения, фирмы). Цели, зада-
чи, значение хозяйств каждой специализированной  группы. 

Внутрихозяйственная специализация в свиноводстве. Производство свини-
ны на промышленной основе. Поточность производственных процессов. Осо-
бенности работы цеха воспроизводства и откорма. Последовательность форми-
рования производственных групп. 

Цикл производства. Методика его расчета. Шаг ритма. Особенности форми-
рования поголовья в одном цикле. Методика расчета среднегодового поголовья 
на комплексе. Потребность в помещениях, секциях, станках. Циклограмма, ее 
значение и методика составления.  

Технология воспроизводства стада в свиноводческих хозяйствах  разного 
типа (племенные, товарные, крупные свиноводческие комплексы, селекционно-
гибридные центры). Система выращивания ремонтного молодняка.  

Комплексная механизация  и автоматизация производственных процессов на 
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фермах  промышленного типа. Механизация трудоемких процессов на фермах 
непромышленного типа. Системы обеспечения микроклимата. Энергосбере-
гающие технологии в свиноводстве. Обязанности обслуживающего персонала. 
Основные принципы реконструкции свиноводческих ферм под современную 
интенсивную технологию. 

Система оценки результатов модуля:  
Максимальное количество баллов – 100, в т.ч. входной контроль – 5, текущий 

– 30, выходной контроль – 65. 
 

М о д у л ь  5.  Воспроизводство стада и откорм свиней 
 

Цель: изучить технологию воспроизводства стада свиней, принципы фор-
мирования стада, технологии выращивания поросят, ремонтного молодняка и 
откорма свиней, организацию лагерного содержания и кормовой базы в свино-
водстве. 

Задача: обосновать воспроизводство стада на фермах различного типа, со-
ставить оборот стада, спланировать случку и опоросы свиноматок, вырастить 
поросят, провести отъем, организовать доращивание поросят и откорм их, вы-
растить здоровый молодняк, рассчитать потребность в кормах и изыскать воз-
можность по их обеспечению, организовать лагерное содержание животных. 

Входной контроль: 
Физиологические особенности пищеварения поросят в раннем возрасте. 
Половые и возрастные группы свиней. Их характеристика. 
Основные корма для свиней и способы их подготовки к скармливанию. 
Составить рацион для свиней (задание дает преподаватель). 
Содержание модуля: 
Принципы формирования стада. Условия правильного воспроизводства ста-

да. Структура стада свиней. Особенности полового развития хряков и маток. 
Подготовка хряков к случке: возраст, живая масса, кормление и содержание 
растущих и взрослых хряков. Режим использования хряков при естественной 
случке и искусственном осеменении. Интенсивность  их использования. Техно-
логические нормы содержания и использования основных, проверяемых сви-
номаток и ремонтных свинок, подготовка маток к случке. Половой цикл. Спо-
собы выявления маток в охоте, сроки и кратность осеменения. Методы ранней 
диагностики супоросности. Рост и развитие эмбрионов. Эмбриональная смерт-
ность. Подготовка маток к опоросу и проведение опороса. Особенности корм-
ления супоросных и подсосных свиноматок. Формирование гнезд. Типы и кон-
структивные особенности станков для хряков, холостых, условно-супоросных, 
супоросных и подсосных свиноматок при выгульном, безвыгульном, фиксиро-
ванном и привязном содержании. Основные методы интенсификации использо-
вания маточного поголовья: стимуляция, синхронизация охоты и опоросов, 
ранний отъем поросят. 

Биологические особенности поросят-сосунов, определяющие технологиче-
ские приемы и методы их выращивания: иммунитет, пищеварение, терморегу-
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ляция, обмен  веществ  и энергии. Потребность поросят-сосунов в питательных 
веществах. Значение ранней подкормки поросят. Технология кормления поро-
сят-сосунов. Оптимальные технологические параметры при выращивании. 
Профилактика заболеваний. Техника отъема поросят. Технологические пара-
метры при выращивании поросят-отъемышей: величина групп, станковая пло-
щадь на голову, фронт кормления, микроклимат. Способы выращивания поро-
сят раннего отъема. Погнездное, клеточно-батарейное и другие технологии вы-
ращивания поросят-отъемышей. 

Особенности выращивания ремонтного молодняка. Величина группы, стан-
ковая площадь на голову, фронт кормления, микроклимат. Контроль за ростом 
и развитием животных. Выращивание ремонтного молодняка для комплектова-
ния племенных ферм комплексов. Нормы кормления и примерные рационы. 

Технологические основы откорма свиней. Факторы, определяющие произ-
водство мясной, беконной и жирной свинины. Виды откорма: мясной, бекон-
ный, мясо-сальный, сальный, откорм взрослых животных. Интенсификация от-
корма свиней. Влияние типов кормления и видов кормов на качество свинины. 
Особенности откорма свиней с использованием пищевых отходов и других не-
традиционных источников кормов. Эффективность откорма свиней до различ-
ной живой массы. Технологические параметры при откорме: размер группы, 
станковая площадь, фронт кормления, микроклимат. Передовые методы откор-
ма. Принципы планирования откорма и реализация продукции свиноводства. 
Экономика откорма. ГОСТы на свинину. 

Биологические основы летне-лагерного содержания свиней. Влияние мо-
циона, инсоляции и других факторов внешней среды на организм животных. 
Устройство, механизация и оборудование летних лагерей. Конвейер зеленых 
кормов для свиней. Система использования пастбищ: количество, размер заго-
нов, очередность и продолжительность стравливания. Расчет потребности в 
кормах. Организация кормовой базы. 

Организационно-методическая характеристика модуля: 
Формы организации обучения: лекции – 12 ч; лабораторные занятия – 12 ч. 
Перечень лабораторных занятий: 
Разработка технологии воспроизводства и помесячного оборота стада сви-

ней для хозяйства с конкретным объемом продукции. 
Составление годового оборота стада свиней. 
Составление схемы подкормки поросят-сосунов. 
Составление схемы зеленого конвейера для свиней. 
Составление плана и расчет эффективности откорма свиней. 
 
 
Выходной контроль: 
Структура стада свиней. Организация случки свиноматок. Подготовка хря-

ков и маток к случке, режим использования хряков. Половой цикл. Выявление 
маток в охоте. Сроки и кратность осеменения. 

Методы ранней диагностики супоросности свиноматок. Развитие плода и 
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эмбриональная смертность. Подготовка маток к опоросу и проведение опороса. 
Особенности кормления супоросных и подсосных свиноматок. Формирование 
гнезд. Фиксированное содержание свиноматок. Основные методы интенсифи-
кации маточного поголовья. 

Биологические особенности поросят (иммунитет, пищеварение и т.д.). 
Обоснование ранней подкормки поросят-сосунов. Оптимальные параметры вы-
ращивания поросят. Отъем поросят  и система их выращивания в послеотъем-
ный период. Особенности выращивания ремонтного молодняка. 

Технология откорма свиней до мясной, беконной и жирной кондиций. Тео-
ретические основы откорма. Обоснование откорма свиней до различной живой 
массы. Технологические параметры откорма. Экономика откорма. ГОСТы на 
свинину. 

Структура рационов свиней. Источники кормов. Типы и способы кормления 
свиней. Прогрессивные технологии подготовки кормов к скармливанию. Корма, 
улучшающие и ухудшающие качество свинины. Лагерно-пастбищное содержа-
ние свиней.  

Система оценки результатов модуля: 
Максимальное количество баллов – 115, в т.ч. входной контроль – 5, текущий 

– 30, выходной контроль – 80. 
 
 

Тема  1. КОНСТИТУЦИЯ, ЭКСТЕРЬЕР  
И  ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ 

 
Занятие 1.  Оценка свиней по конституции, телосложению 

и экстерьеру в связи  с продуктивностью и  состоянием здоровья 
 
Цель занятия. Научиться определять желательные типы конституции и те-

лосложения свиней в связи с продуктивностью и состоянием здоровья. Ознако-
миться с особенностями экстерьера в связи с конституцией. 

Методические указания. Занятия проводятся в аудитории и на ферме. Вна-
чале животное осматривают в целом как представителя породы, типа, пола и 
возраста. Для осмотра и оценки отдельной особи на ферме, ее ставят на ровную 
площадку. Затем определяют тип конституции и продуктивности животного, 
оценивают отдельные стати и наносят их на контуре, дают описание желатель-
ных статей, недостатков, пороков. 

 
 
 

Конституциональные типы свиней 
 
Под конституцией понимают совокупность морфологических и физиологи-

ческих свойств организма, определяющих его способность взаимодействовать с 
условиями внешней среды. В основу классификации типов конституции разны-
ми авторами были сделаны разные подходы к оценке животных: развитие, здо-
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ровье, широкотелость, интенсивность роста и др. Е.А. Богданов предлагал раз-
личать грубое, крепкое и переразвитое телосложение у животных. Широкое 
распространение в зоотехнии получила классификация конституциональных 
типов на лептосомных (узкотелых) и эйрисомных (широкотелых), разработан-
ная немецким ученым Ф. Вейденрейхом, а затем дополненная Н.М. Замятиным. 
Последний обосновал появление этих двух основных типов принципом различ-
ной скорости дифференцировки в онтогенезе. Профессор Ю.К. Свечин предло-
жил в свиноводстве классификацию типов конституции по интенсивности фор-
мирования животных: быстроформирующийся, умеренноформирующийся и 
медленноформирующийся. Оценку конституции свиней, по Ю.К. Свечину, про-
водят по спаду интенсивности роста их живой массы по следующей формуле: 
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где ∆К – спад интенсивности роста, %; 

W0 – живая масса поросенка при рождении, кг; 
W1 – живая масса поросенка в 1 месяц, кг; 
W2 – живая масса поросенка в 2 месяца, кг; 
W3 – живая масса поросенка в 3 месяца, кг. 

 
Наиболее широкое распространение в зоотехнии получила классификация 

типов конституции по П.Н. Кулешову. В основу классификации положено раз-
витие кожи, подкожной клетчатки, мышечной ткани, костяка, внутренних орга-
нов животных. Согласно предложенной классификации у животных выделяется 
четыре типа конституции: грубый, нежный, плотный и рыхлый. М.Ф. Иванов 
предложил еще один тип конституции – крепкий.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Свиньи грубого типа конститу-
ции отличаются толстой неэластич-
ной кожей, грубым массивным кос-
тяком, объемистой мускулатурой.  
Жировой слой у животных такого 
типа развит слабо. Свиньи грубого 
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типа конституции очень энергичны, выносливы, но позднеспелы и дают срав-
нительно малый выход мяса. 

Нежная конституция противопо-
ложна грубой. Животные этого кон-
ституционального типа имеют тон-
кий легкий костяк, тонкую кожу, по-
крытую коротким, нежным, редким 
волосом. Мускулатура хорошо раз-
вита. Свиньи этого типа конституции 
требовательны к условиям кормле-
ния и содержания. Легко возбудимы.  

 
Плот-

ный тип 
конститу-
ции ха-
рактерен 
для сви-
ней, обла-
дающих 
крепким 

костяком, не пышной, но плотной мускулатурой, без значительных жировых отложе-
ний. Кожа у животных такого типа плотная, эластичная и прочная. Животные плотного 
типа хорошо приспосабливаются к разным условиям внешней среды, не склонны к 
ожирению. 

Рыхлый тип конституции харак-
терен для животных с сильно разви-
той подкожной клетчаткой и жиро-
вой тканью, рыхлой кожей. Свиньи 
этого типа флегматичны, обладают 
пониженным обменом веществ, хо-
рошо откармливаются, быстро жи-
реют. К такому типу конституции 
относятся животные сального типа 
продуктивности. 

 
 

Свиньи крепкого типа конститу-
ции отличаются повышенной жизне-
способностью, хорошим здоровьем и 
резистентностью. Костяк у них креп-
кий, мускулатура и внутренние ор-
ганы хорошо развиты, кожа плотная, 
обмен веществ интенсивный. Жи-
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вотные высокопродуктивны и хорошо приспособлены к условиям промышлен-
ной технологии. Этот тип конституции особенно желателен для племенных жи-
вотных. 

В селекционной работе отбор свиней по типам конституции по П.Н. Куле-
шову рекомендуется в 3 – 4 месячном возрасте по индексам телосложения, а 
также по методике модельных отклонений, предложенной Н.Н. Колесником. 

 

где   ,100
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⋅⎟⎟
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⎞
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⎛
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А – модельное отклонение;  
В – индекс телосложения одного животного;  
МВ – средний индекс телосложения по группе. 
При отнесении свиней к плотному и рыхлому типам приемлем индекс массы 

тела. 
 
 
                                             Живая масса животного (г) 
Индекс массы тела = ––––––––––––––––––––––––––––––––––  * 100. 
                                     Длина            *  Обхват  *    0,5 Ширины 
                                   туловища (см)     груди (см)    груди (см) 
 
При характеристике типа конституции животного положительное отклоне-

ние указывает на его плотность, а отрицательное – на рыхлость. 
Индекс длинноголовости характеризует грубый и нежный тип конституции. 
                                               Длина головы (см) 
Индекс длинноголовости = ––––––––––––––––––  * 100. 
                                               Длина туловища (см) 
 
Свиньи грубой конституции имеют положительные показатели, нежной – 

отрицательные. 
В практике свиноводства чаще встречаются сочетания этих типов: нежный 

плотный, нежный рыхлый, грубый плотный, грубый рыхлый. 
Грубая плотная конституция. Свиньи этой конституции характеризуются 

грубым, массивным, крепким костяком, большой головой, слабовыраженной, 
но крепкой мускулатурой. Животные неприхотливы к условиям  содержания и 
кормления, но позднеспелы. 

Грубая рыхлая конституция. Свиньи этой конституции характеризуются 
массивным рыхлым костяком, рыхлой мускулатурой. Кожа со складками, рых-
лая, хорошо развита подкожная клетчатка. Животные флегматичны, малопод-
вижны, часто подвержены заболеваниям. 

Нежная плотная конституция. Для свиней этой конституции характерен 
тонкий прочный костяк, плотная мускулатура. Голова легкая, ноги прочные, 
сухие. Кожа тонкая, плотная, с мягкой щетиной, оброслость нормальная. Жи-
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вотные энергичны и отличаются сравнительно высокой продуктивностью. 
Нежная рыхлая конституция. Для этого типа конституции наиболее харак-

терен тонкий слабый костяк, тонкая кожа с редкой и мягкой щетиной. Рыхлая 
мускулатура, обильная жировая клетчатка. У животных часто провислая спина 
и  поясница, мягкие бабки; они флегматичны, малоподвижны, непригодны для 
промышленной технологии. 

 
Типы продуктивности свиней 

 
В соответствии с направлением продуктивности свиньи распределяются на 

типы: беконный, мясной, мясосальный и сальный. 
Свиньи беконного типа характе-

ризуются длинным туловищем, от-
носительно высоконоги с облегчен-
ным передом. Обхват груди за ло-
патками на 15-20 см меньше длины 
туловища. Тонкая, гладкая кожа без 
морщин и складок. Верхняя линия 
спины и поясницы прямая, широкая, 
бока длинные, глубокие, окорок вы-
полнен, но несколько облегчен по 

сравнению с сальным типом. Выход мяса 57-60 %. 
 
Мясной тип по характеристике 

близок к беконному. Свиньи мясного 
типа имеют растянутое туловище. 
Длина туловища больше обхвата 
груди за лопатками, но разница 
меньше, чем у беконных свиней. 
Спина средней ширины, окорока вы-
полнены хорошо. Кожа тонкая, глад-
кая без складок. Выход мяса в туше 

55-60 %. В последние годы созданы широкотелые мясные свиньи с широкой 
спиной, бочкообразным туловищем. Длина туловища, как правило, равна об-
хвату груди.  

Мясосальный тип занимает про-
межуточное положение между мяс-
ным и сальным типами свиней. Боль-
шинство отечественных и зарубежных 
пород свиней относятся к этому типу. 
Они пропорционально сложены, го-
лова средней величины или облегчен-
ная, широкие, ровные спина и пояс-
ница, хорошо развита грудь. Доста-
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точно хорошо выполнен и окорок. Выход мяса в туше 50-55 %. Свиньи этого 
типа наиболее пластичны и при селекции на мясность могут быть перестроены 
в мясных животных. 

Свиньи сального типа характери-
зуются широким и глубоким туло-
вищем, массивной колодкой, широ-
ким лбом и укороченным рылом. 
Окорока хорошо выполнены. Отно-
сительно коротконоги. Обхват груди 
равен или превышает длину тулови-
ща. Выход мяса в туше 45-52 %. 

При определении типа направле-
ния продуктивности свиней необхо-

димо учитывать упитанность оцениваемых животных, их кондиции, физиоло-
гическое состояние. 

Для животных заводской кондиции характерны хорошо развитые костяк и 
мускулатура, недопустимо ожирение. Животные должны получать сбалансиро-
ванные по всем показателям рационы и хорошо организованный моцион. При 
заводской кондиции свиньи энергичны, подвижны, имеют высокие показатели 
продуктивности и воспроизводительной способности. Поэтому их длительное 
время можно использовать для племенных целей. 

При чрезмерном кормлении у животных развивается откормочная кондиция. 
Она характеризуется обильным жироотложением в определенных местах тела 
свиньи, в том числе в тканях. Откормленные животные вялы, малоподвижны, 
имеют низкие воспроизводительные способности и не пригодны для племен-
ных целей. При избыточном кормлении ожирение может развиваться не только 
у взрослых  животных, но и у молодняка. 

Свиньи выставочной кондиции имеют вышесреднюю упитанность и более “на-
рядный” внешний вид, чем заводской кондиции с гладким, блестящим волосом.  

В истощенном состоянии или в голодной кондиции животные могут нахо-
диться  при длительном недокорме, болезни и т.д. 

При описании экстерьера свиней туловище условно делят на переднюю, 
среднюю и заднюю части. К передней части туловища относятся: голова, шея, 
плечи, холка, грудь и передние конечности; к  средней  – спина, поясница, бо-
ка, брюхо, пах, соски; к  задней  – крестец, окорока, задние конечности и поло-
вые органы (рис. 1). 

Рис. 1. Стати свиньи: 
1 – рыльце (хоботок); 2 – глаза; 3– рыло; 4 – уши; 5 – 
ганаши; 6– шея; 7– плечи; 8 – передняя нога; 9 – зад-
няя нога; 10 – грудь; 11 – подпруга; 12 – спина; 13 – 
поясница; 14 – бока (ребро); 15 – хвост; 16 – перед-
ний пах; 17 – задний пах; 18 – подвздох;  19 – круп; 
20 – брюшко; 21 – окорок; 22 – заднее колено; 23 – 
пятка (лодыжка);  24 – путо; 25 – копытца; 26– ко-
пыта. 
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Основные особенности экстерьера свиней представлены в таблице 1. 

 

Т а б  л и ц а 1.  Вспомогательные данные по оценке экстерьера свиней 
 

Стати телосложения Основные признаки  
экстерьера 

Пороки и недостатки  
экстерьера 

1 2 3 
Признаки породы, про-
порциональность тело-
сложения. Конституция, 
кожа и щетина 

Ясно выражены признаки породы, 
крепкое  здоровое, пропорцио-
нально сложенное животное, с 
длинным, глубоким, широким ту-
ловищем, спокойного темперамен-
та. Уверенные, свободные движе-
ния без виляния зада на ходу, кожа 
гладкая плотная, эластичная, ще-
тина густая, блестящая 

Слабо выражены признаки поро-
ды, рыхлый или слишком грубый 
тип, непропорциональное развитие 
частей тела, слабый костяк, несво-
бодные  движения с вилянием зада 
на ходу; вялый или слишком нерв-
ный темперамент. Кожа дряблая, 
складчатая. Щетина редкая, туск-
лая 

Голова и шея Голова негрубая, типичная для по-
роды. Рыло широкое, умеренной 
длины. Челюсти одинаковой дли-
ны (правильный прикус). Ганаши, 
плотные, широко расставленные, 
мясистые. Шея умеренной длины, 
мускулистая, негрубая в верхней 
части сливающаяся с туловищем 
без резкого перехода 

Слишком грубая голова без доста-
точного изгиба профиля или моп-
совидная, не типичная для породы. 
Рыло узкое, слишком длинное или 
чрезмерно укороченное. Ганаши 
узкие, недостаточно мускулистые, 
сырые. Глаза узко расставленные. 
Разноглазие. Шея слишком длин-
ная или слишком короткая, при-
соединяющаяся к туловищу с рез-
ким переходом 

Плечи, холка, грудь Плечи широкие, косо поставленные, 
хорошо омускуленные, соединяю-
щиеся со спиной без перехватов, хол-
ка широкая, прямая и без западин ме-
жду лопатками. Грудь широкая, глу-
бокая, хорошо развитая 

Узкие плечи, грубая выступающая 
тяжелая лопатка, слабо развитой 
мускулатурой. Холка узкая, острая 
или с западиной между лопатками. 
Грудь узкая, неглубокая, с резким 
перехватом за лопатками 

Спина, бока, пояница Спина широкая, прямая или слегка 
выгнутая, мясистая, без западин 
при соединении с крупом. Бока 
глубокие, длинные, с округлыми 
ребрами 

Спина узкая, острая, провислая с 
западинами при соединении с кру-
пом. Бока неглубокие, короткие, с 
чрезмерно плоскими ребрами 

Крестец и окорока Крестец умеренной длины, широ-
кий, прямой или слегка покатый. 
Окорока хорошо развитые, выпол-
ненные, спускающиеся до скака-
тельного сустава без перехвата 

Крестец чрезмерно короткий, 
свислый, узкий, шилозадость. 
Окорока короткие,  слабо выпол-
ненные, тощие 

Продолжение табл. 1. 
 

1 2 3 
Ноги Крепкие, широко расставленные, 

без сближения в скакательных сус-
тавах и саблистости. Бабки не про-
ступающие: копыта прочные без 
трещин, хорошо развитый скака-
тельный сустав 

Ноги сырые, неправильно постав-
ленные, Х-образные, саблистые, 
сближенные в пятках. Бабки про-
ступающие; копыта неправильно 
отрастающие, рыхлые, с трещина-
ми 

Молочная  железа, соски Матки и хряки должны иметь не 
менее 12 равномерно расставлен-
ных сосков. Вымя и соски у маток 

Число сосков меньше 12, соски 
неравномерно расположены, нали-
чие кратерных, недействующих 
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должны быть хорошо развиты сосков. Плохо развито вымя 
Половые  органы хряка Семенники развиты хорошо, оди-

наковые по величине. Мошонка 
нормально поставленная, упругая и 
неотвислая 

Семенники слабо развитые, раз-
личные по величине. Мошонка 
дряблая, отвислая, низко постав-
ленная 

 
Материалы и оборудование: методические указания, практикум по свино-

водству, живые объекты на ферме, муляжи, фотографии, плакаты. 
Задание 1. Дать краткое описание конституциональных типов свиней по 

П.Н. Кулешову и М.Ф. Иванову. 
Задание 2. Дать краткое описание каждого типа телосложения свиней с уче-

том их кондиций. 
Задание 3. Нанести на контур и обозначить цифрами основные стати сви-

ней. 
Задание 4. Определить тип конституции пяти хряков-производителей и пяти 

свиноматок. Описать желательные признаки статей тела, отметить пороки экс-
терьера и недостатки (табл. 2). 

 
Т а б  л и ц а  2. Описание статей телосложения свиней 

 

Стати Желательные  
признаки Недостатки Пороки 

Признаки породы, пропорциональность тело-
сложения, конституция, кожа и щетина 

   

Голова, шея    
Плечи, холка, грудь    
Спина, бока, поясница    
Крестец, окорока    
Ноги    
Молочная железа, соски    
Половые органы хряка    

 
 
 
 

Занятие 2. Методы  изучения экстерьера 
 
Цель занятия. Ознакомиться с методами оценки экстерьера свиней. 
Методические указания. Студенты осваивают основные методы  оценки 

экстерьера свиней, знакомятся с методикой взвешивания свиней и взятия ос-
новных промеров. По данным измерений и взвешиваний вычисляют индексы 
телосложения, изучают характер изменения индексов в связи с направлением 
продуктивности, оценивают экстерьер хряка и свиноматки по стобалльной сис-
теме. Студенты работают при выполнении каждого задания по два человека. 
Задания выдаются преподавателем. Изучение экстерьера проводят глазомерно 
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(визуально), методом пунктирной оценки (суммарный метод), взятием проме-
ров, вычислением индексов, построением экстерьерного профиля, фотографи-
рованием, с помощью ключа для описания экстерьера свиней. 

Оценка экстерьера свиней по 100-балльной шкале проводится в соответст-
вии со значимостью отдельных статей, снимая то или иное количество баллов 
из каждой группы статей при наличии у них тех или иных недостатков. 

Измерение свиней проводят для получения объективных данных о развитии 
отдельных  статей и для расчетов индексов телосложения. Для точности изме-
рения необходимо проследить за правильным положением тела животного. 
Животное должно стоять на четырех ногах, не поджимая их под туловище, го-
лова находится в прямом положении, при котором шея и нижняя челюсть нахо-
дятся на одной линии с грудью. 

Для измерения пользуются измерительной лентой, мерной палкой и цирку-
лем. У свиней измеряют: 

- длину туловища (от середины затылочного гребня до корня хвоста); 
- обхват груди за лопатками (касательно к задним углам лопаток); 
- высоту в холке (от пола до наивысшей точки животного - в холке); 
- глубину груди (от холки до нижней поверхности грудной клетки по верти-

кали); 
- ширину груди (за лопатками между наружными буграми плечелопаточных 

сочленений); 
- длину головы (от середины затылочного гребня до носового зеркала). 
При всех измерениях отсчет ведется с точностью до 0,5-1 см. 
Взвешивание свиней, осуществляется с целью контроля за ростом живот-

ных. Племенных животных взвешивают индивидуально для определения абсо-
лютной массы, откормочных – группами для определения среднесуточного 
прироста и оплаты корма (при постановке и снятии с откорма). По результатам 
взвешивания определяют абсолютные и среднесуточные приросты за контро-
лируемый промежуток времени и относительной прирост (коэффициент напря-
женности роста). 

Животных взвешивают перед кормлением (как правило, утром) с точностью 
до 1 кг. 

Для характеристики пропорциональности телосложения свиней различного 
возраста и направления продуктивности используют индексы, которые пред-
ставляют собой относительные значения промеров, выраженные в процентах. 

В свиноводстве определяют в основном следующие индексы: 
  

          высота в холке – глубина груди 
Высоконогости = ––––––––––––––––––––––––––––  *100; 

 высота в холке  
 

         длина туловища 
Растянутости  = ––––––––––––––––– *100; 
                                 высота в холке  
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ширина груди 
Грудной = –––––––––––––––– *100; 
                      глубина груди 
 

  обхват груди 
Сбитости  = ––––––––––––––––– *100; 
                         длина туловища  
 

толщина шпика 
Мясности = –––––––––––––––––––––––––– *100. 
                        высота “мышечного глазка”  

 
Для характеристики телосложения используют экстерьерный профиль – 

графическое изображение  отклонения промеров или индексов  конкретного 
стада от стандарта. В качестве стандарта принимаются средние данные по по-
роде, типу,  линии, родственной группе. Экстерьерный профиль показывает от-
клонения промеров животных от стандарта в единицах измерения признака или 
процентах. Анализ графического изображения позволяет установить направле-
ние изменения типа телосложения животных. 

Для построения  экстерьерного  профиля средние показатели промеров жи-
вотных исследуемой группы выражают в процентах от соответствующих стан-
дартных промеров, принятых за 100. Значение промеров затем располагают в 
виде точек на горизонтальной прямой на равном расстоянии друг от друга. На 
перпендикулярах, проходящих через эти точки, в определенном  масштабе от-
слеживают разницу от стандартной величины промеров животных сравнивае-
мой группы (в процентах), принятой за 100 (вниз откладывают показатели ме-
нее 100, вверх от горизонтальной прямой - показатели, превышающие 100 %). 
Соединяя между собой точки на перпендикулярах, получают ломаную линию, 
которая и представляет собой эстерьерный профиль группы животных, стада, 
линии по сравнению со стандартом породы и сравниваемой группы. 
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Оценка экстерьера свиней проводится с помощью ключа (рис. 2). 
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Рис. 2. Ключ для описания экстерьера свиней: 
 

а – контур первый: 
1 – голова нормальная (не отмечается); 2 – профиль сильно вогнутый; 3 – уши горизонталь-
ные; 4 – перехват за лопатками; 5 – грудь широкая; 6 – круп нормальный (не отмечается);      
7 – окорок выполненный; 8 – слабые бабки; 9 – оброслость нормальная; 
 

б – контур второй: 
1- голова длинная; профиль прямой; 3 – уши прямостоячие; 4 – спина карпообразная; 5 – 
грудь узкая; 6 – круп свислый; 7 – окорок тощий; 8 – ноги саблистые; 9 – оброслость густая; 
 

в – контур третий: 
1 – голова короткая; 2 – профиль нормально вогнутый (не отмечается);  3 – уши прямостоя-
чие;  4 – спина провислая; 5 – грудь нормальная (не отмечается);  6 – круп шилозадый;           
7 – окорок тощий; 8 – ноги Х-образные; 9 – оброслость плохая; 

 
г – контур четвертый: 

1 – голова короткая; 2 – профиль сильно вогнутый; 3 – уши свинсающие; 4 – поясница слабая 
(западина);  5 – грудь широкая; 6 – круп прямой (не отмечается); 7 – окорок выполненный; 
бабки слабые; 9 – оброслость нормальная. 

 
Знание абсолютного и относительного прироста свиней необходимо для 

контроля за нормальным развитием молодняка, оценки его по собственной про-
дуктивности (по скороспелости и среднесуточным приростам), отбора лучших 
животных по энергии роста. 

 
 
 
 
Абсолютный среднесуточный прирост определяют по формуле: 

        Wt – W0
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Д = ––––––––– ,  
           t1 – t0

где  Д  – среднесуточный прирост; 
   Wt – конечная живая масса, кг;
   W0 – начальная живая масса, кг;
    t1 – возраст в конце периода, дн.; 
    t0  – возраст в начале периода, дн. 

Относительный прирост рассчитывают по формуле: 
            Wt – W0

К= –––––––––––––– * 100, 
            (Wt + W0)/2 

где  К – относительный прирост, %. 
Материалы и оборудование: методические указания, практикум по свино-

водству, живые объекты на свиноводческом предприятии, муляжи, ГПК, фото-
графии животных. 

Задание 1. Дать оценку хряка и свиноматки по стобалльной шкале по ниже-
следующей форме (табл. 3). 

 
Т а б  л и ц а  3.  Пунктирная оценка экстерьера свиней 

 
Максимум баллов 

Показатели 
хряки свиноматки 

№ № № 

Общий вид, пропорциональность тело-
сложения, конституция, признаки поро-
ды, кожа, щетина 

20 20    

Голова, шея 5 5    

Плечи, холка, грудь 10 10    

Спина, бока, поясница 15 15    

Крестец, окорока 20 20    

Ноги  передние 7 7    

Ноги  задние 8 8    

Соски, вымя свиноматки 5 15    

Половые органы 10 -    

Всего… 100 100    

 
Задание 2. Дать описание экстерьера хряка и свиноматки. Определить кон-

ституцию и направление продуктивности. 
Кличка и № хряка                  Кличка и № свиноматки                        .
 
Задание 3. Описать экстерьер хряка или свиноматки с помощью ключа 
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1. Профиль сильно вогнутый 10. Свислый зад 
2. Профиль прямой 11. Бедный окорок 
3. Голова длинная 12. Хорошо выполненный окорок 
4. Голова короткая 13. Грудь широкая 
5. Уши прямостоячие 14. Х-образная постановка ног 
6. Уши горизонтальные 15. Саблистая постановка ног 
7. Уши свислые 16.Мягкие бабки 
8. Перехват за лопатками 17. Оброслость нормальная, редкая, густая 
9. Провислая поясница  

 
Задание 4. Используя данные измерений (табл. 4), вычислить индексы (табл. 

5) и определить тип телосложения животных. Построить экстерьерный про-
филь. 

 
Т а б  л и ц а  4.   Живая масса и промеры животных 

 

Показатели Сват 701 Драчун 903 Лафет 505 
Живая масса, кг 302 306 300 
Длина туловища, см 180 182 177 
Обхват груди, см 160 174 175 
Высота в холке, см 100 100 98 
Глубина груди, см 49 50 53 
Ширина груди, см 44 44 44 
Оценка экстерьера, балл 90 92 91 
 

 
Т а б  л и ц а 5.  Индексы телосложения 

 
Индексы 

Кличка и номер 
животного высоконогости растянутости грудной сбитости 

     
 
 

Сделать заключение о направлении продуктивности и типе телосложения. 
 Задание 5. Определить абсолютный и относительный прирост живой 

массы ремонтных свинок  по нижеприведенным данным (табл. 6). 
 
 
 
 
 
 
 

Т а б  л и ц а  6.  Живая масса ремонтных свинок, кг 
 

Возраст, мес. Порода, кличка  и номер животного 
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КБ 
Тайга 1374 

КБ 
Тайга 1480 

КБ 
Тайга 1482 

При рождении 1,0 1,2 1,5 
1 6 6,5 7,2 
2 15 18 20 
3 24 27 30 
4 37 40 43 
5 49 54 61 
6 58 65 76 
7 73 80 94 
8 90 97 112 
9 107 115 129 

 
Сделать выводы. 

 
Занятие 3. Основные признаки и показатели продуктивности в 

свиноводстве. Характеристика основных величин 
продуктивности хряков и свиноматок 

 
Цель занятия. Оценить продуктивность свиней. 
Методические указания. Занятия проводятся в аудитории и на ферме. Под 

руководством преподавателя студенты по учебной литературе по свиноводству 
знакомятся с основными определениями величин продуктивности животных, 
их производственными показателями. Определяют лучших животных для даль-
нейшего воспроизводства и намечают худших для выбраковки. Знакомятся с 
основными положениями методики контрольного откорма и контрольного вы-
ращивания, стандартом для определения категорий свиней для убоя. 

Продуктивность хряков  определяется по следующим показателям: 
– воспроизводительной способности – (отношением количества опоросивших-
ся, супоросных и абортированных маток к числу покрытых) по формуле:  
     О + С + А 
    В = –––––––––––– * 100,  
            П 

где О, С, А и П – соответственно число опоросившихся, супоросных, абор-
тированных и покрытых маток; 
– многоплодию и крупноплодности после получения опоросов от покрытых 
хряком маток (не менее 5) отдельно по первоопороскам и многоопороскам. 
Многоплодие – количество живых поросят в среднем на опорос от всех маток. 
Крупноплодность – средняя живая масса одного поросенка при рождении; 
– средней живой массе 1 головы потомства в 2 или 4 месяца после опоросов по-
крытых ими маток; 
– продуктивности дочерей, которых сравнивают с продуктивностью сверстниц 
стада по многоплодию и молочности, путем вычисления отклонений (+,–) от-
дельно по первоопороскам и многоопороскам; 
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– откормочным и мясным качествам не менее 12 потомков по следующим пока-
зателям: возрасту достижения живой массы 100 кг, затратам корма  на 1 кг при-
роста, толщине шпика над 6–7 грудными позвонками, длине туши, массе задней 
трети полутуши. 

Продуктивность свиноматок определяют по следующим показателям: 
– многоплодию – количеству живых поросят в гнезде. Многоплодие зависит от 
технологии эксплуатации маток и генетических факторов. Опорос с количест-
вом поросят в гнезде 6 и менее относят к  «аварийному»; 
– крупноплодности и выравненности. Крупноплодность – масса одного поро-
сенка при рождении. Поросята, родившиеся с живой массой менее 1 кг, являют-
ся, как правило, ослабленными, менее жизнеспособными. Выравненность гнез-
да определяется отклонением массы отдельных поросят от средней крупно-
плодности гнезда. 
– молочности (фактической и условной). Фактическая молочность – количество 
выделенного молока маткой за время лактации. У хороших маток она может со-
ставлять за 2 месяца 350-400 кг. Условная молочность определяется живой мас-
сой всех поросят гнезда в возрасте 21 день. На образование 1 кг живой массы 
поросят расходуется в среднем 3 кг молока свиноматки; 
– массе гнезда в 2 месяца, что характеризует продуктивную ценность свиномат-
ки и определяется живой массой всего приплода в два месяца. У лучших маток 
она равна 180-200 кг; 
– откормочной и мясосальной продуктивности матки – методом контрольного 
откорма четырех ее потомков по следующим показателям: возрасту достижения 
живой массы 100 кг, затратам корма на 1 кг прироста, толщине шпика над 6-7 
грудными позвонками, длине туши, массе задней трети полутуши. 
 

Метод контрольного откорма 
 

В основу оценки свиней по качеству потомства методом контрольного от-
корма положен датский метод. Первая в мире станция контрольного откорма 
свиней была построена в Дании в 1907 году. 

В нашей стране этот метод несколько модифицирован. Оценку племенных 
хряков и маток методом контрольного откорма их потомства проводят для вы-
явления их наследственных откормочных и мясосальных качеств. 

Оценке по качеству потомства методом контрольного откорма подлежат в 
первую очередь молодые проверяемые хряки-производители, предназначенные 
к переводу в основное стадо. 

Оценивают хряков и маток методом контрольного откорма их потомства на 
специальных контрольно-испытательных станциях или непосредственно в сво-
их хозяйствах в отдельных специально оборудованных помещениях.  

Метод заключается в проведении откорма потомства оцениваемых хряков и 
маток в сравниваемых контролируемых условиях с последующим убоем от-
кормленных свиней и определением качества полученных туш. 

Гнезда, из которых запланирован отбор поросят на контрольный откорм, 
осматривают при достижении поросятами возраста 20 – 30 дней. В намеченных 
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для контрольного откорма гнездах хрячков кастрируют. Вторичный осмотр по-
росят в этих гнездах проводят при достижении ими возраста 55 – 60 дней. При 
этом из каждого гнезда отбирают по 2-4 поросенка. Живая масса каждого поро-
сенка должна быть близкой к средней по гнезду, но не ниже требований 1 клас-
са для ремонтного молодняка в соответствии с инструкцией по бонитировке 
свиней, утвержденной в установленном порядке. 

Для оценки хряка следует отбирать на контрольный откорм не менее 12 по-
росят. Комплектование группы потомков одного хряка проводят из намеченных 
гнезд. При этом число гнезд не регламентируется. Например, можно отобрать 
для оценки одного хряка 12 его потомков в соотношении 4 из одного гнезда, по 
3 из двух гнезд и 2 головы из четвертого гнезда или по 2 поросенка из 6 гнезд, 
или по 3 поросенка из 4 гнезд и при любых других сочетаниях гнезд. Сочетание 
потомков по полу в пределах каждого гнезда должно быть равным, а при отбо-
ре трех поросят – один к двум при условии, что разница между количеством 
боровков и свинок не превышала 20 % к общему числу потомков в группе оце-
ниваемого хряка. Например, в группе из 12 потомков 7 поросят одного пола и 5 
другого. Разница в числе боровков и свинок – 2 головы, что составляет 16,7 %. 
Такая группа потомков отвечает требованию стандарта. Для оценки маток сле-
дует отбирать не менее 3 потомков из гнезда. 

Подсвинков на контрольном откорме содержат либо группами по 4 головы, 
либо индивидуально. Площадь станка на 1 голову должна составлять не менее 
1,2м2. Станки оборудуют автопоилками.  

Помещения для контрольного откорма свиней должны быть оборудованы 
техническими средствами для поддержания в течение всего года температуры 
воздуха от 16 до 22° С при относительной влажности не более 80 %. 

Перед отправкой поросят хозяйство-поставщик их ставит на 20-дневный 
профилактический карантин, в период которого поросятам должны быть  сде-
ланы прививки против рожи не позднее, чем за 14 дней до отправки на кон-
трольно-испытательную станцию (пункт). Прививки против чумы и болезни 
Ауески проводят по показаниям. 

В учетный период откорма профилактические ветобработки не допускают-
ся. В случае заболевания животное снимается с контрольного откорма. 

Контрольный откорм проводят турами по принципу “все занято – все пусто” 
при обязательной двухкратной санитарной обработке помещений между турами 
и перерывом не менее пяти суток между санитарными обработками. Общая 
длительность санитарной обработки не должна превышать 10 суток, в т.ч. не 
менее трех суток следует просушивать помещение перед постановкой живот-
ных следующего тура откорма. 

Поросят доставляют на контрольно-испытательную станцию (пункт) в воз-
расте не старше  85 дней, живой массой не ниже требований 1 класса в соответ-
ствии с инструкцией по бонитировке. Их сразу же размещают по тем станкам, 
где будут откармливать. До начала учетного периода в течение 5-7 дней поро-
сят приучают к стандартному комбикорму. 
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Учетный период при оценке откормочных качеств начинают с момента дос-
тижения подконтрольными подсвинками живой массы 30 кг. Возраст поросят в 
начале учетного периода не должен превышать 90 дней. При превышении воз-
раста 90 дней животных выбраковывают и снимают с откорма. 

Заканчивают откорм при достижении каждым подсвинком живой массы 100 
кг. Если животное не достигает массы 100 кг к возрасту 211 дней, то его сни-
мают с контрольного откорма. 

При оценке хряка (или матки) не учитывают их потомков, не закончивших 
контрольный откорм. 

Откармливают молодняк стандартными комбикормами по ГОСТ 16995-71 
или полнорационными комбикормами рецепта ПК-55-26 (табл. 7). В состав по-
следнего включен сухой обрат (обезжиренное молоко) или комбикорм рецепта 
К-55-25 с добавкой  к нему свежего натурального обрата. Обрат добавляют в 
комбикорм 1,5 кг на голову в сутки в течение всего учетного периода кон-
трольного откорма. 

 
Т а б  л и ц а  7. Рецепты полнорационных комбикормов  

для контрольного откорма свиней живой массой от 30 до 100 кг, % 
 

Компоненты К-55-25 ПК-55-26 
Ячмень 88,0 84,0 
Жмых подсолнечный 5,0 5,0 
Мука рыбная 3,0 5,0 
Дрожжи кормовые 3,0 3,0 
Сухой обрат - 2,0 
Мел  0,8 0,8 
Соль 0,2 0,2 
В 1 кг корма содержится:   
     кормовых единиц 1,08 1,1 
     сырого протеина, г 151 168 
     сырой клетчатки, г 47,0 45,3 
     сырого жира, г 24,0 25,0 
     лизина, г 6,7 7,86 
     метионина и цистина, г 5,0 5,5 
     триптофана, г 2,0 2,14 
     кальция, г 6,1 7,47 
     фосфора, г 4,8 5,52 
На 1 т комбикорма добавляют:   
     витамина А, млн. МЕ  2 2 
     витамина Д2, тыс. МЕ 500 500 
     железа сернокислого, г 80 10 
     меди сернокислой, г 10 10 
     цинка углекислого, г 100 100 
     марганца, г 40 40 
     кобальта, г 5 5 
     йодистого калия, г 0,2 0,2 
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Кормят животных вволю 2 раза в сутки, не допуская остатков и потерь (до 
“чистого корыта”). Комбикорм рецепта ПК-55-26 размешивают с водой, а ре-
цепта К-55-25 с обратом и водой в соотношении 1 кг воды или ее смеси с обра-
том на 1 кг комбикорма.  

Хранят комбикорм в сухом помещении. Срок хранения не должен превы-
шать 30 дней. Не допускают кормления животных комбикормом, не отвечаю-
щим требованиям ГОСТа. Питательность комбикорма учитывают по данным 
удостоверения о качестве комбикорма. 

Животных взвешивают при поступлении на станцию в начале и конце учет-
ного периода перед кормлением или по истечению 3 часов после кормления. 
Последнее взвешивание перед отправкой на убой проводят после 12-часовой 
предубойной выдержки без кормления. Во время голодной выдержки подсвин-
ки должны иметь доступ  к воде. 

При проведении контрольного откорма учитывают по каждому подсвинку 
возраст достижения живой массы 100 кг в днях и среднесуточный прирост за 
период откорма от 30 до 100 кг. Расход кормов учитывают ежедневно индиви-
дуально, а при групповом содержании – в среднем по станку и после окончания 
учетного периода пересчитывают на 1 кг прироста за учетный период откорма в 
кормовых единицах. 

Контрольный убой свиней проводят без съема шкуры (со шпаркой). 
При определении мясных качеств учитывают: 

– убойный выход в % – отношение убойной массы животного к его массе при 
последнем взвешивании перед убоем; 
– убойную массу туши в кг с кожей, без головы, ног, внутренностей и внутрен-
него жира; голову отделяют поперечным разрезом перпендикулярно позвоноч-
нику между затылочными мыщелками и первым шейным позвонком; передние 
ножки отрезают по нижней границе запястного сустава, задние – по нижней 
границе скакательного сустава; 
– длину охлажденной туши в см, измеренную в висячем вертикальном положе-
нии от переднего края лонного сращения до передней поверхности первого 
шейного позвонка (атланта); 
– толщину шпика в мм, измеренную миллиметровой линейкой на охлажденной 
полутуше в висячем вертикальном положении над остистыми отростками 6–7-
го грудных позвонков; толщину шпика измеряют вместе с толщиной кожи. 
– площадь “мышечного глазка” в см2, т.е. площадь поперечного разреза длин-
нейшей мышцы спины между первым и вторым поясничными позвонками, ко-
торую определяют планиметром по контуру “мышечного глазка”, перенесенно-
го с туши на прозрачную пленку; допустимо определять площадь “мышечного 
глазка” путем перемножения его длины на ширину и на коэффициент 0,8; 
– массу задней трети охлажденной полутуши в кг, отделяемую поперечным разре-
зом между предпоследним и последним поясничными позвонками. 

При обработке результатов контрольного откорма потомства для оценки 
хряка-производителя и матки допускается объединять результаты за 2 смежных 
тура откорма на одной станции или на разных станциях в течение 2 смежных 
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лет при условии, что различия в среднесуточных приростах объединяемых 
групп не превышают 10 %. 

Если результаты контрольного откорма получены более, чем по 12 потом-
кам оцениваемого хряка, то его оценку проводят по всем откормленным потом-
кам. 

Свиноматку оценивают по мясным и откормочным качествам при наличие 
данных контрольного откорма не менее трех ее потомков. 

Хряка с результатами контрольного откорма менее 12 потомков, а матку с 
числом потомков менее трех считают неоцененными. 

Допускается снятие подсвинков с откорма  при фактической живой массе от 
95 до 105 кг. В этом случае проводят пересчет всех учитываемых показателей, 
кроме затрат корма на единицу прироста, на массу 100 кг. При снятии подсвин-
ков с контрольного откорма массой менее 95 кг или более 105 кг полученные  
результаты для оценки хряков и маток не используют. Затраты кормовых еди-
ниц на 1 кг прироста учитывают по фактическим данным без пересчета. 

Расчет возраста достижения живой массы 100 кг производится по формуле Х 
= ВП + 70 : С, где Х – возраст достижения живой массы 100 кг, дн.; ВП – возраст 
достижения начальной массы 30 кг (при постановке на откорм), дн.; С – средне-
суточный прирост за период откорма, кг.  

Убойную массу определяют с учетом поправки 0,7 кг на 1 кг живой массы, 
уменьшая или увеличивая фактический  показатель убойной массы туши в за-
висимости соответственно от увеличения или уменьшения  живой массы от ве-
личины 100 кг. 

Аналогичными расчетами вносят поправки и для других учитываемых при 
контрольном откорме и убое показателей. 

Величины поправок на 1 кг предубойной живой массы составляют для: дли-
ны туши – 0,2 см, толщины шпика – 0,3 мм, площади “мышечного глазка” – 0,1 
см2,  массы задней трети полутуши – 0,1 кг. 

Результаты контрольного откорма потомства используют для окончательной 
оценки мясных и откормочных качеств племенных хряков и маток. 

 
Метод оценки ремонтного молодняка  

по  собственной продуктивности 
 

Оценку ремонтного молодняка по собственной продуктивности проводят 
непосредственно в хозяйствах или на специальных контрольно-испытательных 
станциях для выявления лучших по мясным и откормочным качествам живот-
ных, предназначенных для перевода в основное стадо. 

Оценке подлежат все ремонтные хрячки и свинки племенных заводов, пле-
менных совхозов, племенных ферм и племенных репродукторов промышлен-
ных свиноводческих комплексов. 

Метод заключается в организации специального выращивания ремонтного 
молодняка при индивидуальном периодическом взвешивании для определения 
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возраста достижения живой массы 100 кг, прижизненном определении у под-
контрольных хрячков и свинок толщины хребтового шпика и длины туловища. 

Ремонтный молодняк отбирают от лучших хрячков и маток, не менее 2 
хрячков и 3 свинок из одного гнезда, с целью последующей оценки по сибсам. 
Молодняк по развитию должен отвечать требованиям не ниже первого класса в 
соответствии с инструкцией по бонитировке свиней, утвержденной в установ-
ленном порядке. Для оценки ремонтного молодняка выделяют специальное по-
мещение, в котором необходимо иметь станки из расчета 1,9 м2  на 1 голову. В 
станке содержат не более 10 голов. Ремонтных хрячков и свинок, отобранных 
для оценки, содержат группами одного пола (не более 10 голов в группе). 

Кормление проводят по нормам, которые должны обеспечивать среднесу-
точные приросты живой массы не ниже 500 г. В летнее время в рацион вводят 
зеленую массу, а зимой – сочные корма. Молодняку также необходимы еже-
дневные прогулки. 

Оценку проводят по результатам выращивания хрячков и свинок, начиная с 
возраста 4 месяцев до достижения ими живой массы 100 кг. При оценке учиты-
вают следующие показатели: возраст достижения живой массы 100 кг, дн; тол-
щину шпика на спине, мм; длину туловища, см. 

Толщину шпика определяют при жизни в день достижения живой массы 100 
кг по средней линии спины на 10–11 см  за холкой, что соответствует  уровню 
6–7-го грудного позвонка. 

Длину туловища измеряют при достижении живой массы 100 кг лентой по 
средней линии спины от затылочного гребня до корня хвоста. 

Определение толщины шпика и длины туловища допускается при отклоне-
нии живой массы животного от 100 кг на 5 %, т.е. в пределах от 95 до 105 кг. 

Ремонтный молодняк при оценке по собственной продуктивности взвеши-
вают ежемесячно, а также в начале и в конце учетного периода. При превыше-
нии возраста достижения живой массы 100 кг свыше 230 дней или живой массы 
105 кг животных не оценивают. 

Если живая масса животных при последнем взвешивании имеет допустимое 
отклонение от 100 кг (т.е. не менее 95 и не более 105 кг), то показатели оценки 
определяют путем пересчета. 

Возраст достижения живой массы 100 кг вычисляют по формуле: 
           100 – М 

 Х = В + –––––––––––, 
     П 

где  Х – возраст достижения массы 100 кг, дн.; 
В – фактический возраст в день последнего взвешивания животного, дн.; 
М – фактическая живая масса животного в день последнего взвешивания, кг; 
П – среднесуточный прирост животного за контрольный период испытания, 

кг. 
Полученный результат вычисления округляют до целого числа. 
Толщину шпика определяют в миллиметрах с учетом поправки 0,3 мм на 1 кг 

живой массы, уменьшая или увеличивая фактическую толщину шпика в зависимо-
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сти от увеличения или уменьшения живой массы от стандартной величины 100 кг. 
Длину туловища вычисляют с учетом поправки 0,2 см на каждый кг живой 

массы, уменьшая или увеличивая фактическую длину в зависимости соответст-
венно от увеличения живой массы от стандартной величины 100 кг. 

Результаты оценки используют  в селекционно-племенной работе. 
 

Прижизненная оценка мясной продуктивности свиней 
 

 При оценке мясной продуктивности свиней используют различные мето-
ды, от механических до использования рентгеновских лучей. Одним из наибо-
лее простых и распространенных методов определения толщины шпика у сви-
ней прижизненно является пальпация жировой прослойки. Пальпация толщины 
шпика производится путем надавливания большим пальцем на шпик в области 
6–7 ребра остистого отростка и сжимания складки шпика между большим и 
указательным пальцами. Опытные операторы определяют толщину шпика та-
ким методом с точностью +20%. Этот прием требует большой практики. 

Второй метод основан на измерении толщины шпика линейкой в разрезе 
кожи. Разрез делается острым скальпелем так, чтобы его длина на коже не пре-
вышала 3-5 см. Стальная линейка имеет острый конец, который вводится в раз-
рез до соприкосновения с мышцей. При соприкосновении линейки с мышечной 
тканью болевое раздражение животного усиливается, и по этой реакции опре-
деляют толщину шпика. Этот метод позволяет определить толщину шпика с 
помощью шпикомеров различной конструкции. 

Наиболее прогрессивным является метод измерения толщины шпика у сви-
ней прижизненно ультразвуковыми приборами. Преимущество его перед дру-
гими заключается в том, что ультразвуковые приборы позволяют измерять не 
только жировую, но и мышечную ткань. 

Измерение толщины шпика у свиней проводят на уровне 6–7 грудных по-
звонков на расстоянии 10–11 см от холки и 2 см влево или вправо от остистых 
отростков. Датчик прибора прикладывают к коже свиньи перпендикулярно по-
верхности. Для повышения надежности измерений на участок тела животного, 
где будет проводиться измерение, наносят контактную жидкость (глицерин, 
касторовое масло и т.д.). 

 
Требования Государственного стандарта  
Российской Федерации  ГОСТ 7724-77   

 
Мясо вырабатывается в производственных условиях в виде туш или полу-

туш. Предназначается для розничной торговли, общественного питания, про-
мышленной переработки на пищевые цели. 

Согласно ГОСТ 7724-77 свинину подразделяют на пять категорий, к каждой 
из которых предъявляют соответствующие требования (табл. 8). Обрезную сви-
нину относят ко второй категории. 
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Обрезная свинина – мясо после снятия шпика, вдоль всей длины хребтовой 
части полутуши на уровне 1/3 ширины полутуши от хребта, а также в верхней 
части лопатки и бедренной части. В местах отделенного шпика допускаются его 
остатки толщиной не более 0,5 см. 

 
Т а б л и ц а 8. Категория свинины по качеству (ГОСТ 7724-77) 

 

Категория Характеристика категории 
Масса туши в 
парном со-
стоянии, кг 

Толщина шпика 
над 6-7 грудны-
ми позвонками, 
не считая тол-
щины шкуры, 

см. 
1 2 3 4 

Первая  
(беконная) 

Туши беконных свиней: мышечная ткань хорошо развита, 
особенно спинная и тазобедренная части. Шпик плотный, 
белого цвета или с розоватым оттенком, расположенный 
равномерным слоем по всей длине полутуши, разница в 
толщине шпика на холке в самой толстой ее части и на 
пояснице в самой тонкой ее части не должна превышать 
1,5 см. На поперечном разрезе грудной части на уровне 
между 6-м и 7-м ребрами должно быть не менее двух про-
слоек мышечной ткани; длина полутуши от места соеди-
нения 1-го ребра с грудной костью до переднего края 
сращения лонных костей – не менее 75 см; шкура без пиг-
ментации, поперечных складок, опухолей, а также без 
кровоподтеков и травматических повреждений, затраги-
вающих подкожную ткань. Допускается на полутуше не 
более трех контрольных разрезов диаметром до 3,5 см. 

От 53 до 72 
включительно,  

в шкуре 

От 1,5  
до 3,5 

Вторая (мясная 
– молодняк) 

Туши мясных свиней (молодняка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Туши подсвинков 

От 39 до 98 
включит., в 
шкуре  
От 34 до 90 
включит., без 
шкуры 
От 37 до 91 
включит., без 
крупона 
От 12 до 39 
включит., в 
шкуре 
От 10 до 34 
включит., без 
шкуры 

От 1,5 до 4 
 
 

От 1,5 до 4 
 
 

От 1,5 до 4 
 
 

1 и более 
 
 

1 и более 

Третья  
(жирная) 

Туши жирных свиней Не ограничена 4,1 и более 

Четвертая 
(промперера-

ботка) 

Туши свиней Свыше 90 без 
шкуры 
Свыше 98 в 
шкуре 
Свыше 91 без 
крупона 

От 1,5 до 4 

Пятая  
(мясо поросят) 

Туши поросят-молочников: шкура белая или слегка ро-
зоватая, без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, уку-
сов; остистые отростки спинных позвонков и ребра не 
выступают 

От 3 по 6 
включ. 

От 1,5 до 4 

 

Примечания:  
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1. Массу туши определяют с погрешностью до 1 кг, при этом массу 0,5 кг и 
более принимают за 1 кг, а менее 0,5 кг – не учитывают. 

2. Толщина шпика измеряется над остистыми отростками между 6-7 груд-
ными позвонками. 

3. К свинине первой-четвертой категорий не относятся туши хряков, к сви-
нине первой и второй категорий не относятся туши свиноматок. 

Материалы и оборудование: практикум и учебник по свиноводству, мето-
дические указания, каталоги хряков и маток, проверенных по потомству мето-
дом контрольного откорма, ультразвуковые приборы или стилеты, муляжи по-
лутуш, счетно-вычислительная техника. 

 

Задание 1. Дать определение основных величин продуктивности хряков и 
свиноматок. Записать основные положения методик контрольного откорма и 
контрольного выращивания, методов прижизненного определения толщины 
шпика свиней и требований ГОСТ – 7724-77 «Свинина». 

 
Задание 2. Определить средние показатели продуктивности пяти хряков и 

пяти маток, используя нижеприведенные их производственные показатели в 
табл. 9–12. Указать в каких группах (племенная, производственная) следует ис-
пользовать каждое животное. 

 

Т а б  л и ц а  9.  Племенное использование хряков 
 

Кличка и  
номер хряка 

Воз-
раст, 
мес. 

Покрыто  за 
___ года ма-
ток, гол. 

Опороси-
лось, гол. 

Абортиро-
вало, гол 

Супорос-
ных, гол 

Оплодо-
творяе-
мость, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Сват 8099 24 32 28 1 2  

Сват 1115 37 40 21 - 16  

Лафет 1963 68 29 20 2 6  

Лафет 895 26 19 11 - 7  

Лафет 2537 26 25 20 1 3  
 

Т а б  л и ц а  10.  Влияние хряка на репродуктивные качества маток 
 

Кличка и номер 
хряка 

Многоплодие 
покрытых маток, 

гол. 

Крупноплод-
ность, кг 

Количество по-
росят в 2 мес., 

гол. 

Средняя живая 
масса  

1 головы в  
2 мес., кг 

Сохран-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 
Сват 8099 10 1,3 9 17  

 11 1,1 10 15  
 9 1,2 9 18  
 11 1,2 10 17,5  
 10 1,3 10 19,5  

 37



В среднем по 
хряку 

     

Продолжение таблицы 10 
Сват 1115 11 1,2 10 16  

 8 1,4 8 19  

 10 1,1 9 17  

 12 1,3 10 17  

 10 1,2 9 14  

В среднем по 

хряку 

     

Лафет 1963 8 1,4 8 19  

 10 1,2 10 17  

 11 1,1 10 18  

 14 1,1 11 15  

 8 1.3 8 14  

В среднем по 

хряку 

     

Лафет 895 11 1,2 10 18  

 10 1,3 10 17  

 12 1,1 10 16  

 13 1,1 12 18  

 10 1,3 10 18  

В среднем по 

хряку 

     

Лафет 2537 9 1,3 8 20  

 11 1,1 10 17  

 12 1,1 10 14  

 10 1,0 10 16  

 9 1,2 9 18  

В среднем по 

хряку 

     

Среднее по  

линии Свата 

     

Среднее по       
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линии Лафета 

 
Т а б  л и ц а  11.  Репродуктивные качества маток 

 

Кличка  
и номер 
матки 

Поряд-
ковый 
номер 
опороса 

Много-
плодие, 
гол. 

Масса 
гнезда 
при ро-
ждении, 

кг 

Молоч-
ность в 
21 день, 

кг 

Количе-
ство по-
росят в 2 
мес., 
гол. 

Масса 
гнезда в 2 
мес., кг 

Сохран-
ность, % 

Назна-
чение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Соя 1090 1 10 11 48 9 162   
Соя 1242 1 11 12 52 10 178   

 2 12 12 50 9 167   
Соя 2486 1 10 12 49 10 175   

 2 11 12 57 11 171   
 3 12 14 61 11 182   

В среднем         
Тайга  1 9 11 48 9 169   
1520 2 11 12 51 10 175   

 3 12 14 56 11 178   

В среднем 
        

Тайга  1 10 13 49 9 160   
5044 2 10 12 54 10 181   

 3 12 14 59 11 170   
 4 13 15 63 11 178   
 5 13 16 65 12 189   
 6 10 11 51 10 182   
 7 8 10 42 7 159   

В среднем 
        

Тайга  1 11 12 51 9 165   
5080 2 9 11 50 8 161   

 3 10 9 47 8 160   

В среднем 
        

Среднее 
по семей-
ству Сои 

        

Среднее 
по семей-
ству Тайги 
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Т а б  л и ц а  12.  Откормочные и мясосальные  качества потомков  
хряков и свиноматок (результаты контрольного откорма) 

 

Кличка и 
номер хряка 

Кличка и 
номер матки 

Количе-
ство по-
томков, 
гол 

Возраст 
достиже-
ния живой 
массы 100 
кг, дн 

Затраты 
корма на 1 
кг прирос-
та к.ед. 

Толщина шпика 
на 6-7 грудными 
позвонками, мм 

Длина 
туши, 
см 

Масса зад-
ней трети 
полутуши, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сват 8099 Соя 1090 4 196 4,2 31 95 10,5 

 Тайга 1520 4 184 4,1 30 92 10,0 

 
Беатриса 

1840 
4 178 3,9 32 92 9,8 

В среднем 
по хряку 

 12      

Сват 1115 Соя 1242 3 168 3,7 26 97 9,6 

 Тайга 8026 3 177 4,0 29 93 10,2 

 
Волшебни-
ца 780 

4 185 4,3 31 95 10,5 

 
Фортуна 

1482 
4 191 4,0 32 93 9,9 

 
Черная 

птичка 108 
2 193 4,4 30 96 10,1 

В среднем 
по хряку 

 16      

Лафет 1963 Соя 3018 4 190 4,2 31 95 10,4 

 Тайга 5080 4 183 4,0 29 94 10,1 

 
Фортуна 

1696 
4 192 4,1 30 90 9,6 

 
Черная 

птичка 114 
4 207 4,6 34 97 10,5 
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Продолжение таблицы 12 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Волшебни-
ца 810 4 171 3,5 26 93 9,5 

В среднем 
по хряку  20      

Лафет 895 Соя 2486 4 187 4,0 30 95 10,1 

 Тайга 6054 4 180 3,9 28 96 10,2 

 Беатриса 
1274 2 175 3,9 27 94 9,9 

 Фортуна 
1698 2 201 4,3 29 94 10,3 

В среднем 
по хряку  12      

Лафет 2537 Соя 1244 2 169 3,6 28 92 9,5 

 Тайга 5044 2 182 4,1 32 95 10,3 

 Беатриса 
1152 2 190 3,8 31 94 10,2 

 Волшебни-
ца 50 2 187 3,7 29 96 10,5 

 Черная 
птичка 818 2 208 4,3 33 95 10,1 

 Фортуна 
2010 2 175 3,5 30 93 9,9 

В среднем 
по хряку  12      

Среднее 
по линии 
Свата 
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Среднее 
по линии 
Лафета 

       

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1.  Какая классификация типов конституции применяется в свиноводстве?  

Сущность оценки конституциональных типов свиней по Ю.К. Свечину 
и Н.И. Колеснику. 

2.  Как отличить свиней мясного направления продуктивности от сального? 
3.  Как оценить свиней по экстерьеру?  
4.  По каким параметрам внешнего вида можно отбирать свиней для пле-

менных целей? 
5.  Какие свиньи не пригодны для племенных целей по экстерьеру? 
6.  По каким показателям производится оценка продуктивности хряков и 

маток, их производственные величины? 
7.  Основные положения методики контрольного откорма и контрольного 

выращивания. Преимущества и недостатки каждого метода.  
8.  Какие признаки продуктивности взаимосвязаны между собой? Значение 

взаимосвязей для племенной работы. 
9.  Какими факторами обусловлено отношение свиней к соответствующей  

категории по ГОСТ 7724-77“Свинина”?  
10.  По каким показателям можно прогнозировать будущую продуктивность 

свиней в раннем возрасте? 
 

Тема 2. ПОРОДЫ СВИНЕЙ 
 

Занятие 1. Изучение отечественных и зарубежных пород свиней. 
Специализированные заводские типы, выводимые для  
использования в условиях промышленной технологии 

 
Цель занятия. Ознакомиться с историей создания, характеристикой, племен-

ной работой и использованием районированных в Российской Федерации, неко-
торых странах ближнего и дальнего зарубежья пород свиней. 

Методические указания. Занятия проводятся в аудитории, на ферме и са-
мостоятельно. Студенты, используя специальную литературу по свиноводству, 
электрифицированный стенд, живые объекты дают характеристику разводимых 
отечественных и зарубежных пород, знакомятся с породообразованием в сви-
новодстве, делают заключение о роли различных пород в породообразователь-
ном процессе. 

 

Классификация пород свиней 
 

В странах мира разводится более 200 разнообразных как по масти, так и по на-
правлению продуктивности пород свиней. Все породы создавались в основном путем 
скрещивания местных свиней с заводскими породами или на основе их синтеза с ис-
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пользование целенаправленного отбора и подбора по желательному типу. 
В бывшем СССР было создано 16 высокопродуктивных пород свиней, кото-

рые по истории происхождения можно разделить на три группы: 1) породы, 
созданные по разработанным плановым методикам (украинская степная белая, 
украинская степная рябая, сибирская северная, кемеровская, северокавказская, 
семиреченская, белорусская мясная и др.); 2) породы, созданные методом на-
родной селекции (миргородская, ливенская, муромская, брейтовская, белорус-
ская черно-пестрая, литовская белая, латвийская белая и др.); 3) породы, соз-
данные методом акклиматизации и углубленной племенной работой (крупная 
белая). По направлению продуктивности все породы свиней, созданные в мире, 
можно подразделить на беконных, мясных, универсальных, мясо-сальных и 
сальных. К группе свиней с беконным направлением продуктивности относят 
ландрас, уржумскую, уэльскую, эстонскую беконную и др. К породам мясного 
направления продуктивности – пьетрен, дюрок, гемпшир, белорусскую мясную, 
украинскую мясную, скороспелую мясную и др. К породам универсального на-
правления продуктивности относят крупную белую, украинскую степную бе-
лую, литовскую белую, латвийскую белую, брейтовскую, ливенскую, муром-
скую, сибирскую северную; мясосального – кемеровскую, белорусскую черно-
пеструю и др. К породам сального направления продуктивности относят мирго-
родскую, украинскую степную рябую, крупную черную и др. 

 

Породы свиней Российской Федерации 
 

Свиноводство России представлено отечественными и зарубежными поро-
дами, разводимыми на ее территории. Из отечественных пород в России  разво-
дят крупную белую породу (75,6%), скороспелую мясную (4,5%), ландрас 
(7,2%), йоркширскую (4,7%), ливенскую (0,25%), крупную черную (0,32%), се-
верокавказскую (0,21%), миргородскую (0,4%), уржумскую (0,38%), брейтов-
скую (0,24%), кемеровскую (0,2%), семиреченскую (0,1%), муромскую (0,1%), 
сибирскую северную (0,3%). 

Из импортных пород – дюрок, уэльскую, эстонскую беконную, гемпшир и 
эдельшвейн – 5,5 %.   

 
Породы свиней России и некоторых стран 

ближнего и дальнего зарубежья 
 

Крупная белая порода 
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Выведена в ХIХ веке в Англии путем скрещивания местных позднеспелых 

свиней со скороспелыми и многоплодными китайскими, неаполитанскими, пор-
тугальскими свиньями. Впервые свиньи этой породы были завезены в Россию в 
80-х годах XIX века. При выведении породы участвовали помеси, полученные 
от скрещивания местных свиней с хряками английского происхождения. В ре-
зультате селекционной работы многих ученых и селекционеров была создана 
отечественная крупная белая порода, приспособленная к различным природно-
климатическим зонам страны. По численности порода занимает первое место 
(75,6%) от общего числа пород России. Животные крепкой конституции, гар-
монично сложены. Голова умеренной величины, профиль слегка вогнутый; уши 
небольшие, направленные вверх и несколько вперед; грудь широкая и глубокая; 
спина прямая и широкая; ок кающиеся до скакательного 
сустава; конечности хорошо развиты, правильно поставленные, крепкие;  кожа 
плотная, эластичная, без складок; щетина густая, тонкая; масть белая. Живая 
масса взрослых хряков 330–350 кг, свиноматок – 240–260 кг, длина туловища – 
178–183 и 162–165 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10–12 поро-
сят, молочность – 58 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 185 кг. Скороспе-
лость животных – 186 дней, среднесуточный прирост – 714 г, затраты корма на 
1 кг прироста – 3,86 корм.ед., длина туши – 95 см, толщина шпика – 28 мм, 
площадь “мышечного глазка” – 30 см2. Ведущие племенные заводы – «Нико-
новское», «Ачкасово», «Константиново» Московской области, «Васильевка» 
Сумской области и др. В настоящее время порода селекционируется на улуч-
шение откормочных и мясных качеств при сохранении высокой воспроизводи-
тел

орока округлые, спус

ьной способности и крепости конституции. 
 

Брейтовская порода 
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Выведена методом народной селекции в хозяйствах Ярославской области 

путем сложного воспроизводительного скрещивания местных свиней с датски-
ми  английскими крупными белыми, средними белыми, улучшенными длин-
ноухими латвийскими и поле Беларуси. В результате полу-
ен массив улучшенных помесных свиней, приспособленных к разведению на 
мел

 и
сскими свиньями из 

ч
ких фермах в северо-западной части европейской территории России и к ра-

ционам из местных кормов. Совершенствование этих свиней проводилось под 
руководством В.М. Федоринова. Порода утверждена в 1948 году. Животные 
крепкой конституции. Голова средней величины, широкая, с выраженным изги-
бом профиля; уши большие, свисающие; грудь широкая и глубокая; спина и по-
ясница широкие; кожа плотная, иногда со складками, щетина густая; масть белая, 
иногда встречаются животные с пигментированной кожей. Живая масса взрос-
лых хряков 310–330 кг, свиноматок – 220–240 кг, длина туловища хряков – 175–
180 см, свиноматок– 160–165 см. Многоплодие свиноматок – 10,5 поросенка, мо-
лочность – 51 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте –157 кг. Возраст достижения 
живой массы 100 кг – 208 дней, затраты корма на 1 кг прироста– 3,98 корм.ед., 
толщина шпика – 31 мм, длина туши – 93 см, масса окорока – 10,3 кг. Порода 
районирована в Ленинградской, Смоленской, Псковской и других  областях. 
Основными причинами медленного распространения породы является ее не-
достаточная конкурентоспособность с крупной белой породой по многоплодию 
и молочности, а с породой ландрас – по мясным качествам. Селекционная рабо-
та с породой проводится в племенных заводах «Дружба» Ленинградской, 
«Дроздовский» Смоленской  областей и направлена на повышение мясных и 
откормочных качеств при сохранении высокого многоплодия и молочности пу-
тем  частичного прилития крови мясных импортных пород. 

 
Уржумская порода 
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Создана под руководством Д.И. Грудева в Кировской области в результате 

дли

 

тельного скрещивания местных свиней с хряками крупной белой породы, 
отбора и подбора высокопродуктивных хряков и маток при интенсивном выра-
щивании молодняка. Утверждена в 1957 году. Уржумские свиньи по экстерьеру 
похожи на свиней крупной белой породы, но характеризуются некоторой гру-
боватостью, массивным костяком, сильно развитой щетиной. Голова сухая с 
удлиненным рылом; уши тяжелые, несколько наклонены вперед; туловище 
длинное, глубокое, но не широкое; ноги крепкие; масть белая. Живая масса 
взрослых хряков 310–320 кг, свиноматок – 240–250 кг, длина туловища – 175–
180 и 162–167 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,5 поросенка, 
молочность – 51 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 161 кг. Скороспелость 
животных – 206 дней, затраты корма на 1 кг прироста –4,3 корм.ед, толщина 
шпика – 31 мм, длина туши – 96 см, масса окорока – 11 кг. Определенные клима-
тические и кормовые условия дали возможность селекционерам сформировать 
своеобразный тип животных, отличающихся крепкой конституцией, высокой 
продуктивностью и хорошей способностью к использованию большого количе-
ства объемистых и сочных кормов. По переваримости сухого вещества и про-
теина корма она превосходит все породы, уступая только ландрасам. Порода 
совершенствуется в племенных заводах «Мухинский» и «Буйский» Кировской 
области и районирована в Московской, Костромской  и других областях Рос-
сии. Селекция свиней этой породы направлена на  развитие ширины груди у 
животных, повышение энергии роста, оплаты корма и улучшение мясных ка-
честв. Порода имеет большую перспективу, поскольку она вынослива, непри-
хотлива, скороспела, обладает хорошими мясными качествами и может быть 
использована в системе интенсивного производства свинины на промышленной 
основе. 

 
Ливенская порода 
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Выведена В.М. Федориновым и Н.Н. Коровецкой путем селекции свиней не 

установленного происхождения, разводившихся с давних времен в Центрально-
Черноземной зоне России. Родиной ее принято считать Орловскую и Липецкую 
области. Свое название получила от города Ливны, расположенного в Орлов-
ской области. Животные пользовались большим спросом на местных рынках 
благодаря высокому многоплодию, скороспелости и быстрому росту. Большим 
преимуществом их была хорошая способность использовать пастбища и по-
треблять большое количество дешевых сочных кормов, а также отходы зерно-
вого производства. В создании большого массива скороспелых высокопродук-
тивных свиней принимали участие свиньи беркширской, линкольнской, поль-
ско-китайской, крупной белой пород.  Утверждена в 1949 году. Животные 
крепкой конституции. Голо кая, широкая с изогнутым 
профилем; уши умеренно свисающие, большие, толстые; спина широкая, пря-
мая, иногда аркообразная; грудь широкая и глубокая; костяк массивный; ноги 
крепкие; кожа часто складчатая, рыхлая; оброслость сильная, равномерная по 
всему туловищу; масть белая, черно-пестрая, иногда встречается черная и ры-
жая. Живая масса взрослых хряков 300–310 кг, длина туловища – 175–180 см; 
живая масса свиноматок – 230–240 кг, длина туловища – 160–165 см. Много-
плодие свиноматок – 10,1 поросенка, молочность – 51 кг, масса гнезда в  
2-месячном возрасте – 154 кг. Скороспелость животных – 196 дней, затраты 
корма на 1 кг прироста – 4,1 корм. ед., толщина шпика– 35 мм, длина туши – 93 
см, масса окорока – 11 кг. Порода районирована в Орловской, Липецкой, Воро-
нежской областях, совершенствуется в племенном заводе им. А.С Георгиевско-
го Орловской 
и м

ва относительно корот

. 
области и др.  Селекция направлена на  улучшение откормочных 

ясных качеств и повышение многоплодия. 
 

Муромская  порода 
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Выведена под руководством А.П. Редькина и И.А. Савича в результате 

скрещивания местных свиней, разводившихся в хозяйствах Муромского и при-
легающих к нему других районов Владимирской области,  сначала с литовской 
белой, а затем с  крупной белой породами. Важнейшей предпосылкой развития 
свиноводства в этой зоне послужила хорошая кормовая база, сложившаяся бла-
годаря возделыванию зерновых культур, картофеля, получению молока и мо-
лочных продуктов. Среди помесей длительное время вели отбор и подбор наи-
более высокопродуктивных животных при полноценном кормлении. Выращи-
вали молодняк, скармливая ему большое количество обрата, картофеля, кон-
центратов и клеверного сена. Утверждена в 1957 году. Животные крепкой кон-
ституции. По конституции  белыми свиньями. 
Голова легкая с небольши нной длины, свисающие 
вперед; грудь широкая и глубокая; спина овная и широкая; ноги более короткие, 
чем у свиней крупной белой породы; масть белая, щетина густая, равномерно по-
кры

 

 и экстерьеру сходны с крупными
м изгибом профиля; уши умере

 р
 
вающая туловище. Живая масса взрослых хряков 320–340 кг, длина туловища 

– 175–182 см, живая масса свиноматок – 250–260 кг, длина туловища – 160–167 
см. Многоплодие свиноматок – 10,7 поросенка, молочность – 55 кг, масса гнезда 
в 2-месячном возрасте – 157 кг. Возраст достижения подсвинками живой массы 
100 кг – 200 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 
3,95 корм.ед., толщина шпика – 27 мм, длина туши –99 см, масса окорока – 10,8 
кг. В соответствии с планом породного районирования свиней муромской поро-
ды разводят в хозяйствах Владимирской области, племенную работу с породой 
проводят в племенном совхозе «Объединение» Муромского района. Порода се-
лекционируется на повышение многоплодия, молочности свиноматок и улучше-
ние мясных качеств животных. 

 
Кемеровская порода 
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Выведена в Кемеровской области под руководством А.И. Овсянникова и 
И.И. Гудилина методом сложного воспроизводительного скрещивания улуч-
шенных крупной белой породой местных сибирских свиней с хряками берк-
ширской, крупной черной, сибирской северной и сибирской черно-пестрой по-
род. В отличие от ряда пород, полученных в процессе длительного разведения 
местных групп улучшенных свиней, кемеровская порода создавалась экспери-
ментальным путем, в процессе экспериментальной селекции. Утверждена в 
1961 году. Животные крепкой конституции. Отличительные особенности сви-
ней этой породы – крупные размеры и высокая мясная продуктивность. Голова 
сре

 
дней величины с заметным изгибом профиля; уши небольшие, направлен-

ные вперед; туловище широкое, средней длины; грудь широкая и глубокая; ноги 
хорошо поставленные с крепким копытным рогом; масть черная с небольшими 
белыми пятнами на туловище и белыми отметинами на ногах, хвосте и на лбу; 
щетина густая. Живая масса взрослых хряков 330–340 кг, свиноматок – 240–250 
кг, длина туловища хряков – 170–175 см, свиноматок – 155–160 см. Многоплодие 
свиноматок – 9,7 поросенка, молочность – 53 кг, масса гнезда в 2-месячном воз-
расте – 175 кг. Возраст достижения живой массы 100 кг – 185 дней, затраты корма 
на 1 кг прироста –4,0 корм.ед., толщина шпика – 30 мм, длина туши – 94 см, масса 
окорока – 9,7 кг. Свиньи хорошо приспособлены к суровым условиям континен-
тального климата Сибири и Северного Казахстана, отличаются выносливостью, 
высокой жизнеспособностью и сочетаемостью при скрещивании с плановыми 
породами Сибири – крупной белой, сибирской северной и ландрас. Порода со-
вершенствуется в племенных заводах «Юргинский», им. Чкалова Кемеровской 
области. Племенная работа с породой направлена на повышение многоплодия 
свиноматок, крепости конституции и улучшение мясных качеств. 

 
Сибирская северная порода 
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Выведена под руководством М.О. Симона в Новосибирской области мето-

дом простого воспроизводительного скрещивания местных короткоухих сибир-
ских свиней с хряками крупной белой породы. Эта порода выведена по заранее 
разработанной методике и хорошо спланированной схеме. Селекционную рабо-
ту проводили с применением близкородственного разведения,  жесткой браков-
ки молодняка, отбора и выращивания конституционально-крепких животных, 
путем создания им надлежащих условий кормления и содержания. Важное ме-
сто в выращивании занимали закаливающие прогулки и активный моцион мо-
лодняка. Утверждена в 1942 году. Свиньи крепкой конституции, гармоничного 
телосложения. Голова средней величины с легким изгибом профиля; уши стоя-
чие; грудь достаточно широкая и глубокая; спина широкая, прямая; ноги креп-
кие, несколько укороченные; кожа плотная, без складок, несколько грубоватая; 
щетина длинная, упругая, густая, часто с подшерстком;  масть  белая.  Живая 
масса взрослых хряков  300–320 кг, свиноматок – 220–240 кг, длина туловища – 
175–180 и 160–165 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,7 поро-
сенка, молочность – 54 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 182 кг. Возраст 
достижения живой массы 100 кг – 196 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 
3,87 корм. ед., толщина шпика – 32 мм, длина туши – 94 см, масса окорока – 
10,4 кг. Свиньи этой породы по своим хозяйственно полезным качествам не ус-
тупают крупной белой породе, но превосходят ее в отношении выносливости и 
приспособленности к суровым условиям северной части Сибири. Дальнейшее 
совершенствование породы проводится в племенном совхозе «Ояшинский» Но-
восибирской области и других и предусматривает увеличение многоплодия, по-
вышение молочности и скороспелости, улучшение мясных качеств.  

 
Северокавказская порода 
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Выведена в хозяйствах Ростовской области и Краснодарского края под ру-

ководством П.Е. Ладана путем сложного воспроизводительного скрещивания 
местных кубанских свиней с крупной белой, беркширской и белой ороткоухой 
пор

Скороспелая мясная порода (СМ-1) 
 

к
одами. В процессе селекции большое внимание уделяли получению консти-

туционально-крепких животных путем отбора молодняка и выращивания его 
круглый год в свинарниках полуоткрытого типа. На племя оставляли только тех 
животных, у которых были ярко выраженные сальные формы, крепкое тело-
сложение, высокая продуктивность, черная или рябая масть, густая щетина, 
предохраняющая их от летнего зноя. Утверждена в 1955 году. Животные харак-
теризуются крепкой конституцией. Голова широкая с небольшим изгибом про-
филя; уши стоячие или полустоячие; грудь глубокая, широкая; спина и поясни-
ца умеренной длины, широкие; окорока хорошо выполненные; ноги крепкие с 
твердым копытным рогом; щетина густая, мягкая, равномерно покрывающая 
все туловище, с густым подшерстком; масть черно-пестрая. Живая масса взрос-
лых хряков 310–350 кг, длина туловища – 175–180 см, свиноматок – 220–230 кг 
и 160–165 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 9,8 поросенка, мо-
лочность – 49 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 160 кг. Возраст дости-
жения живой массы 100 кг – 198 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 4,5 
корм.ед., толщина шпика – 34 мм, длина туши – 91 см, масса окорока – 11,1 кг. 
Порода районирована на юге России, в отдельных районах Украины, Узбеки-
стана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Грузии, Ар-
мении,  совершенствуется в племенных заводах «Горняк», «Победа» Ростов-
ской области, в учхозе «Краснодарский» Краснодарского края, племенном за-
воде «Красный Водопад» Узбекистана и др. Селекция свиней направлена на 
дальнейшее улучшение мясных и откормочных качеств. 
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Создана коллективом ученых и практиков России, Беларуси, Украины, Мол-

довы на базе лучшего селекционного материала специализированных родст-
венных групп, линий и типов, полученных путем планового сложного воспро-
изводительного скрещивания отечественных и зарубежных пород. Сформиро-
вана на основе пяти зональных типов свиней: центральный тип – многоплодие 
и выход мяса в туше (исходные формы полтавской, харьковской и белорусской 
селекций); западный тип – скорость роста и многоплодие (исходные формы бе-
лорусской, ленинградской и полтавской селекций); южный тип – величина око-
рока и выход мяса в туше (исходные формы молдавской, краснодарской, пол-
тавской и белорусской селекций); степной тип – выход мяса в туше и низкий 
расход кормов (исходные формы ростовской, полтавской и белорусской селек-
ций); сибирский тип – скорость роста и выход мяса в туше (исходные формы 
кемеровской, белорусской и полтавской селекций). Утверждена в 1993 году. 
Животные крепкой конституции. Голова  облегченная, слегка с изогнутым про-
филем; уши средней  величины, слегка свислые; туловище длинное, широкое, 
глубокое; окорока хорошо выполненные; масть белая, но допускаются неболь-
шие темные пятна на теле. Живая масса взрослых хряков 300–325 кг, свиноматок 
– 235–250 кг, длина туловища – соответственно  180–185 и 160–168 см. Много-
плодие свиноматок – 10,5 поросенка, молочность – 56 кг, масса гнезда в 2-
месячном возрасте – 185 кг. При откорме подсвинки достигают 100 кг массы за
180  дней, среднесуточный прирост составляет 760 г, затраты корма на 1 кг 

 
при-

роста 3,5 корм.ед., длина туши – 96 см, толщина шпика – 26,5 мм, площадь 
«мышечного глазка» – 31,7 см2, масса окорока – 10,9 кг. Свиньи СМ-1 дают вы-
сокий гетерозисный бридизации. Живот-
ны характеризуются хорошими адаптационными свойствами, пригодны к раз-
ведению в хозяйствах различного типа и назначения. 

 
 

Крупная черная порода 
 

эффект в системах скрещивания и ги
е 
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Выведена в Англии во второй половине ХIХ столетия в результате скрещи-

вания местных длинноухих с неаполитанскими и китайскими черными свинья-
ми. В  Россию  их завезли в середине ХХ века. Животные крепкой конституции, 
обладающие исключительной способностью к раннему отложению жировой 
ткани. Голова средней длины; рыло почти прямое, короткое с небольшим изги-
бом в лицевой части; уши небольшие, нависающие на глаза; грудь глубокая и 
широкая, бочкообразная; спина длинная и широкая; зад хорошо развит, длин-
ный, широкий, у некоторых животных отмечается шилозадость; окорока широ-
кие, округлые, спускающиеся до скакательного сустава; ноги прямо поставлен-
ные; кожа складчатая, при шпарке белого цвета; туловище покрыто достаточно 
густой щетиной черного цвета. Живая масса взрослых хряков 300–310 кг, сви-
номаток – 210–220 кг, длина туловища – 172–178 и 155–166 см соответственно. 
Многоплодие свиноматок – 10,1 поросенка, молочность–  52 кг, масса гнезда в 
2-месячном возрасте – 185 кг. Скороспелость подсвинков – 182 дня, среднесу-
точный прирост – 733 г, затраты корма на 1 кг прироста – 4,1 корм.ед., длина 
туши – 92 см, толщина шпика – 34 мм, масса окорока – 10,2 кг. Свиньи  хорошо 
приспособлены к пастбищному содержанию. Животных используют для про-
мышленного скрещивания с крупными белыми свиньями. Ведущие племенные 
хозяйства – «Большевик» Тульской области, «Ейский» Краснодарского края и 
др. На племя отбирают животных крепкого телосложения, с хорошо развитой 
грудью, удлиненным туловищем, прямой или немного аркообразной спиной, 
хорошо выполненными окороками. Мясные качества крупных черных свиней 
улучшают путем прилития крови животных мясного типа той же породы, заве-
зенных из Англии. 

 
 
 

Белорус БКБ-1) 
 

ская крупная белая порода  (
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Создан учеными БелНИИЖ,   селекционерами племенных хозяйств методом 

замкнутого разведения “ в себе” завезенных в Беларусь свиней крупной белой 
породы. При выведении  использованы  методы интенсивного отбора и одно-
родного подбора животных по основным показателям продуктивности, разви-
тия, экстерьера, крепости конституции,  жизнеспособности, приспособленности 
к условиям разведения на промышленных комплексах и сочетаемости их при 
скрещивании со свиньями белорусской черно-пестрой  и эстонской беконной 
пород. Утверждена в 1975 году. Животные  крепкой конституции. Голова сред-
ней величины, рыло умеренной длины, слегка вогнутое, уши небольшие, не на-
висающие на глаза, направлены вперед и вверх; туловище средней длины или 
длинное; грудь широкая и глубокая; поясница и крестец прямые и мясистые; 
окорока округлые, большие; ноги средней длины, крепкие, правильно постав-
ленные; кожа плотная, эластичная, без складок; щетина густая, тонкая; масть бе-
лая, допускаются темные пятна на коже, покрытые белой щетиной. Живая масса 
взрослых хряков 310–350 кг, свиноматок – 230–260 кг, длина туловища 182–185  и 
165–167 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,2 поросенка, молоч-
ность – 55 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 190 кг. Свиньи достигают 
живой массы 100 кг в 175 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,8 корм.ед., 
толщина шпика – 28 мм, орока – 10,5 кг. Свиньи 
КБ-1 отличаются от  крупной белой породы лучшей приспособленностью к 

условиям Беларуси и лучшей мясностью. Ведущие племенные заводы – “Инду-
стрия” Пуховичского района, “Реконструктор” Толочинского, селекционно-
гибридные центры. Селекция проводится на улучшение мясных и откормочных 
качеств. В структуре породы  БКБ-1 созданы  заводские типы: «Минский»-
откормочный, «Витебский»-мясной и «Заднепровский»-комбинированный. 

 
 
 

Белорусская черно-пестрая порода 
 

 
 длина туши – 95 см, масса ок
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Создана по инициативе и при непосредственном участии Н. М. Замятина, 

коллектива ученых БелНИИЖ, селекционеров племенных хозяйств. Массив 
улучшенных свиней сложился в результате массового скрещивания в конце 
ХIХ века местных длинноухих и короткоухих свиней с завезенными заводски-
ми породами: йоркширами, средними белыми, темворсами, крупными черны-
ми.  Животные характеризовались крепкой конституцией, высоким многопло-
дием, скороспелостью, неприхотливостью к условиям кормления и содержания. 
С 20-х годов ХХ века продолжалось скрещивание местных улучшенных свиней 
с животными крупной белой, средней белой и беркширской пород,  а в 50-е го-
ды приливали кровь свиней эстонской беконной породы и ландрас. Утверждена 
в 1976 году. Свиньи имеют крепкую конституцию. Голова облегченная, с пря-
мым профилем и слегка нависающими ушами; туловище достаточно длинное и 
глубокое; спина прямая и широкая; окорока умеренно развитые; ноги прямые, 
правильно поставленные; масть черно-пестрая. Живая масса взрослых хряков 
300–360 кг, свиноматок –220–260 кг, длина туловища 170–184 и 155–165 см со-
ответственно. Многоплодие свиноматок – 10,3 поросенка, молочность – 54 кг, 
масса гнезда в 2-месячном возрасте – 180 кг. Скороспелость молодняка –180 
дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,54 корм.ед., толщина шпика – 28–30 
мм, длина туши – 95 см, масса окорока – 10,6 кг. Животные отличаются повы-
шенной устойчивостью к забо ам. Порода районирована во 
все  областях Беларуси и используется в качестве отцовской и материнской 
форм в системах скрещивания и гибридизации. Ведущие племенные заводы – 
им  Копыльского района, “Гончаровский” Ляховичкого, “Лени-
но”

леваниям и стресс
х

. Дзержинского
 Горецкого и селекционно-гибридные центры. Селекционная работа направ-

лена на повышение многоплодия, мясных качеств, приспособленности к усло-
виям разведения на промышленных комплексах. 

 
 
 

Белорусская мясная порода 
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Выведена учеными БелНИИЖ, специалистами Минсельхозпрода, Белплем-

живобъединения, племенных хозяйств Беларуси методом сложного воспроиз-
водительного скрещивания свиней белорусского и полтавского мясных типов, 
выведенных на многопородной  кроссбредной основе семи пород (крупной бе-
лой, эстонской беконной, миргородской, ландрас, йоркшир, пьетрен, уэссекс-
седлбекской). Утверждена в 1999 году. Животные крепкой конституции. Голова 
небольшая с прямым профилем и полусвислыми ушами средней длины; туло-
вище удлиненное, относительно широкое с прямой линией спины и крестца; 
окорока хорошо выполненные; ноги крепкие с прочными копытами, масть белая. 
Живая масса взрослых хряков 31 аток – 240–270 кг, длина туло-
вища 180–190 и 165–170 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,9–
12,2 поросенка, молочность – 49–58 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 
160–177 кг, скороспелость животных – 182 дня, среднесуточный прирост мо-
лодняка – 757 г, затраты корма на 1 кг прироста – 3,43 корм.ед., длина туши – 
99 см, толщина шпика – 25,7 мм, масса окорока – 11 кг, площадь “мышечного 
глазка”– 35,9 см2, выход мяса при убое в 100 кг – 62 % при незначительном его 
изменении при убое в 120 и 140 кг, что дает возможность откармливать свиней 
мясными до более высоких весовых кондиций. Базовые хозяйства – селекцион-
но-гибридные центры “Заднепровский” Оршанского района, “Белая Русь” Уз-
денского, “Западный” Брестского района и др. Животные используются в каче-
ств

0–360 кг, свином

е отцовских и материнских форм в системах скрещивания и гибридизации. 
Селекционная работа с породой направлена на повышение мясных и откормоч-
ных качеств путем внутрипородной селекции и прилития крови зарубежных 
пород сходной модели и направления продуктивности. 

 
 

Эстонская беконная порода 
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Выведена в Эстонии. Основой для создания породы послужили местные 

свиньи, для улучшения которых использовали свиней преимущественно дат-
ской и в меньшей степени финской пород и немецкого ландраса. Затем приме-
няли вводное скрещивание со шведскими ландрасами. Продолжающееся скре-
щивание местных свиней с завозными породами способствовало их улучшению 
и увеличению производства бекона на этой основе. Вначале свиней называли 
эстонскими улучшенными, затем эстонскими вислоухими, а в 1961 году пород-
ная группа была утверждена как эстонская беконная порода. По существу жи-
вотные представляют собой ландрас эстонской селекции.  В работе по выведе-
нию породы участвовали В.Э. Лаанмяэ Н.П. Осин и др.  Свиньи имеют креп-
кую конституцию. Голова ым или вогнутым профи-
ем; уши большие, направленные вперед, свисающие; туловище длинное; грудь 
широкая, глубокая; спина длинная, широкая; масть белая, кожа имеет розова-
тый

, 
средней величины с прям

л

 оттенок, иногда с мелкими пигментными пятнами. Живая масса взрослых 
хряков 320–350 кг, свиноматок –220–240, длина туловища – 180–188 и 160–168 
см соответственно. Многоплодие свиноматок – 11,2 поросенка, молочность – 56 
кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 176 кг. Возраст достижения подсвин-
ками живой массы 100 кг – 180 дней, среднесуточный прирост – 734 г, затраты 
корма на 1 кг прироста – 3,4 корм.ед., толщина шпика – 25 мм, длина туши – 97 
см, масса окорока – 10,5 кг. Разведение и совершенствование свиней эстонской 
беконной породы проводится в селекционно-гибридных центрах «Заречье» Ро-
гачевского, «Белая Русь» Узденского районов Беларуси, в Эстонии – в племен-
ных заводах «Лунгу», «Пяриведе», «Ярваканди» и др.  Порода используется в 
системе скрещивания и гибридизации в качестве отцовской формы. Совершен-
ствование свиней этой породы ведется по мясным и откормочным качествам. 

 
 

Порода  ландрас 
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Создана в Дании в конце ХIХ века, путем скрещивания местных длинноухих 

датских свиней с круп и. Длительное время 
совершенствовалась в направлении улучшения мясных качеств. Большую роль 
в совершенствовании свиней сыграли станции контрольного откорма, которые 
впервые в мире были созданы в Дании в 1907 году.  Животные беконного на-
правления продуктивности. Голова легкая, профиль почти прямой; уши тонкие, 
длинные, нависающие на глаза; туловище растянутое, достаточно широкое; 
плечи легкие; окорок широкий, но довольно плоский; ноги сухие, крепкие; ко-
жа тонкая, эластичная, без складок; масть белая. По показателям развития и 
продуктивности существенно не отличаются от свиней крупной белой породы. 
Живая масса взрослых хряков 290–310 кг, длина туловища – 185–190 см, сви-
номаток – 245–255 кг и 165–170 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 
11,

ной белой и средней белой  породам

2 поросенка, молочность – 57,8 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 180 
кг. Скороспелость животных –185 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,9 
корм.ед., длина туши – 98 см, толщина шпика – 28 мм, масса окорока – 10,9 кг.  
Порода весьма распространена в мире. Для чистопородного разведения в Бела-
руси свиньи породы ландрас были завезены на племенную ферму колхоза «Ок-
тябрь» Берестовицкого района из Латвии. В племенные хозяйства России – 
«Красный бор» Новгородской, им. Цветкова Калужской и других. областей – из 
Литвы, Латвии, Швеции. В Республике Беларусь разведение этой породы про-
водится в селекционно-гибридном центре «Василишки» Щучинского района. 
Животные требовательны к условиям кормления и содержания. Хряки породы 
ландрас широко используются для скрещивания в товарном свиноводстве и по-
лучения синтетических линий для создания пород и типов мясного направле-
ния. 

 
 

Порода дюрок 
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Создана в США в 1860 году в результате скрещивания двух пород красной 

масти из штатов Нью-Йор  создавались путем 
сложного воспроизводительного скрещивания помесей от свиней красной мас-
ти, 

Литовская белая порода 

к и Нью-Джерси. Эти породы

которые ранее завозились из Гвинеи, Испании и Португалии, а также берк-
широв рыжей масти, завезенных из Англии. Дюрок – самая распространенная 
порода свиней в США. Животные крепкой конституции. Голова широкая с лег-
ким изгибом профиля; кончики ушей имеют изгиб вперед и вниз; грудь широ-
кая и глубокая; туловище длинное; спина аркообразная; окорока хорошо вы-
полненные; ноги длинные с торцовой постановкой; масть красная с оттенками 
от темного до светло-красного и золотисто-рыжего. Животные отличаются спо-
койным нравом, высокими мясными и откормочными качествами. Живая масса 
взрослых хряков 340–430 кг, свиноматок – 250–330 кг, длина туловища хряков 
– 170–185 см, свиноматок – 170–180 см. Многоплодие свиноматок – 9,5 поро-
сенка, молочность – 44–50 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 160–170 кг. 
Скороспелость – 184 дня, среднесуточный прирост молодняка – 753 г, расход 
кормов на 1 кг прироста –3,5 корм.ед., толщина шпика – 22–25 мм, площадь 
«мышечного глазка» – 39–40 см2, содержание мяса в туше – 62–65 %.  В Бела-
русь завезена в 1987 году из Чехословакии. Используется для скрещивания с 
породами, районированными в республике, а также для разведения в чистоте. 
Разводят свиней породы дюрок в селекционно-гибридном центре «Заднепров-
ский» Оршанского района, совхозе «Западный» Брестского, колхозе «Озеры» 
Гродненского районов и других хозяйствах. Проводится работа по акклимати-
зации животных этой породы в Республике Беларусь, повышению их репродук-
тивных качеств. 

 
 
 

 59



 

 
Выведена путем сложного воспроизводительного скрещивания местных 

свиней с хряками крупной белой, немецкой короткоухой и немецкой длинно-
ухой пород. Основными методами создания породы были отбор и подбор по 
продуктивности, развитию и экстерьеру, формирование линий, семейств и род-
ственных групп, проверка хряков и маток по потомству и организация улуч-
ше

Украинская степная белая порода 

нного кормления и содержания. Основное внимание уделялось откормочным 
и мясным качествам животных. На формирование конституционально-крепких 
животных большое влияние оказало содержание подсосных маток с поросятами 
в индивидуальных домиках и лагерное содержание животных. В организации 
этой работы огромная заслуга принадлежит Р.И. Маковецкасу и Ю.Ю. Швейсти-
су. Утверждена в 1967 году. Животные крепкой конституции. Голова средней ве-
личины с небольшим изгибом профиля; уши средней величины, направленные 
вперед и в стороны, не нависающие на глаза; шея средней длины; спина прямая 
или слегка аркообразная, бока ровные и глубокие; ноги средней высоты; кожа 
плотная, белого цвета; щетина белая, негустая. Из пороков и недостатков тело-
сложения часто встречаются свислый крестец, слабые бабки, перехват за лопат-
ками, недостаточная оброслость. Живая масса взрослых хряков 310–330 кг, 
свиноматок – 230–240 кг, длина туловища – 170–175 и 160–165 см соответст-
венно. Многоплодие свиноматок – 10,8 поросенка, молочность – 55 кг, масса 
гнезда в 2-месячном возрасте – 170 кг. Возраст достижения молодняком живой 
массы 100 кг – 188 дней, затраты корма на 1 кг прироста –3,8 корм.ед. толщина 
шпика – 30 мм, длина туши – 97 см, масса окорока 10,5 кг. Порода разводится в 
Литве, районирована в Беларуси и России. Селекционная работа с породой ве-
дется в племенных заводах «Грижува», «Драугас» и других в направлении со-
вершенствования мясных и откормочных качеств и устранения экстерьерных 
недостатков. 
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Выведена М.Ф. Ивановым путем простого воспроизводительного скрещива-

ния местных улучшенных свиней Юга Украины с хряками крупной белой поро-
ды в племенном заводе «Аскания Нова» Херсонской области. Впервые порода 
выводилась в соответствии с четко поставленной целью – сочетать в животных 
высокую продуктивность культурных пород с выносливостью и приспособлен-
ностью к местным условиям аборигенных свиней. При выведении породы для 
закрепления  наследственных качеств лучших помесных животных применялись 
различные и, преимущественно, тесные степени инбридинга при  одновремен-
ной, строгой выбраковке полученных животных по крепости конституции и вы-
раженности желательных признаков. Утверждена в 1934 году. Животные креп-
кой конституции, несколько грубого телосложения. Голова средней величины со 
слегка вогнутым профилем, уши большие, несколько нависающие на глаза; кос-
тяк мощный; туловище глубокое, широкое; ноги крепкие; кожа плотная, щетина 
густая; масть белая. Живая масса взрослых хряков 320–340 кг, свиноматок – 220–
240 кг, длина туловища – 175–185  и 160–164 см соответственно. Многоплодие 
свиноматок – 10,8 поросенка, молочность – 48 кг, масса гнезда в 2-месячном воз-
расте – 149 кг. Скороспелость животных – 186 дней, затраты корма на 1 кг при-
роста – 3,8 корм.ед., толщина шпика – 28 мм, длина туши – 97 см, масса окорока 
– 10,5 кг. Районирована на Украине, в Молдове, а также в отдельных районах  
Азербайджана, Армении, Туркменистана. Совершенствование свиней осуществ-
ляется в племенных заводах «Аскания Нова» и «Сивашский» Херсонской облас-
ти. Селекция породы продолжается в аправлении совершенствования откор-
мочных и мясных качеств. При  новых линий применяется 
вводное прилитие крови ландра

 
 

Миргородская порода 

н
 выведении отдельных
сов. 
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Выведена в Полтавской области Украины в результате воспроизводительно-

го скрещивания местных украинских короткоухих свиней пестрой масти с 
беркширскими, крупными белыми, средними белыми свиньями и частично с 
хряками породы темворс. Улучшение местных свиней завозными было продик-
товано необходимостью получения высокопродуктивных свиней для приготов-
ления высококачественного бекона. Большую роль при выведении породы сыг-
рало высокопродуктивное стадо, созданное под руководством А.Ф. Бондаренко. 
Утверждена в 1940 году. Животные крепкой конституции. Голова средней ве-
личины; профиль слегка вогнутый; уши небольшие, направленные вперед и 
вверх, реже немного свислые; грудь широкая; спина прямая, широкая; ноги 
крепкие, средней высоты; кожа эластичная, плотная, щетина густая, равномер-
но покрывающая туловище; масть черно-пестрая, встречаются животные чер-
ной, черно-пестрой и рыжей масти. Живая масса взрослых  хряков  240–275 кг,  
свиноматок – 200–220 кг,  длина туловища – 170–175 и 155–160 см соответст-
венно. Многоплодие свиноматок – 9,5 поросенка, молочность – 48 кг; масса 
гне

и-
породную селекцию на основе оценки животных по собственной продуктивно-
сти и качеству потомства, выводят новые линии с прилитием крови свиней по-
роды пьетрен. Селекция свиней направлена на увеличение длины туловища и 
повышение выхода мяса. 

Украи рода 

зда в 2-месячном возрасте – 142 кг. Возраст достижения живой массы 100 кг 
– 220 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 4,0 корм.ед., толщина шпика– 38 
мм, длина туши – 94 см, масса окорока – 10,1 кг. Животные приспособлены к 
пастбищному содержанию. Порода районирована на Украине и совершенству-
ется в племенных заводах им. Декабристов и «Перемога» Полтавской области. 
Ученые Полтавского НИИ свиноводства проводят целенаправленную внутр

 
 

нская степная рябая по
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Выведена под руководством Л.К. Гребня в племенном заводе «Аскания Но-

ва» Херсонской области путем скрещивания свиней украинской степной белой 
породы, но пестрой масти (выщепление) с хряками беркширской и мангалицкой 
пород. В дальнейшем при разведении «в себе» применяется тесный инбридинг 
и жесткий отбор по крепости конституции и продуктивности животных. Мо-
лодняк выращивали на пастбищах, а в рационы включали много грубых и соч-
ных кормов. Утверждена в 1961 году. Конституция крепкая. Голова средней ве-
личины с удлиненным прямым рылом, длинными стоячими или слегка сви-
сающими ушами. Грудь широкая, глубокая; спина прямая, широкая; крестец 
немного спущен; окорока хорошо развиты; ноги крепкие; масть пестрая, встре-
чаются животные черной, черно-рыжей и рыжей масти. Живая масса взрослых 
хряков 290–320 кг, свиноматок – 210–240 кг, длина туловища – 175–185 и 160–
166 см соответственно. Многоплодие свиноматок – 10,8 поросенка, молочность 
– 50 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 158 кг. Скороспелость животных 
– 186 дней, затраты корма на 1 кг прироста – 3,8 корм.ед., толщина шпика – 28 
мм; длина туши – 97 см, масса окорока – 10,5 кг. По выносливости и приспо-
собленности к условиям жаркого климата Юга Украины свиньи имеют пре-
имущество по сравнению с украинской степной белой породой. Свиней укра-
инской степной рябой породы разводят в хозяйствах Херсонской и Николаев-
ско

племенных хозяйствах «Аскания Нова» и «Асканийский». Работу с породой 
про

Порода пьетрен 

й областей. Животные используются для промышленного скрещивания и 
гибридизации в специализированных хозяйствах. Совершенствуют породу в 

водят по улучшению структуры и консолидации ее типа. Применяется гомо-
генный внутрилинейный подбор, используется родственное спаривание. Селек-
ция свиней направлена на улучшение мясных и откормочных качеств. 
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Создана в Бельгии в результате длительного отбора и родственного разведе-

ния наиболее мясных помесных свиней, полученных путем сложного оспро з-
водительного скрещивания беркширской, крупной белой и ряда других пород. 
Животные этой породы характеризуются прекрасными мясными формами и 
пы

; грудь широкая, но не очень 
глубокая  хребта образует желоб; бока ок-
руг ошо выполненные, спускающиеся 
до 
ная, ко а жесткая и короткая, цвет 
ще са 
взр
порося
точ
са в
лимати
вание ды пьетрен для скрещивания с крупными белыми и бело-
рус
меси и  5–8 %)  
кру о
дой
ластей .  

 
 

Порода гемпшир 

 в и

шным развитием мускулатуры. Туловище у них компактное, широкое, ци-
линдрической формы, на коротких ногах; голова легкая с прямым профилем; 
уши короткие, направлены почти горизонтально

; спина широкая, мускулатура вдоль
лые, ребра круто изогнутые; окорок  хора
скакательного сустава; ноги укороченные, постановка конечностей правиль-

жа довольно толстая, без черных пятен; щетин
тины бело-сероватый с темными пятнами неправильной формы. Живая мас
ослых хряков –200–250 кг, свиноматок – 180–200 кг, многоплодие – 8–10 

т, молочность – 50 кг. Скороспелость животных 210 дней при среднесу-
ных приростах 500–550 г и затратах корма 4,4 корм.ед., выход постного мя-
 туше – 67 %. В условиях Беларуси и России свиньи этой породы плохо акк-

зируются, поэтому их разведение ограничено. Предусмотрено использо-
животных поро

скими черно-пестрыми свиньями для получения мясных типов и линий. По-
меют более высокий  (на выход мяса в сравнении с животными

пн й белой и белорусской черно-пестрой пород. Племенную работу с поро-
 проводят в СГЦ «Западный» Брестской и «Заднепровский» Витебской об-

 Республики Беларусь
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Происходит от старых английских свиней, разводившихся в Шотландии и 

переместившихся постепенно в южные районы Англии и получивших широкое 
распространение в графстве Гемпшир. В США свиней завезли в начале ХIХ ве-
ка, а в 1904 году порода была названа гемпширской. Наиболее яркая примета 
свиней этой породы – опоясывающий черное туловище белый пояс, охватываю-
щи передние конечности. Голова облегченная, с длинным прямым рылом, уши 
короткие прямостоячие; туловище длинное, спина аркообразная, с развитой фи-
лейной частью; окорока хорошо выполнены; конечности прямые, хорошо постав-
ленные, несколько удлиненные. Тип телосложения – мясной. Свиньи этой породы 
средних размеров: живая масса взрослых хряков 270–300 кг, свиноматок – 180–
200 кг. Свиноматки не многоплодны, дают в среднем 9,5 поросенка за опорос, мо-
лочность – 48 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте – 170 кг. Возраст достиже-
ния подсвинками 100 кг – 193 дня, затраты корма на 1 кг прироста – 3,5 корм.ед., 
длина туши – 98 см, толщина шпика – 21 мм, масса окорока – 11,7 кг,  площадь  
«мышечного  глазка»  –  35–39  см2,  мяса  в  туше – 62–65 %. 

Свиньи пород  США и были 
размещены в ОПХ «Буд одном разведении жи-
вотные этой пор  при промыш-
лен

 

й 

ы гемпшир завезены в Беларусь в 1976 году из
агово» БелНИИЖ. При чистопор

оды не проявили высокой продуктивности, но
ном скрещивании отдельные линии хряков дали положительный эффект. 

Племенная работа направлена на повышение откормочных качеств, при сохра-
нении высоких мясных показателей, и акклиматизацию в условиях Беларуси. 

 
 
 
 
 
 

Породы свиней Китая
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                 (порода Хай Нан) 

 

Китай имеет 6000-летнюю историю разведения свиней и располагает большим 
разнообразием пород, из которых 48 – отечественные, 12 – крос бс редные и 6 – 
имп

 

адного типа (Лон Чан, Я На и др.) крупных размеров, с хорошими мяс-

ы

мяса в туше. 

, практикум, методические указания 
ии, электрифицированный стенд, живые объекты. 

ортированные. Отечественные китайские породы условно разделяют на шесть 
типов. Свиньи северного типа пород (Мин, Ба Ме и др.) характеризуются сравни-
тельно крупными размерами тела (живая масса взрослых животных – 200 кг, дли-
на туловища – 150 см), высоким многоплодием (12–14 поросят), ранней половой 
зрелостью (85–90 дней). Свиньи южного типа пород (Шан, Хуай и др.) с улуч-
шенными мясными качествами, склонны к накоплению жира, очень скороспе-
лы. Свиньи центрального типа пород (Джин Хуа, Нин Шан и др.) отличаются 
хорошими мясными качествами (убойный выход – 67–75 %), высоким много-
плодием (13–15 поросят). Свиньи нижнего бассейна реки Чан Дзян (Тай Ху, 
Вэй и др.) характеризуются высоким многоплодием (16–20 поросят). Животные 
юго-зап
ными качествами. Свиньи плоскогорного типа очень малых размеров, низко-
продуктивны. В целом свиней этих пород отличают сильная морщинистость 
морды, большая складчатость кожи, провислость спины, отвисающее брюхо, 
короткие и тонкие ноги, низкие скорость роста и содержание постного мяса в 
туше. Выход мяса составляет около 40 %, костей – 8–14, жира – 40–44 %. Сред-
несуточный прирост молодняка на откорме – 400–500 г,  живая масса – 60–70 
кг.  Масть свиней разная: от черной до белой, встречаются особи с рыжей окра-
ской.  Китайских свиней используют в селекционной работе более чем в 20 
странах Европы и Америки, так как они обладают рядом оригинальных качеств: 
высокое многоплодие, раннее половое созревание, хорошая эффектность ис-
пользования клетчатки, особая нежность и сочность мяса. Селекционер  Китая 
планируют в своей работе использовать европейские породы, имеющие быст-
рый рост, крупные размеры и высокое содержание постного  

 
 
 

рудование: учебникМатериалы и обо
по свиноводству, фотограф
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Задание 1. Изучить основные показатели продуктивности, метод, место, 

йонированных в 
дальнего зарубежья 

ород свиней. Данные записать в табл. 13. 

Т  свиней 

Откормочн
качества

сроки создания, пути совершенствования и использования ра
Российской Федерации и некоторых странах ближнего и  
п

 
а б л и ц а  13. Краткая характеристика основных пород и типов
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Задание 2. Пользуясь первичными формами зоотехнического и племенного 

учета, дать сравнительную характеристику воспроизводительных, откормочных 
и мясных качеств свиней, разводимых на ферме. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

 
1. Назовите породы свиней, созданные: а) по разработанным плановым ме-

тодикам, б) методом  направленной селекции. 
2. Дайте классификацию пород свиней по направлению продуктивности. 
3. Плановые породы свиней, их характеристика, история создания, методы 

совершенствования, основные свиноводческие предприятия по их разве-
дению. 

4. В чем заключаются особенности методов по выведению свиней украин-
ской степной белой породы, разработанных академиком М. Ф. Ивано-
вым?  Каково значение этих методов в дальнейшем породообразователь-
ном процессе? 

5. Каковы задачи по дальнейшему совершенствованию отечественных по-
род и типов свиней? 
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6. С какой целью завезены в нашу страну такие породы свиней, как гемп-
шир и дюрок ? Где и для чего они используются? 

7. Какими новыми качествами обладает скороспелая мясная порода? Цель 
ее создания. 

 
 

Тема 3. ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА В СВИНОВОДСТВЕ 
 

Занятие 1.  Организация зоотехнического  

 свино-
вод

тоятельно. Студенты 
дол

анию каждый студент 
долже

меров. В практике племенных заводов чаще всего ис-
пол

На крупных свино-
вод

дения каждому поросенку на левом ухе методом татуировки ставят гнездовой 

и  племенного учета в свиноводстве 
 

Цель занятия. Освоить способы мечения животных. Ознакомиться с суще-
ствующими формами зоотехнического учета в товарном и племенном

стве. 
Методические указания. Задание выполняется самос
жны ознакомиться  с основными способами мечения свиней. Затем дать 

описание основных форм зоотехнического учета в племенном и товарном сви-
новодстве. По заранее выданному преподавателем зад

н заполнить 3-5 форм учета. 
Основой зоотехнического учета является правильная нумерация и своевре-

менное мечение приплода. Нумерация приплода заключается в присвоении ему 
гнездового и заводских но

ьзуют мечение татуировкой и выщипами. Хозяйства, которые  разводят 
черно-пестрые породы свиней, метят выщипами и бирками. 

ческих комплексах для мечения взрослых животных применяют пластмас-
совые бирки (рис 3). Хрячков нумеруют нечетными числами, а свинок четными. 
Все хрячки получают кличку отца, а свинки – кличку матери.  

 

Рис. 3. Обозначение номеров на ушах свиней: 
 

а – мечение с помощью татуировки;  
б – мечение при помощи щипцов;  

в – мечение с помощью цветных пластмассовых бирок 
Мечение свиней проводят следующим образом: на второй день после рож-
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номер. Этих  номеров будет столько, сколько опоросов получено в хозяйстве с 
1 января по 31 декабря текущего года. С нового года гнездовые номера снова 
начин

льный  номер татуировки 
ста

й масти. 

рированном спирте 
или

 выбирать на нижнем наружном 
кра

М. Ф. Иванов предложил специальный ключ для обозначения номеров. 

п на верхнем крае правого 
уха

а обозначают 100 и 200, а прокол в 
сер

для пробивания круглых отвер-
сти

 комплексах мечение свиней имеет свои особенности. 
Ин

бирок. 

аются с первого, и они указывают на очередность опоросов, на каждую 
дату текущего года. Кроме гнездового номера, в племенных заводах ставят еще 
порядковый номер поросенка в гнезде. Они служат основой дальнейшей инди-
видуальной нумерации племенных свиней. Индивидуа

вится на правом ухе в возрасте 30-45 дней, когда уши достаточно вырастут и 
во взрослом состоянии эти номера хорошо видны.  

Мечение методом татуировки широко используется в племенных хозяйст-
вах, которые разводят свиней бело

Для нумерации используют специальные татуировочные щипцы, в которые 
вкладывают пластинки с полуострыми металлическими стержнями, образую-
щими цифры и мастику, приготовленную из сажи на денату

 на 3%-ном растворе карболовой кислоты, разведенной до консистенции 
сметаны. Для нанесения номера набирают в гнезде татуировочных щипцов 
нужные цифры. Место для номера необходимо

е уха,  минуя крупные кровеносные сосуды. Это приблизительно 1 см от 
нижнего края уха. На концы цифр наносится густой мазок мастики и быстрым 
нажатием пружины щипцов делается прокол. После чего щипцы отделяют от 
уха, а мастику втирают пальцами в проколы в течение 1-2 мин.   

Недостатком этого метода является то, что на расстоянии трудно прочитать 
номер животного, требуется фиксация его, протирание уха влажным полотен-
цем. В связи с этим во многих племенных хозяйствах используется метод вы-
щипов. 

Каждый выщип на левом ухе обозначает в 2-10 раз больше, чем аналогич-
ный выщип  на правом ухе. Например, один выщи

 обозначает 1, а аналогичный выщип на левом ухе – 10. Соответственно вы-
щипы внизу 3 и 30. Выщипы на кончике ух

едине уха 400 и 800. Для нумерации животных  в крупных хозяйствах вве-
дены еще два прокола и выщипа, которые делаются ближе к ганашам и обозна-
чают: на правом ухе – 1600, на левом – 3200 и соответственно выщипы 6000 и 
12000. 

Для мечения свиней выщипами также используются специальные щипцы: 
одни – для треугольных выщипов, а другие – 

й в ушной раковине. Нумерацию выщипами легче  и лучше проводить на 3-
5-й день жизни поросят. 

На промышленных
дивидуальные номера имеют все основные и проверяемые хряки и свино-

матки, а также ремонтный молодняк. Поросятам промышленного комплекса 
индивидуальные номера не ставятся, так как они не участвуют в дальнейшем в 
воспроизводстве стада, а все поступают после откорма на мясокомбинат. Им 
ставят только гнездовые номера, которые используются для анализа факторов 
устойчивости к заболеваниям. Для удобства нумерации пластмассовыми бир-
ками используются специальные  щипцы для установки  
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Зоотехнический учет в свиноводческих хозяйствах ведется по формам  
Минсельхозпрод и ЦСУ.  

К формам первичного зоотехнического учета относятся: 
Книга учета свиноматок 
Акт приплода 
Ак

Прием
а  накладная) на сдачу животных 

ья свиней (ф-24) 

ого зоотехнического учета относя

1-с
2-с
3-с

ек и осеменений свиней 4-с
5-с

иней 6-с
7-с

 хряка (форма 1-св).  При  заполнени ормы  
в строке “Порода хряка“ в рамке  записывается шифр породы по каталогу вы-
чис

енение. Остальные ко-
лонки

 заполняют данными таблицы  “Оценка экстерьера 
и конституции хряка”. В колонки, характеризующие “Продуктивность дочерей 
или матери хряка”, в первую, вторую и третью  строки переносят данные таб-

т на падеж и прирезку животных 
Акт на отъем поросят 
Акт на перевод животных 
Кормовая ведомость 

но-сдаточный акт 
Весовая (товарно-транспортн я
Ежемесячные отчеты о движении поголов
 
 

еннК основным формам плем тся: 
 
 Карточка племенного хряка в 
 Карточка племенной свиноматки 
 Карточка учета продуктивности хряка 

в 
в 

 Журнал учета случ в 
 Книга учета опоросов и приплода свиней в 
 Книга учета выращивания  ремонтного молодняка св в 

  Сводная ведомость бонитировки свиней 
 

1. Карточка племенного

в

и этой ф

лительного центра, если предстоит машинная обработка. В строке “ Дата 
рождения” в каждом  прямоугольнике записывают одну цифру. Например, 02-
03-2002. Первые две цифры обозначают дату рождения, вторые — месяц, ос-
тальные  четыре цифры — год рождения. 

В таблице “Происхождение” в каждом прямоугольнике записывают инди-
видуальный номер и номер ГПК (Государственная племенная книга) матери и 
отца хряка. 

В таблице “Племенное использование хряка”, в колонке “Случной период”, 
указывают даты начала и конца периода, за который приводятся показатели пле-
менного использования хряка, во второй колонке “Способ использования” ука-
зывают, проводилась ли случка или искусственное осем

 таблицы заполняются средними данными использования хряка за указан-
ный период, взятыми из формы 3-св “Карточка учета продуктивности хряка”. 

В таблице “Оценка хряка и его родителей” прижизненная толщина шпика  
его и предков заполняется на основе результатов прижизненного измерения при 
живой массе 85—110 кг. 

Колонки “Телосложение” 
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лиц

 мужских предков и собственной продуктивности для жен-
ски

ателями по стаду для аналогичных групп маток, полученные откло-
нен

ке хряка во время бонитировки. 

ости хряка (форма 3-св). Данные для за-
пол

форму 1-св “Кар-
точ

ельные опоро-
сы.

ы  “Продуктивность дочерей хряка”, а строки, относящиеся к предкам хряка 
(О, М, ОО, МО, ОМ и т.д.), заполняют показателями продуктивности или доче-
рей, или матерей для

х предков. 
Показатели колонок “Плюс-минус к сверстницам” по многоплодию и мо-

лочности рассчитывают следующим образом: продуктивность каждой дочери 
по одному опоросу и отдельно по двум опоросам и более сравнивают со сред-
ними показ

ия суммируют (с учетом знака) и делят на число всех дочерей. 
В колонки “Живая масса потомства” переносят данные из формы 5-св “Кни-

га учета опоросов и приплода свиней”, в колонки “Откормочные качества по-
томства ”— данные из формы 9-св “Карточка оценки племенных животных по 
откормочным и мясным качествам потомства”. 

Колонку “Сумма баллов” получают путем сложения числа баллов по всем 
оцениваемым в данной таблице признакам. Средний балл определяют делением 
суммы баллов на число признаков. 

Суммарный класс и шифр класса определяют по среднему числу баллов со-
гласно Инструкции по бонитировке свиней. 

Таблицу  “Оценка экстерьера и конституции хряка” заполняют непосредст-
венно при экстерьерной оцен

Таблица  “Продуктивность дочерей хряка” заполняется отдельно по дочерям 
первоопороскам и по дочерям с двумя опоросами и более. 

2. Карточка учета продуктивн
нения берутся из формы 4-св ”Журнал учета случек и осеменений свиней” и 

формы 5-св “Книга учета опоросов и приплода свиней”. 
К моменту бонитировки по всем маткам, записанным  в “Карточку учета  

продуктивности хряка”, рассчитывают средние величины по всем показателям, 
записывают их в отдельную строку карточки и переносят в 

ка племенного хряка”. 
3. Карточка племенной свиноматки (форма 2-св). Все колонки заполня-

ются аналогично форме 1-св “Карточка племенного хряка”. 
 В таблице “Средние данные продуктивности свиноматки” в колонке 2 ука-

зывают порядковые номера опоросов, по которым во время бонитировки рас-
считывают средние показатели продуктивности матки. Баллы за показатели 
конкретных признаков продуктивности проставляют в соответствии с их абсо-
лютным средним значением, а не путем усреднения баллов за отд

 Остальные таблицы заполняют аналогично форме 1 -св “Карточка племен-
ного хряка”. 

Знакомство с формами 1-св, 2-св и 3-св проводится в учебно-опытном хо-
зяйстве на конкретном материале. 

4. Журнал учета случек и осеменений свиней (форма 4-св). В него записы-
вают всех основных и проверяемых маток, имеющихся на начало года, и указы-
вают закрепленных за ними хряков. В журнале отмечают все покрытия, дату 
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ожидаемого и фактического опороса, номер гнезда, присвоенного приплоду при 
рождении. 

5. Книга учета опоросов и приплода свиней (форма 5-св). На каждую сви-
номатку отводится определенная страница: по каждому поросенку ведут запись 
инд

отного и причину выбытия со ссылкой на номер акта. 

т место и дату выбытия. 

ка телосложения животных при проведении бо-
нит

 экстерьера и указывается назначение живот-
ног

орма 10-св “Акт-счет на покупку-продажу подсвинков на кон-
тр

ивидуально на племенных фермах и по всему гнезду на промышленных 
фермах, где указывается суммарный показатель и средняя масса одного живот-
ного в указанном возрасте. В книгу записывают обязательно поросят, отсажен-
ных к другой матке и подсаженных из других  гнезд. При выбытии ставят дату 
выбытия, массу жив

Из книги учета опоросов и приплода данные выписывают в “Станковую 
карточку для подсосной матки”, в “Карточку племенной свиноматки” и в “Кар-
точку племенного хряка”, а в промышленных хозяйствах — в “Карточку свино-
матки племенного ядра в промышленных хозяйствах”. 

6. Книга учета выращивания ремонтного молодняка (форма 6-св) ведется 
на хрячков и свинок, отобранных для ремонта основного стада. В ней ведут  за-
писи, характеризующие развитие молодняка, его происхождение, классность, 
указываю

7. Станковая карточка подсосной свиноматки (форма 8-св) помещается 
на станке, желательно в контейнере, где содержится подсосная  матка. Она со-
держит основные сведения о свиноматке и развитии гнезда. 

8. Племенное свидетельство. На каждое проданное племенное животное 
оформляется племенное свидетельство. В него вносятся сведения о родослов-
ной животного, его развитии, месте рождения. 

9. В журнале регистрации оценки телосложения племенных хрячков и 
маток  предусмотрена информация о показателях живой массы, длины туло-
вища, также дана характеристи

ировки животных. Телосложение свиней оценивается по 100-балльной шка-
ле. Каждой стати отводится определенный балл.  Помимо оценки телосложения 
этой формой предусмотрена оценка упитанности животных. Описываются ос-
новные достоинства и недостатки

о.  
10. Сводная ведомость бонитировки свиней (форма 7-св) составляется на 

основании результатов проведенной бонитировки.   
При оценке хряков и маток по качеству потомства методом контрольного 

откорма приняты следующие формы учета: 
11. Ф
ольный откорм”. Ее заполняют хозяйства-поставщики подсвинков на  кон-

трольный откорм или станции контрольного откорма (при самовывозе под-
свинков из племенного хозяйства транспортом контрольной станции). Эта фор-
ма является основным документом, удостоверяющим происхождение представ-
ленных по качеству потомства хряков и маток. 

12. Форма 11-св “Станковая карточка” заполняется на основании данных 
формы 10-св “Акт-счет на покупку-продажу подсвинков на контрольный от-
корм”. 
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13. Журнал регистрации подсвинков на контрольном  откорме (форма 
12-св) заполняется на основании “Акта-счета на покупку-продажу подсвинков 
на контрольный откорм” по результатам фактического взвешивания животных 
по 

ому. 

4-св-к 
Жу

зан

достижении  ими живой массы в среднем по гнезду 30 кг при групповом со-
держании и каждого подсвинка — при индивидуальном содержании. Форму за-
полняют по результатам фактических контрольных взвешиваний в процессе 
контрольного откорма и во время выбытия подсвинков. 

14. Журнал учета мясных качеств подсвинков на контрольном откорме 
(форма 13-св) заполняется после убоя животных. 

15. Карточка учета расхода кормов на контрольном откорме (форма 14-
св). В нее записывают фактическое количество потребленного комбикорма, об-
рата и остатки корма по каждому гнезду или по каждому животн

16. Карточка оценки племенных животных по откормочным и мясным 
качествам потомства (форма 9-св). Эту форму заполняют на основании дан-
ных форм 12-св “Журнал регистрации подсвинков на контрольном откорме” и 13-
св “Журнал учета мясных качеств подсвинков на контрольном откорме”.  

На промышленных свиноводческих комплексах зоотехнический учет ве-
дут по следующим формам:   
Производственная карточка свиноматки 1-св-к 
Производственная карточка хряка 2-св-к 
Журнал оценки спермы хряков 3-св-к 
Журнал осеменения свиней 

рнал ежедневного учета оплодотворяемости  
свиноматок 

5-св-к 

Журнал учета свиноматок второй половины  
супоросности  

6-св-к 

Журнал приплода 7-св-к 
Карточка доращивания и откорма молодняка 8-св-к 
Журнал учета поголовья  на доращивании и откорме 9-св-к 
Анализ  выполнения программы производства на  
свиноводческом комплексе 

 
10-св-к 

 
1. Производственная карточка свиноматки (форма 1-св-к) служит для 

учета продуктивности матки за каждый цикл репродукции в течение всего пе-
риода ее использования в стаде. Эту карточку заводят при поступлении ре-
монтной свинки на участок осеменения цеха репродукции. Исходные данные о 
породе, родителях, дате и месте рождения, индивидуальный и бирочный  номе-
ра переписывают в карточку из племсвидетельства или из журнала выращива-
ния ремонтного молодняка, который ведут в племенном репродукторе комплек-
са. Мечение свинки биркой и заполнение карточки первый раз проводится под 
руководством зоотехника  по племенному делу. В дальнейшем учетные данные 
в карточку вносит начальник или ветврач участка, ветврач цеха или по их ука-

ию лица, проводившие упомянутые выше операции. 
Графы с 1-й по 10-ю заполняют на участке осеменения. Графы с 11-й по 
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26-ю – на участке опоросов. Графы 25 и 26 “Выравненность гнезда” заполняют 
следующим образом: в графе “+” указывают число поросят в гнезде визуально 
(“н

ытия  в карточку вносит зоотех-
ник еменному После вы матки карточку передаю хив 
племенной службы. 

2 зводствен арточка форма  2  является ым 
документом зоотехнического учета, й характеризует воспроизводитель-
ные ва хряка и жит данн льзуемы  хря  по-
томс пределени ового мес а за кажд д и причи вы-
брак

Исходные данные емсвидете  вносят в  сразу ж  по-
ступлении хряка в стадо . Эти  делает  по племенно-
му 

по 50 эякулятам. Графы с 
7-й -ю заполня номаток (Сельхозу-
чет ф. 1-св-к) и пров чет, ф. 7-св-к). Гра-
фы св-к) 
кон

 оператор по 
осеменению  свиней.  по искусственному  
осеменению свиней. Д ного контроля за ре-
жи

а глазок”), выделяющихся своим крупным ростом и массой, а в графе “–“ 
указывают число поросят, которых по глазомерной оценке можно отнести к от-
ставшим в росте и развитии. 

Данные о развитии матки и причинах ее выб
по пл делу. бытия т в ар

. Прои ная к хряка ( -св-к) основн
которы

качест  содер ые, испо е для оценки ка по
тву, о я ранг та хряк ый го н его 
овки. 

 из пл
 комплекса

льства
 записи

карточку
 зоотехник

е при

делу. Сведения о воспроизводительных качествах хряка (графы с 1-й по 6-ю) 
в год его испытания вносят в карточку из журнала оценки спермы  (Сельхозу-
чет св-к) после обработки данных не менее чем , ф. 3-

 по 19 ют из производственных карточек сви
еряют по журналу приплода (Сельхозу, 

 20-й-24-ю заполняют после доращивания и откорма (Сельхозучет, ф. 8-
трольных гнезд молодняка испытуемого хряка. В графы 25 и 26 вносят све-

дения о качестве туш после убоя молодняка на мясокомбинате. 
При оценке хряка следует руководствоваться  Методикой оценки хряков 

промышленного комплекса. 
Обработку данных по каждому хряку и по всему поголовью хряков ком-

плекса ведет зоотехник по племенному делу; после выбытия хряка карточку 
хранят в архиве племенной службы. 

3. Журнал оценки спермы хряков (форма   3-св-к) ведут на пункте  (стан-
ции искусственного осеменения заведующий пунктом и старший) 

Оценку ведут согласно Инструкции
анные оценки служат для ежеднев

мом использования хряков и качеством спермопродукции. 
4. Журнал осеменения свиней (форма   4-св-к) ведут на участке осеменения 

маток по каждому сектору, закрепленному за каждым из операторов по искус-
ственному осеменению свиней. Журнал  ведется оператором ежедневно под 
контролем начальника участка. При записи каждой осемененной матки отво-
дится одна строка. В случае повторного осеменения матку записывают вновь 
под очередным порядковым номером. Данные журнала служат для оперативно-
го учета  контроля эффективности использования маток, а также качества рабо-
ты операторов по искусственному осеменению свиней.  

5. Журнал ежедневного учета оплодотворяемости свиноматок (форма  
5-св-к) ведет начальник участка осеменения маток. В графах 2-13 ежедневно 
записывают количество осемененных маток – данные о работе каждого опера-

 74



тора по проведению искусственного осеменения, в графах 14-17 – всего за день 
и в графах 18-24 – нарастающим итогом с начала года. При этом учитываются 
матки с одним и более опоросом (из них – с преждевременным отъемом поро-
сят) и ремонтные свинки. В графах 25-30 отражают движение маток в цехе ре-
продукции комплекса. Данные журнала служат для ежедневного учета и кон-
троля опродотворяемости маток по комплексу в целом, а также для статистиче-
ской отчетности (Сельхозучет, ф. 31-сх), в которой графу “Всего” заполняют 
сведениями из графы 22 настоящей формы и для статистической отчетности по 
формам  24, 24-сх и 24-СП-2. 

6. Журнал учета свиноматок второй половины супоросности (форма  6-
св-к)  ведет начальник участка содержания супоросных маток. Записи ведут по 
каж

рма  7-св-к) ведут на участке опоросов. Журнал 
слу

ала дублируют основные  све-
ден

дней служат для повседневного учета наличия и движения пого-
лов

ния и откорма молодняка (форма  8-св-к)  служит 
для учета движения поголовья  и продуктивности  молодняка на участке дора-
щивани лемен-
ны репродукторах. Карточку заводят на группу единовременно отнятых поро-
сят

отных и 
кор

 репродукции и откорма подтверждают это 
рос

9. 

дой поступающей на участок и выбывшей с участка матке. Журнал служит 
для ежедневного учета о наличии и движении поголовья на участке содержания 
супоросных маток. 

7. Журнал приплода (фо
жит для учета опоросов и приплода. В нем приводят данные о работе каждо-

го оператора и по участку в целом. Данные журн
ия  из  карточки  свиноматки  (Сельхозучет,  ф. 1-св-к), но в отличие от на-

значения после
ья поросят и маток, учета работы операторов и участка. По ходу  заполнения 

журнала накапливаются данные за месяц, квартал, год. Журнал ведет начальник 
участка. 

8. Карточка доращива

я и откорма в комплексах, а также на участках доращивания в п
х 
 (участок  доращивания) и группу одновременно откармливаемого молодня-

ка. Эта же карточка служит для учета расхода кормов и медикаментов по пе-
риодам выращивания и откорма молодняка. Основанием для заполнения граф, 
отражающих расход кормов, является “Учетный лист движения жив

мов” (Сельхозучет, ф. 97а). 
При передаче молодняка с участка доращивания в цех откорма операторы 

оформляют прием-передачу своими подписями на лицевой и оборотной сторо-
не карточки, а начальники цехов

писью на карточке. 
Графы с 28-й по 31-ю заполняют по данным убойного цеха мясокомбината. 

Карточка служит основным первичным документом для расчета показателей 
среднесуточного прироста живой массы молодняка при доращивании и откор-
ме, расхода кормов на единицу прироста животных. После сдачи партии мо-
лодняка на мясокомбинат заполненная карточка поступает в архив племенной 
службы. 

Журнал учета поголовья на доращивании и откорме (форма 9-св-к) 
предназначен для учета поголовья, его движения и продуктивности на участках 
доращивания и в цехе откорма. Данные журнала дублирует карточка доращи-
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вания и откорма (Сельхозучет, ф. 8-св-к), но в отличие от нее журнал служит 
для

в цехе репродукции и в цехе откорма 
при е я альник 
участка. т опре-
дел

гических параметров 
по 

ение, дают сравнение с технологическим  проектом (+,–) и с преды-
дущ

ектором) комплекса или комбината.  
тами племен-

ног

р-
чив

 исправленной записью (или на полях 
фор

 его измерения. Массу тела и 
длину туловища взрослых животных и ремонтного молодняка записывают 
только целыми числа у гнезда при рожде-
нии

 поросенка в возрасте 21 день и 2 месяца записывают с 
точ запятой). Возраст 
дос ьном от-
кор аты кормов на 1 кг прироста 
ука

лам
запятой). При расчете 

 не меняется. При 
опр нитированного животного средний балл 
рас к после запятой). Округ-
лен  правилам. Если при 

 накопления сведений за день, месяц, квартал, год по цеху откорма в целом, 
по полузданиям и секторам, а также данных о результатах, полученных каждым 
оператором.  На участке доращивания 

м н ют одну и ту же форму журналов. Записи в журнале делает нач
Сведения из журнала используют для заполнения ф. 98а “Расче

ения привеса” (Сельхозучет), начисления заработной платы работникам жи-
вотноводства. 

10. Анализ выполнения программы производства на свиноводческом ком-
плексе (форма  10-св-к) является документом ежедневной оперативной информа-
ции о выполнении производственной программы и техноло

всем основным этапам производственного процесса. В нем указывают факти-
ческое полож

им годом. Форму 10-св-к заполняет диспетчер комплекса по сведениям, по-
ступающим от начальников цехов в конце рабочего дня; предназначена для ин-
формации и принятия решения начальниками участков (цехов), главными специа-
листами и начальником (дир

Формы зоотехнического учета являются основными докумен
о хозяйства, их ведут в одном экземпляре и хранят в сейфах или металличе-

ских запирающихся шкафах. Все формы подписывает зоотехник-селекционер, а 
периодически проверяет и подписывает (основные – формы  1-св и  2-св) руко-
водитель хозяйства. В формах необходимо заполнять все графы четко и разбо

о. Исправления, помарки при заполнении форм зоотехнического учета не 
допускаются. В исключительных случаях ошибочная запись может быть акку-
ратно зачеркнута (так, чтобы была видна первоначальная запись)  и сверху на-
писаны правильные сведения. Рядом с

мы) должна стоять подпись лица, внесшего исправление.  
Каждый из учитываемых в формах признаков записывают определенным 

числом значащих цифр в зависимости от точности

ми (с точностью до 1 кг и 1 см). Масс
, в возрасте 21 день, 2-4 месяца записывают целыми числами (с точностью 

до 1 кг). Массу одного
ностью до одной десятой килограмма (один знак после 
тижения массы 100 кг при контрольном выращивании и контрол
ме учитывают в днях (целыми числами). Затр
зывают с точностью до одной сотой кормовой единицы (два знака после за-

пятой). Длину туши и площадь “мышечного глазка” записывают целыми чис-
и (см и см2). Массу туши, задней трети полутуши, толщину шпика (см) учи-

тывают с точностью до одной десятой (один знак после 
сре ность записейдних величин перечисленных признаков точ

еделении суммарного класса пробо
считывают с точностью до одной десятой (один зна

й точности проводят  по общепринятымие до требуемо
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рег оросят в возрасте 21 день и 2 месяца, массы 
туш

ельно. 

е бланки зоотехнического и племенного учета, 
жи

сения выщипами на ушах: 
8996 7568 
8888 7567 

а свиней 

 свиней. 
рвом занятии студенты знакомятся с основ-

ны
 

 имеет цель дать всестороннюю оценку их продуктив-
ных и х, их 
про зв щие 
кор

фермах совхозов и колхозов, племенных репродукторах промышленных ком-
плексов, племенных ядрах товарных хозяйств, а также на станциях и пунктах 

истрации показателей – массы п
и, задней трети полутуши, затрат кормов на 1 кг прироста и среднего сум-

марного балла – после запятой нет значащих цифр, то ноль пишут обязат
Материалы и оборудование: методические указания по свиноводству, 

практикум по свиноводству, щипцы для выщипов, щипцы с наборами цифр для 
номеров, бирки, незаполненны

вые объекты. 
Задание 1. Дать краткое описание правил, сроков и техники мечения свиней 

различными способами, зарисовать ключ для мечения, нанести номера на кон-
туре ушей или сделать выщипы на ушах свиней. 

Номера для нане
9898 13488 7555 
6553 19575  5888  

5809 1400 18022 2857 2018 
7281 6282 17223 8285  6565 
5463 
2290 

4503 
2380 

10267  
18380 

7387  
2042 

5165 
2336 

8998 
1366 

1087 
2277 

14224 
13113 

1036 
1588 

8976 
2099 

 
Задание 2. Занести в журнал (тетрадь) основные формы первичного зоотех-

нического и племенного учета и сделать их описание. 
  

итировкЗанятие 2. Бон
 

. Научиться  методике и технике бонитировкиЦель занятия
Методические указания. На пе
ми положениями инструкции по бонитировке и бонитируют свиноматок по 

записям племенных карточек, на втором – бонитируют хряков и молодняк, на
тре -тьем – заполняют приемно сдаточный акт на пробонитированный племен-
ной молодняк. 

Бонитировка – определение племенной ценности животных на основании 
оценки их по комплексу хозяйственно полезных признаков путем непосредствен-
ного осмотра животных и анализа  зоотехнических записей. 

 
Цель и организация бонитировки 

 
онитировка свинейБ

 племенных качеств, определить на ее основе классность животны
одственное назначение и при необходимости внести соответствуюи

рективы в план селекционной работы со стадом. Она проводится в селекци-
онно-гибридных центрах, госплемзаводах, племенных совхозах, племенных 
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искусственного осеменения. Если племенной репродуктор, племферма про-
мышленного комплекса или хозяйства поставляют для ремонта основного то-
варно

я и продуктив-
ости животных накапливаются в течение всего года. Оценка телосложения 
хряков, маток и ного молодняка может так я комиссионно, 
в сжатые (7 и в течение июля–октября. Отчет о бонитировке сви-
ней (сводна  по состоянию на января. Бонитировку 
проводят зооте селекционеры с привлечением ветеринарных специали-
стов, заведующих  бригадиров ферм, опытных свинар . Контроль за качест-
венным и своевременным проведением бонитировки иней возлагается на 
сельскохозяй ганы. Для оценки развития животных, их продуктив-
ности и выде арного класса пользуются шкалами, данными в прило-
жен

х, родственных группах. Можно оставлять ремонтный молодняк от 
выс

го стада двухлинейных или двухпородных помесных маток, то последние 
бонитируются по шкалам для исходной материнской породы. Бонитировка сви-
ней проводится ежегодно. Данные об оценке экстерьера, развити
н

 ремонт же проводитьс
-14 дней) срок
я ведомость) составляется  1 

хники-
 и ей

св
ственные ор
ления сумм

иях. При составлении шкал все породы в зависимости от направления и 
уровня продуктивности разделены на три группы: 

1-я группа – крупная белая, белорусская крупная белая, украинская степная 
бел белаяая, латвийская белая, литовская , сибирская северная, ливенская, кеме-
ровская, северокавказская, муромская, брейтовская, сибирская черно-пестрая, 
белорусская черно-пестрая; 

2-я группа – скороспелая мясная, белорусская мясная, ландрас, эстонская 
беконная, уржумская, уэльская, дюрок, пьетрен; 

3-я группа – миргородская, украинская степная рябая, крупная черная, 
беркширская. 

Вновь создаваемые специализированные мясные линии любых пород и по-
родных групп по согласованию с Министерством сельского хозяйства могут 
бонитироваться по специально разработанным шкалам, но не ниже требований 
для 1-й и 2-й групп пород. 

 
Отбор и оценка ремонтного и племенного молодняка 

 
Ремонтный молодняк, как правило, отбирают из приплода животных веду-

щей группы в соответствии с планом племенной работы в отдельных линиях, 
семейства

окопродуктивных по комплексу признаков свинок-первоопоросок. 
Предварительный отбор ремонтного молодняка из намеченных по плану 

гнезд проводят  в 2-месячном возрасте. Отбирают здоровых поросят с весом не 
ниже требований 1 класса  (приложения 1, 2, 3), имеющих не менее 12 (6/6) 
нормально развитых сосков. 

Ремонтных хрячков отбирают из лучших гнезд ведущей группы по 2-3 голо-
вы из гнезда обязательно вместе со всеми нормально развитыми свинками (се-
страми), а ремонтных свинок – всех (но не менее 3-4 голов) хорошо развитых из 
каждого намеченного по плану гнезда. Это позволит дать предварительную 
оценку наследственных качеств родителей по потомству при выращивании ре-
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монтного молодняка, а самих ремонтных животных оценить по продуктивности 
боковых родственников (сибсов и полусибсов). 

Выращиваемый ремонтный и племенной молодняк периодически взве-
шивают и осматривают, обращая внимание на конституцию и экстерьер, а в 
возрасте 6-9 месяцев и перед случкой одновременно со взвешиванием измеряют 
и длину туловища. 

При достижении живой массы 100 кг (85-110 кг) весь ремонтный молодняк 
оценивают прижизненно по толщине шпика (приложение 4), измеренного на 
спине над 6-7-м грудными позвонками. 

  

Оценка развития и экстерьера взрослых животных 
 

Развитие хряков и маток оценивают в состоянии заводской упитанности по 
живой массе и длине туловища. Взвешивают животных перед кормлением с 
точностью до 1,0 кг. Длину туловища измеряют мерной лентой от затылочного 
гре  корня хвоста с точностью до 1,0 см. При измерении нижняя линия 
головы, шеи

Класс иложе-
ния 6, 7, 8). 

ряков взвешивают и измеряют ежегодно на дату рождения начиная с 12-
мес

ру в возрасте 36 месяцев яв-
ляется окончательной. Переоценка в старшем возрасте может быть проведена 
тол сторону повышения классности. 

бня до
 и груди должна находиться на одном уровне. 

 за живую массу и длину туловища определяют по таблице (пр

Х
ячного возраста (12, 24 и 36 мес.). При составлении сводной бонитировоч-

ной ведомости по каждому хряку включают в обработку данные последнего 
взвешивания и измерения. 

Маток взвешивают и измеряют на 5-10-й день после опороса. 
Экстерьер хряков и маток оценивают по 100-балльной шкале (приложение 

9)  и дают описание основных достоинств и недостатков животных в заводских 
карточках (форма № 1 и  2). К классу элита относят хряков и маток, получив-
ших 90 и более баллов, к I  классу –85-89 баллов и ко II классу – 80-84 балла. 

Животные, имеющие кратерные соски, менее 12 (6/6) сосков, сильную иксо-
образность передних ног, резкий перехват за лопатками или в пояснице, про-
вислую спину, мопсовидность, криворылость, неправильный прикус, оценке не 
подлежат и выбраковываются из стада. 

Оценка хряков и маток по величине и экстерье

ько в 
 

Оценка продуктивности маток 
 

Продуктивность маток оценивают после получения от них опоросов по сле-
дующим показателям: 

- многоплодию – количеству родившихся живых поросят; 
- молочности – массе гнезда поросят на 21-й день после рождения; 
- массе гнезда поросят в 2-месячном возрасте. 
Классы за перечисленные показатели определяются по шкале  (приложение 

10), единой для первоопоросок и маток с двумя и более опоросами. 
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После проведения контрольного откорма потомства продуктивность маток 
оценивается дополнительно по следующим показателям: 

- возрасту достижения живой массы 100 кг; 
- затратам корма на 1 кг прироста; 
- толщине шпика над 6-7-м грудными позвонками; 
- длине туши; 
- массе задней трети полутуши. 
Классы маток за перечисленные показатели, характеризующие откормочные 

и м

лям всех учтенных к мо-
мен

ило 6 и менее, то такой опорос считается “аварийным”, при вычислении 
средних показателей продуктивности все его данные исключают из обработки. 
Маток, имеющ уют и выбра-
ковывают из стада. 

 
Оценка продуктив

 
После опоросов маток, слученных с хря его оценивают редне с-

се потомков в - или 4-месячном зрасте. Класс за этот оказате  определяют 
и средней массы всех росят, полученных менее  от 5  

2). 
 о массе и 4-месячном возрасте оценку 

ссе в возрасте есяцев. 
одуктив сти хряк итается енка ормочн  и 

 контрольного откорма потомства по следующим пока-

тижения живой массы 100 кг  
- затратам корма на 1 кг прироста; 
- толщине шпика на 6-7-м грудными позвонками; 
- длине туши; 
- массе задней трети полутуши. 
Классы хряков за перечисленные показатели, хар

ные  и мясные качества потомства, определяются по шкале  (приложение 11). 
росов от  хряка оценивают по продуктивности 

 числе выбывших и вы кованных  не менее 5 учтенных дочерей. 
 хряков по продуктивности дочерей проводят путем вычисления от-
+,–) средних показателей многоплодия и молочности ерей каждо-
т средних показателей  стаду отдельно по рвоопо оскам и ат-
я и более опоросами (св рстницами

Классы хряков за многоплодие и молочность дочерей определяются по шка-

ясные качества потомства, определяются по шкале (приложение 11). 
Проверяемых маток оценивают по результатам первого опороса, маток, 

имеющих два и более опороса, – по средним показате
ту бонитировки опоросов. 
Если в каком-либо опоросе количество поросят при рождении или отъеме 

состав

их более одного “аварийного” опороса, не бонитир

ности хряков 

ком, по с й ма
 2 во  п ль

на основани  по  не  чем маток
(приложение 1

При наличии данных
проводят по его ма

 молодняка
 4 м

 в 2- 

Основной оценкой пр
мясных качеств методом

но а сч  оц отк ых

зателям: 
- возрасту дос ;

актеризующие откормоч-

После получения опо дочерей
всех (в том

Оценку
бра ), но

   
клонений ( доч
го хряка о  по  пе р м
кам с двум е ). 

ле (приложение 5). 
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Определение

 
 суммарного класса  животных 

ультатам бонитировки классной енки каждого из  
, предусмотренных для озрастных  производственных групп -

вотных, устанавливаются четыре суммарных класса: элита-рекорд, элита, I  
). 

арный класс животн определяется следующим образом. Каждо-
присваивается свой условный балл  одновременно и 
асса при машинной обработке данных бонитировки: 

Класс: Балл фр): 

та 4 

2 

щие классу каждого  оцененных признаков, сумми-
р тся на число слагаемых. По полученному таким обра-
з аллу определяется ммарный асс по шкале (приложение 13). 

Суммарный класс элита-рекорд устанавливается для животных, оцененных 
п  откорму потомства и всем им признакам классами элита. 

Если животное по всем учетным признакам оценено II классом, то по сум-
ар

ого возраста – по суммарному классу отца, 
суммарному классу матери, классу за живую массу (приложения 1, 2, 3), а после 
6-месячного возраста – еще и по классу за длину туловища. При оценке перед 
случкой ремонтных хрячков и свинок, племенных хряков, продаваемых при 
достижении живой массы 85-110 кг, – по суммарному классу отца, суммарному 
классу матери  шпика, 
определяем зненно у 
ремонтного молодняка при  85-110 кг, записывается  в 

 карточку (форма № 1 и  2)  и как постоянный показатель включается 
во все последующие оценки племенных хряков х выбытия 
из стада. 

Маток – по классам за живую ма дли лов  телосложение л-
щину шпика, многоплодие, молочност массу  2-месячном возрасте. 

наки являются обязательными для ределе  суммарного класса. 
 откорма потомства матки  вышеуказанным показателям 

ассы за возраст достижения потомством ой массы 100 а-
 прироста, толщин ика  6-7-м дны озвон и, 

 племенных

По рез  и  оц  обязательных
признаков  в  или  жи

(первый)  и  II  (второй
Сумм

му классу 
ого 

, который служит
шифром кл
 

 (ши

Элита-рекорд 5 
Эли

I 3 
II 

Вне класса 1 
Без оценки 

 
0 

Баллы, соответствую
уются, и их сумма дели

 из

ом среднему б  су  кл

о контрольному  друг

м ной оценке оно считается внеклассным. 
Суммарный класс животных определяют следующим образом. Ремонтный и 

племенной молодняк до 6-месячн

,  классам за живую массу, длину туловища и толщину
ую прижизненно. Толщина шпика, определенная прижи

достижении живой массы
заводскую

и маток вплоть до и

ссу, ну ту ища, , то
ь,  гнезда в 

Все эти приз
После контрольного

 оп
 к

ния
  

добавляются кл  жив кг, з
траты корма на 1 кг у шп  над  гру ми п кам

 81



длину туши, массу задней трети пол
ределяют по оц

ут и. В этом случ  клас п-
енкам двенадцати признаков. Хряков (после опоросов покрытых 
о классам за живую мас длин улови толщину шпик -

оз е 2  4 месяцев (пр ожени ). 
ичии данных о массе потомства  возрасте 2 и 4  определе-

только клас за массу потомства в 4 месяца. 
нные пять признаков являются обязательными для определения сум-

ма ки як может быть реведе  в основные. 
По мс   выше анным показателям 
до жения потомством живой массы 100 кг, за-
тр а на 1 кг прироста, толщин ика над 6-7-м удным  позвонками, 
дл лу и, но исключаются данные о живой 
ма  в возрасте 2 или 4 месяцев. В этом случае суммарный класс 
вы ний показатель из классной оценки 9  живой ас-
сы а; толщины шпика, еренн й прижизненно; елослож ия 

 выше признаков потомков на контрольном откорме. По-
я опоросов от дочерей хряка к перечисленным девяти признакам 

дл ммарного класса добавляются  за многоплодие  и молоч-
но

Использование для оценки племенных хряков  
ных о продуктивнос око  родственников  

(полубратье полусестер) 
 
При определении суммарного класса хряка вместо результатов контрольно-

го откорма потомства могут быть использованы данные контрольного откорма 
не менее 20 его полубратьев и полусестер по отцу, полученных от  сочетания 
отца с 5-10 различными матками. До получения опоросов дочерей хряка его 
воспроизводительные качества могут быть оценены по многоплодию и молоч-
ности не менее 10 его полусестер. Классы за признаки продуктивности боковых 
родственников хряка устанавливаются по тем же шкалам, что и для потомков. 
Оценку по боковым родственникам следует использовать как прием, позво-
ляющий в полтора-два раза быстрее определить наследственные возможности 
племенных хряков по откормочным, мясным и воспроизводительным качест-
вам. Однако она должна рассматриваться как предварительная, и в описи пле-
менных хряков в сводной бонитировочной ведомости следует указать, что 
оценка проведена по полубратьям и полусестрам. 

 
  
Мероприятия, разрабатываемые на основе бонитировки 

 
После бонитировки проводится анализ показателей стада и уточняется рас-

пределение животных по производственным группам. В ведущие группы пле-
менных хозяйств и племенные группы товарных хозяйств отбирают хряков и 

уш ае суммарный с о

ими маток) – п су, у т ща, а, те
лосложение и массу потомства в в
При нал

раст
 в

или ил
 для

е 12
месяцев

ния суммарного класса используют 
Перечисле

с  

рного класса, и после такой оцен  хр  пе н
сле контрольного откорма пото тва хряка к указ  
бавляются классы за возраст дости
аты корм у шп  гр и
ину туши, массу задней трети по
ссе потомства

туш  

водят как сред признаков – м
; длины туловищ  изм о т ен

и пяти перечисленных
сле получени

  

я расчета су классы
сть дочерей. 
  

дан ти б вых
в и 
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мато ших по продуктивности, развитию и конституции в соответствии с 
план ем ой оты. ставл  пла нди уал го подбора хряков 
и мат  у потомства повысить многоплодие, молочность, способность к 

орму, мясные качества, улучшить конституцию. Для этого анализируют не 
ьтаты проведения бонитировки, но и эффективность предыдущих 
хряков аток явля в каких со ния олучены наиболее 
азатели продуктивности и лучшее по качеству потомство. Наиболее 

чн  повторяют в дальнейшем. Особое внимание обращают на 
 к маткам ведущей группы, чтобы получить ремонтный молодняк 

го типа ачест Определяют животных для записи в государст-
н менную гу и дставляют  данные их сельскохозяйственным 
а . Сводные данные бонитировки используют для сравнительной харак-
исти племенных стад.  
М ал  оборудование: ин укци  бо иров свиней, племенные 
то а хряков , ведомость учета развития ремонтного молод-
а, счетно-вычислительная техника, живые объекты. 
Задание 1. Записать основные положения Инструкции по бонитировке сви-
. ст ни овку нома , используя ны бл. 14, живые объ-

 
а б  л и ц а  14.  Показатели  для бонитировки 

иноматок  крупной белой од

Кличка и ер оматки 

к, луч
ом пл
ок, чтобы

енн раб Со яют н и вид ьно

отк
тол
спа
выс
уда
под
жел
вен
орг
тер

кар
няк

ней
екты

 

ько резул
риваний 
окие пок
ые сочетания

и м ; вы ют, чета х п

бор хряков
ательно
ую пле
нам

и к
кни

ва. 
 пре  о н

ки  
атери
чки н

ы и стр я по нит ке 
и свиноматок

Прове
. 

и бо тир  сви ток  дан е та

Т 
св пор

 ном

ы 

свин
Пока ли еатри

1362 
Волшебница

 оя 1090 Тайга 
784 

Фортуна 
920 

зате Б са  С2080
1 2 4 5 6 3 

Возра . 25 34 23 17 ст, мес 30 

Жива сса, к 225  265 205 165 я ма г 238

Длина туловища  157 166 161 150 143 , см
Соб
при 

с толщина  
 35 32 33 37 38 твенная 

живой ма
 шп
кг, 

ика
мм ссе 100

Экстерьер, балл 89 92 82 81  91 

Многоплодие, го     л.  

 
 
 
 

Пор

Продолжение таблицы 14 
 

яд  номер опороса     ковый  

          10 9 11 9        1 11 
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                 2 11 12 11 11  

                 3 11 11 12   

                  4   5  

Молочность в 21 день, кг:      

                 1  48 53 49 45 45 

                 2 54 57 56 50  

                 3 56 55 59   

                 4   29   

Масса гнезда в 2 мес., кг:      

                 1 169 179 175 139 150 

                 2 180 187 184 146  

                 3 177 181 190   

                 4   141   
Откормочные и мясосальные 
качества  потомства: 

     

число откормленных подсвин-
ков, гол. 4 4 3   

возраст достижения массы  
10 190 176 180   

0 кг, дн. 
затраты корма на 1 кг прирос-
та, корм.ед. 3,81 3,73 3,9   

толщина шпика над 6-7-м 
грудными позвонками, мм 33 31 32   

длина туши, см 92 96 95   

масса окорока, кг 10,5 10,7 10   

 
 

 
 
 

Т а б  л и ц а  15.  Показатели для бонитировки хряков  
крупной белой породы 

 

Показатели Кличка и номер хряка 

Задание 2. Пробонитировать хряков и ремонтный молодняк, используя дан-
ные табл. 15, 16, живые объекты. 
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Сват 
2731 

Д ун Снежок 
1911 

Лафет 
037 

Леопард 
189 

рач
2923 

1 2 3 4 5 6 

Возраст, мес. 48 37 22 21 33 

Живая масса, кг 355 290 235  310 340 

Длина туловища  175 175 155 , см 181 183 
Собственная
массе

 толщина шпика при живой
 100 мм 34 31 30 38 39  

кг,  
Экстерьер, балл 91 92 90 85 84 
Живая
2 мес

 масса 1  в 
, кг 19 18 15 15 головы потомства 15 

Откормочные
потомства

  качества      и мясосальные  
: 

число , гол 16  19   откормленных подсвинков .

возраст достижения массы 100 кг, дн. 193    187 
затраты
корм

 корма
. 

 на 1  прироста
.ед 4,15  3,7   кг , 

толщина
позвонками

 шпика 
мм 

над 6-7-м грудными 
, 34  30   

длина туши, 95  см 92   

масса  10  10   окорока, кг

Многоплодие:      

дочерей, гол. 10,0 10,5    

сверстниц, гол    . 10,0 10,0 

Молочность:      

дочерей, кг. 52,0 57,0    

сверстниц, кг 50,0     50,0 
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Пол, кличка и номер
вотного для прода , кл

кл

Т а б  л и ц а

 жи-
жи 

6.  
Отец (к
ной но

ГПК

ные для бонити
личка, уш-
мер, номер 

асс) 

Мать (
номе

вки трех хряч

ичка, ушной номер, 
р ГПК, класс) 

в и 

Возра
мес/

тырех свинок кр

ст, 
дн. 

Живая 
масса, кг 

Длин
лови
см

ной белой
а ту-
ща, 
, 

Количес
элитных п
ков  во 2-м

м ряда

роды 
тво 
ред-
 и 3-
х 

Приме-
чание 

Хр. Лафет 90/1525 ет 9
20,

Лаф
ГПК-8

27, 
 элит. Беатриса 1312, ГПК-11, элит. 5/21 78 - 4  

Хр. Сват 95/1711 т 8
Г 24,

Сва
ПК-8

31, 
 элит. Соя 1090, ГПК-102, элит. 6/15 102 125 6  

Хр. Снежок 74/1395  
Г 40,  Снежок
ПК-7

693, 
 элит. Тайга 882, I кл. 7/12 107 128 3 

Св. Волшебница Г 95,   80/1640 Самсон
ПК-8

 991, 
 элит. Волшебница 1618, I кл 5/14 69 - 4 

Св. Беатриса 83/1712 ет 9
Г 20,   Лаф
ПК-8

27, 
 элит. Беатриса 1210, I кл. 5/25 73 - 3 

Св. Соя 91/1810  
Г 93, 5Секрет
ПК-6

733. 
 элит. Соя 1420, ГПК-721, элит. 6/20 97 11  5  

Св. Фортуна 100/184 н
Г 10,  4  5/10 65 - 611, 

 элит. 
Фортуна 1
элит. 

482, ГПК-810, Драчу
ПК-50 
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Зад  пле-
. 

 

Занятие 3.  Подготовка карточек на племенных свиней 
для занесения  

 
 

Методические указания. Студ мятся с основными положениями 
ГПК, затем заполняют карточку на осн  первичных до ов на хряка 
или свиноматку для си в ГПК. 

 книга яв  важным сред -
пород сель зяйственных животных. Данные их т возможность 

 и прав  работе  произ-
 и маток о продуктивности о ественного жи-

. 
 племенных книгах  до ия научно-

 у дений, племенных , племенных  совхозов 
 разве совершенствованию пород сельскохозяйственных 

 на ление племенной работы по дальнейшему улучшению 
, семейств  в целом, 

неа , ведется у  данных о про-
 животных  развитии, про ности и качестве . 

 племенных книг используются советами по п ,  зоотехни-
ками-селекционерами аучными работниками, специалистами  и гос-

 для правильной организации -пл  работы с 
 сельскохо венных животных, составления пе ективных пла-

 других еских мероприятий. 
 в тся на основе зоо нического пле-

ого учета, пров го в хозяйствах формам, и ут тся выше-
й курирующей организацией. 
 них записывают сельскохозяйственных животных , отве-

 заводам совхозам, пле-
ам, г нциям, экспериментальным х м научно-

х у дений. 

ание 3. Заполнить приемно-сдаточный акт на пробонитированный
менной молодняк (табл. 17) согласно закупочным ценам на племенных свиней

 в госплемкнигу 

Цель занятия. Ознакомиться с госплемкнигами, требованиями для записи
животных в ГПК, научиться анализировать материал госплемкниг. 

енты знако
овании кумент

запи
Государственная племенная ляется ством совершенст

вования  
путем отбора

скохо  даю
ильного использования
беспечить повышение

 в племенной  лучших
водителей
вотноводства

 бщ

В государственных
исследовательских

 обобщаются
 заводов

стижен
 фермчреж

и колхозов по
животных, дается

дению и 
прав

хозяйственно-полезных
анализируется ге

 качеств заводских
логическая структура

 линий и породы
 породы чет

исхождении
Материалы

, их дуктив  потомства
ородам

хозяйств, н  
племстанций  селекционно еменной
породами
нов, разработки

зяйст рсп
 зоотехнич

 племенные книгиГосударственные
менн

еду тех
одимо  по верждаю

стояще
В по породам

чающих требованиям
менным ферм

 и принадлежащих
осплемста

 племенным , 
озяйства

исследовательски
 

чреж
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сдаточный  ак      Т  а  б  л  и  ц  а   17.  Приемно- т  №         от                        200    г.

              

 
 
 
Колхоз/совхоз______________________________ ____ ла    ___ .Об сть                                   .  
 

 от колхоза/совхоза                                  Сдатчик  и прием  о и
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                        (
___________
Ф. И. О.) 
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участием Согласн гово у о до ру-наряд №           от                          200    г.

ость 

 
                    (Ф. И. О.) 
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Государственные племенные книги ведутся по всем породам и породным 
группам с присвоением соответствующей марки. Например: МКБ – крупная бе-
лая

хоз

марной оценке: хряки – не ниже 
кла

иалов, после обсуждения советами по породе. 

огическая структура с характеристикой отдельных линий и семейств, а также 
рекоменд

Государственные циалистам правильно 
ориентироваться в особенностях породы, лучше знать ее племе  ресурсы, 

ва  о одбо . Ма м
широко зуются при анизац племенной ы в перспек-
тивных планов и разработке других  п совершенствованию стад, 
ород. 
Материалы и оборудование: Госплемкниги, племенные карточки а хря-

. 
Задание 1. Заполнить карточку на хряка для записи в ПК (табл. 18), роана-

изировать, каким приемом разведения получено данное ж вотно . 

 

 Московской области, КРКБ – крупная белая Краснодарского края, БКБ – 
крупная белая Республики Беларусь, ЭСА – крупная белая Эстонии. 

В начале каждой государственной книги дается пояснительная записка о ко-
личественном составе племенных животных, их принадлежности  к областям и 

яйствам, распределении животных по линиям и семействам, сроках их ис-
пользования и другие сведения. 

В Государственную племенную книгу записывают чистопородных живот-
ных при условии наличия происхождения не менее чем по четырем рядам пред-
ков, здоровых, крепкой конституции, по сум

сса элита, свиноматки – после первого опороса с оценкой не ниже I класса. 
Для записи в Госплемкниги устанавливается обязательный минимум сведений о 
свиньях, предусмотренных инструкцией для бонитировки. 

Издаются Госплемкниги соответствующими сельскохозяйственными учрежде-
ниями по мере  накопления матер

Государственные племенные книги дают представление о породе в целом, о 
тех методах, которые применялись при ее формировании и совершенствовании. 
В них обобщен лучший опыт племенной работы с породой, приводится генеа-
л

ации по улучшению племенной работы с породой. 
 племенные книги помогают спе

нные
териала
лении 

правильно использо
 поль

ть опыт
 орг

тбора и п
ии 

ра животных и книг 
работ , соста

 мероприятий о 
п

 н
ков и свиноматок

 Г п
л и е
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Т а б  л и ц а Карточка хряка для записи в
_________________ _______ __________ _____ ____ _____ ______ 

(кличка и № хряка) 

(породность

  18.   Госплемкнигу 
_ __ _ _ _ _ _

 
) 

 
(когда и е родился, кому ринадлежит) 

_______ ___________ ______________ ______ ______ ______ _________
(р витие и продукт ость) 

________________________________________________________________________ 

ОООО 

 гд  п
___________________ _ _

аз
__
ивн

_ __ __  

_______________
(родословная) 

 

№ 
ООО ОО 
№ 
Класс МООО 

№ 
ОМОО 
№ 

Ушной № 

ГПК 

Дата рождения 

Класс 
 

МОО 
№ 
Класс ММОО 

№ 
ООМО 
№ 

ОМО 
№ 
Класс МОМО 

№ 
ОММО 
№ 

Отец 

Ушной № 

ГПК 

Порода 

Дата рождения 

Количество сосков 

Класс 

ОМ 

Ушной № 

ГПК 

Дата рождения 

Класс 

ММО 
№ 
Класс МММО 

№ 
ОООМ 
№ 

ООМ 
№ 

ОМ 

Класс МООМ 
№ 
ОМОМ 

Мать 

№ 

Ушной № 

ГПК 
МОМ Ушной № 

Дата рождения 

 № 
Класс 

№ 
Класс ММОМ 

ООММ 
№ 

ОММ 
№ 
Класс МОММ

№ 
 

ОМММ 
№ 

ГПК 

Порода 

Дата рождения 

сков 

ММ 

 № 

ГПК 

Дата рождения 

Класс 

МММ
№ 
Клас ММММ

№

Количество со

Класс 

Ушной

 

с  
 

 
 
 
 
 
 

венны  связе жду хряками  

 
 

Занятие 4. Определение родст х й ме
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и свиноматками, намеченными к чке 

ые связи между хряками и ином т-
ми к случке. 

 указания. Списки маток  порядке возрастания 
зав в-
ых маток, подлежащих случке. 
Хряки записываются в верхнюю часть таблицы в порядке их возраста и при-

надлежности к линиям (отец, сыновья, братья, полубра поскольку установ-
ление родства между одним хряком и маткой означает к правило, и дство 
этой матки с братьями и полубратьями этог ря  и ж угими ками 
этой егчает всю о (табл.1

Сте ва уста ли и ал  р с ны хряков а . 
Повторение клички и номера в о о л ы н т с  н о 
вотное. Иногда животны од ен  п  д  о в ен . 
В таком случае вначале з сы ю и ш  с н од а, ем т
ные. 

Материалы и оборуд ани  племенные  н  и ин ат
е 1. Использу ап е ю т у  хряка, оа и в  
ую, составить дк о е х яз между 2-3 х ам  5-10 
ами. 

 и ц а  19.  Ро ве я е  хряками и ин а и
 п ы р к ) 

Кличка  хряка 

 слу
 
Цель занятия. Определить родственн св а

ками, намеченны
Методические  составляют в
одских номеров отдельно для ремонтного молодняка, проверяемых и осно

н

тья), 
, ка
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 пре
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 ро
 хря
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о х
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изе
овн

ие
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одо
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тепе

е др

х 
 род
кам
ств

 линии, что обл
пень родст
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ваю
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ств
ва

ту 
т пр
их р
ны
т бл

нав

е р
апи

 ан
дос
о нескольким
жай

ток
жи-
но
аль-

тво
дно
 зат

ов е: карточки а хряков  св ом ок. 
Задани я з олн нну  кар очк  на  пр нал зиро ать

родословн сво у р дств нны  св ей ряк и и
свиноматк

 
Т а б  л дст нные св зи м жду  св ом ткам   

(по леменн м ка точ ам
 

 и №
Кличка и № свиноматки      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 5. Оценка генеалогической сочетаемости 
хряков и свиноматок 
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Цель занятия. Научиться проводить я хряков 
о чн ых групп. 

Метод азан летня  племенной
зывает, что одни и те же свиноматки при нии с оизводите-
лями дают неодинаковое потомство. В племенных хозяйствах где размножают 
и  линии и семейства животных, учет сочетаемости пар ри 
подборе является необходимостью. 

 производители уже использовались в стаде и получено от них наилуч-
е  потомство то  надо в дальнейшем этих или сходных свиноматок подбирать 

к т производителям или их сыновьям. А выращенного в хозяйстве моло-
дого хряка на ми, которые 
по опы ками 
или родственниками д

сли нужно использовать  в другом хозяйстве 
и н

еалогической принадлежности, про-
изв

 
етаемость хряков со свиноматками  

потомства, кг 

 анализ результатов спаривани
со свин матками разли

ические ук
ых родственн
ия. Много я практика

 спарива
 работы

 разными пр
 пока-

, 
совершенствуют п

Если  
ш е , 

ем же 
до спаривать с такими по происхождению свиноматка

ту подбора прошлых лет дали ценный приплод от сочетания с пред
анного производителя. 

 молодого хряка, выращенногоЕ
овой линии, когда отсутствуют данные о сочетаемости пар, к нему нужно 

подбирать первый год маток различной ген
одя, таким образом, поиски наилучшей сочетаемости. 
Материалы и оборудование: карточки учета продуктивности хряков, пле-

менные карточки свиноматок. 
Задание 1. По конкретным материалам определенного хозяйства опреде-

лить, со свиноматками каких семейств (родственных групп) данный хряк дает 
лучшее и худшее потомство (табл.20). Найти разницу в абсолютных показате-
лях или в процентах от средних показателей хряка. 

Т а б  л и ц а  20.  Соч
различных родственных групп 

 
Живая масса Се

одие, плодность, ность, 
мейства (родствен-
ные группы)  

Много-
пл

Крупно- Коли-
чество Сохран-

маток гол. кг 1 мес. 2 мес. 4 мес. 
голов  
в 2 мес % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
Среднее по группе        
        
        
        
Среднее по группе        
        
        
        

Продолжение таблицы 20 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднее по группе        
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Среднее по группе        
        
        
        
Среднее по хряку        
  

Занятие 6. Составление плана подбора в свиноводстве 
 
Цель занятия. Ознакомиться с правилами подбора в свиноводстве. 
Методические указания. На пробонитированных свиноматок  студенты со-

ставляют индивидуальный  подбор с учетом задач плана племенной работы. 
Подбор производят с учетом генеалогии, фенотипа  и генотипа. Сопоставляя 
данные продуктивности свиноматок и хряка, делают выводы о мотива  подбо-
ра. 

х
Необходимо тщательно анализировать  результаты предыдущих спарива-

ний, особенно сочетаемость линий и семейств. За свиноматками, давшими хо-
роший приплод, следует закреплять того же хряка. При неудовлетворительных 
результатах хряка необходимо заменить. Нельзя допускать к спариванию жи-
вотных с одинаковыми недостатками. Обязательно нужно учитывать и возрас-
тной фактор. За молодыми и старыми матками следует закреплять полновозра-
стных  хряков, а к полновозрастным маткам – молодых и старых хряков. До-
пускаются к спариванию молодые матки с молодыми хряками. 

Материалы и оборудование: ГПК, материалы по бонитировке свиней, 
планы племенной работы по племенным хозяйствам. 

Задание 1. На основании данных табл. 21, 22 выделить “ведущую” и произ-
водственную группы маток и составить ведомость закрепления хряков (табл. 23). 

 
Т а б  л и ц а  21. Характеристика хряков-производителей 

крупной белой породы 
 

Кличка и номер хряка 
Показатели Драчун 

4445 
Драчун 

4447 
Лафет 
3337 

Сват 
5731 

Сват 
4753 

Возраст, мес 27 27 17 31 22 
Живая масса, кг 290 300 250 310 270 
Длина туловища, см 172 171 160 175 162 
Обхват груди, см 160 163 152 163 160 
Высота в холке, см 90 90 92 93 90 
Глубина груди, см 51 50 48 52 50 
Оценка по экстерьеру, балл 93 91 90 90 89 
 

Продолжение таблицы 21 
Показатели контрольного откорма:      
возраст достижения живой массы 95 кг, дн.  188    
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среднесуточный прирост, г  650    
затраты корма на 1 кг прироста, корм.ед.  4,1    
толщина шпика над 6-7-
ка

м грудными позвон-  32    ми, мм 
Суммарный класс Элит. Элит. Элит. Элит. Элит. 

 
Т а б  л и ц а  22. Характеристика  свиноматок крупной белой породы 

 

, б
ал
л 

 

 

Кличка и номер  
свиноматки 
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Ж
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 т
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М
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оч
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ь,
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М
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зд
а 
в 

2 
ме
с,

 

С
ум

ма
рн
ы
й 
кл
ас
с 

кг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Тайга 1030 27 239 157 150 80 50 93 12 70 180 Э 
Тайга 1034 24 230 156 145 82 51 92 11 93 195 Э 
Тайга 1180 17 186 149 140 73 47 89 13 110 178 Э 
Тайга 1192 33 280 165 160 86 52 91 13 65 178 Э 
Тайга 1212 19 220 155 152 79 46 88 12 72 165 Э 
Соя 782 22 190 150 145 73 45 92 10 70 159 1 
Соя 1194 23 195 152 146 75 46 89 11 62 157 1 
Соя 1198 32 235 159 163 79 51 90 11 65 180 Э 
Соя 1210  16 190 149 150 75 47 85 12 70 178 Э 
Соя 1218 28 242 158 150 81 49 89 12 85 210 Э 
Волшебница 888 33 258 161 145 76 48 90 12 67 168 Э 
Волшебница 920 19 164 145 140 78 46 88 10 60 172 1 
Волшебница 1040 20 190 151 145 75 47 92 13 105 190 Э 
Волшебница 1090 27 242 159 146 73 48 93 11 63 180 Э 
Волшебница 1178 21 205 153 149 76 46 87 12 55 165 1 
Черная птичка 910 36 242 160 150 75 49 91 12 100 230 Э 
Черная птичка  996 38 275 163 153 79 51 92 11 60 170 Э 
Черная птичка 1220 16 173 150 150 78 47 90 12 70 168 Э 
Черная птичка 1234 19 167 142 140 79 44 89 10 62 165 1 
Черная птичка 1240 23 204 147 152 77 50 86 13 60 157 1 
 
 
 
 

Т а б  л и ц а  23.  Ведомость закрепления хряков за свиноматками 
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Кличка и номер закрепленного хря-
ка 

№ п
Цель 

.п. Кличка и номер 
свиноматки 

Возраст свино-
матки, мес. 

основной заменяющий 

закреп-
ления 

      
      
      
      
      

 
  

Занятие 7. Изучение методики составления  
перспективного плана селекционно-племенной работы  

тодику составления перспективного плана селек-
цио

вотных, генеало-
гич

лекционно-племенной работы и меро-
при

 стадом свиней; 

х угодий;  из них паш-
ни, естественных пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений. В этом разделе 

в свиноводстве по хозяйству 
 
Цель занятия. Освоить ме
нно-племенной работы в свиноводстве. 
Методические указания. Перспективный план составляется на пять лет и 

состоит из двух частей. Первая часть – анализ предшествующей племенной ра-
боты, куда входят: общие сведения о хозяйстве, общие сведения по развитию 
животноводства, характеристика племенного стада свиней по данным бонити-
ровки, история комплектования стада, выходное поголовье жи

еский анализ стада, характеристика линий, семейств, анализ предшествую-
щего отбора, характеристика кормления и содержания животных. 

Вторая часть – перспективный план се
ятия по его осуществлению: 
- основные задачи и направление племенной работы со
- план развития свиноводства и реализация племенного молодняка свиней; 
- план повышения качественных показателей племенного стада и завоза 

племенного молодняка; 
- план проверки хряков-производителей и свиноматок по качеству потомства; 
- работа с линиями хряков-производителей; 
- работа с семействами свиноматок, завоз племенного молодняка; 
- условия содержания стада; 
- ветеринарно-санитарные мероприятия. 
Вышеуказанные вопросы являются основными в конструкции перспектив-

ного плана селекционно-племенной работы. При необходимости содержание 
плана может быть расширено. 

Общие сведения о хозяйстве. В этом разделе приводятся краткие сведения о 
местоположении хозяйства, его природно-климатических условиях, админист-
ративном подчинении, производственной структуре и т.д. 

Приводятся данные о землепользовании хозяйства, его структуре: общая зе-
мельная площадь (га), в том числе сельскохозяйственны
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ука

анов, экономических показателях. Здесь 
же го плана 
сел

 по-
сле

енное влияние 
на 

ых и проверяемых свиноматок, ремонтного молод-
няк

ванных свиноматок. 
 

ь к генеалогическим группам определяется на основа-
нии

алогические 
схе

е н зоотехническая о
, описываются родственные группы, опреде-

ляю

зываются также урожайность основных культур и структура посевных пло-
щадей, мероприятия по росту урожайности, обеспеченность кормами, кормовой 
баланс, даются сведения об обеспечении поголовья скота помещениями, о кад-
рах основных животноводческих профессий. 

Общие сведения по развитию животноводства. При характеристике жи-
вотноводства описываются сведения о распределении поголовья по отделениям 
и фермам хозяйства, росте поголовья по годам, структуре стада, воспроизводст-
ве,  выполнении производственных пл

даются сведения по выполнению основных задач предшествующе
екционно-племенной работы. 
Характеристика племенного стада свиней по данным бонитировки. В этом 

разделе приводится характеристика племенного стада свиней по данным
дней бонитировки: возрастной и классный состав стада, развитие хряков-

производителей и свиноматок, продуктивность маточного стада, откормочные 
качества, классность и развитие ремонтного молодняка, опись хряков-
производителей и свиноматок селекционной группы. 

История комплектования стада. В этом разделе даются сведения о завозе 
животных в хозяйство, их породности, линейной принадлежности. Следует ука-
зать также линии, семейства и какие животные оказали существ

формирование стада свиней. В этой части отражают связь между хозяйства-
ми, из которых были завезены племенные животные. Следует проанализировать 
работу по созданию генеалогической структуры стада. 

Выходное поголовье свиней. В этом разделе приводится характеристика хря-
ков-производителей, основн

а по состоянию на 1 января, по происхождению, развитию, экстерьеру, про-
дуктивности, мясным и откормочным качествам. 

Выделяют селекционную группу, или племядро (30-35 %), предназначенную 
для ремонта собственного стада, классную – для выращивания молодняка на 
племпродажу, проверяемую – для проверки по результатам продуктивности и 
ремонтную – для замены выбрако

Опись животных делается в соответствии с принадлежностью к определен-
ной линии или семейству. 

Генеалогический анализ стада. Этот раздел является основным для разра-
ботки дальнейшего направления совершенствования стада и внутрилинейного 
подбора. Принадлежност

 анализа родословной. Генеалогические таблицы строятся по линиям и се-
мействам. При внутрилинейном подборе и постоянном закреплении определен-
ных семейств за линиями необходимо включать свиноматок в гене

мы, составленные для линий. Целесообразно включать в схемы и ремонтный 
молодняк. 

Посл проведения генеалогического а ализа дается ценка – 
характеристика линий и семейств

тся основные продолжатели линий, семейств, родоначальники новых род-
ственных групп. В этом разделе анализируется сочетаемость генеалогических 
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групп, линий и семейств. Дается оценка общей и специфической комбинацион-
ной способности. Составляются генеалогические таблицы минимум по 8 поко-
лениям животных. 

. Продуктивность животных в зна-
чительной мере зависит от условий кормления и содержания. В связи с этим в 
это  
ста
содер  решение зданий, оборудования. Дается их 
оце
стада.

Ос Ос-
нов
свине
ся в у шленного свиноводства. В связи с этим для каждого хозяй-
ств
лекци
личен енного производства свинины. 

дается  модель 
жи

Пл лодняка свиней. В 
этом разделе приводятся количественные показатели дальнейшего развития 
свиноводс ация, вы-
ращивание и продажа племенного молодняка, его классность, возраст при реа-
лизации. П монтного 
молодняка, кол

План повыш монтного мо-
лодняка. Планиро  проводится 
на основании определения коэффициента аследуемости, интенсивности отбора 
и с

е указывается также повышение показателей развития ремонт-
ног

 

отцовской линии. Все хряки-производители должны оцениваться по массе по-

Характеристика кормления и содержания

м разделе дается характеристика условий кормления и содержания племенного
да свиней. Анализируются рационы кормления, условия, методы и системы 
жания животных, конструктивное

нка. Здесь же  приводится санитарно-гигиеническая и ветеринарная оценка 
 Указывается проведение профилактических мероприятий. 
новные задачи и направление племенной работы со стадом свиней. 

ная задача племенных хозяйств – совершенствование существующих пород 
й и выведение специализированных линий, гарантированно сочетающих-
словиях промы

а определяются конкретные задачи, которые должны быть частью общей се-
онной программы, как по совершенствованию пород свиней, так и по уве-
ию промышл

В этом разделе определяется направление селекционно-племенной работы и 
 методический подход к решению программы. Разрабатываются

вотного и целевой стандарт. 
ан развития свиноводства и реализация племенного мо

тва в хозяйстве. Указывается производство мяса, его реализ

ланируется число основных и проверяемых свиноматок, ре
ичество опоросов, план получения поросят. 
ения качественных показателей стада и завоз ре
вание повышения качественных показателей стада

 н
елекционного дифференциала. Желательно определение коэффициента на-

следуемости  в стаде по каждому поколению. 
План повышения качественных показателей стада рассчитывается по разви-

тию хряков-производителей и свиноматок в различные возрастные периоды, 
продуктивности свиноматок по одному, двум опоросам и более, скороспелости, 
среднесуточному приросту, оплате корма, толщине шпика над 6-7-м грудными 
позвонками, площади “мышечного глазка”, массе задней трети полутуши. 

В этом раздел
о молодняка и его классности. 
План проверки хряков-производителей и свиноматок по качеству потомст-

ва. В соответствии с качеством хряков-производителей, их  принадлежностью к 
специализированным линиям предусматривается проверка хряков-
производителей и свиноматок методом контрольного откорма. Как правило, 
этим методом проверяют хряков-производителей и свиноматок, отнесенных к 
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томства в 2- или 4-месячном возрасте. Хряков-производителей и свиноматок 
материнских линий обязательно оценивают по продуктивности дочерей. 

 необходимо проводить только от тех животных, которые дали хо-
рош

тся скороспелость, сред-
нес

стижении живой массы 100 кг (95–105 кг). При вы-
сок а 
по 

и в материнских линиях основным методом отбора должна 
стать

ток. Ос-
нов

отором все свиноматки постоянно рабо-
таю

виней. При таком мето-
де 

нией целесообразно проводить на 
уро

ование отцовских или материнских линий. 

ей, анализа 
оце

Выращивание и реализацию племенного и ремонтного молодняка от отцов-
ских линий

ую оценку на контрольном откорме, и от материнских линий, получавших 
положительную оценку по продуктивности дочерей. 

В последнее время при оценке используют данные контрольного выращива-
ния племенного молодняка. По этому методу оценивае

уточный прирост, оплата корма (ориентировочно) и толщина шпика, изме-
ренная прижизненно по до

ом коэффициенте наследуемости этих признаков точность оценки генотип
собственной продуктивности высокая. В этом случае отпадает необходи-

мость прибегать к сложному методу оценки – контрольному откорму. 
При селекци

 оценка по качеству дочерей, так как показатели воспроизводительных ка-
честв наследуются невысоко. 

Работа с линиями хряков-производителей и семействами свинома
ной метод разведения пород свиней по линиям в высших категориях хо-

зяйств – внутрилинейный подбор, при к
т в строго определенной линии. Основы этой методики заложил М. Ф. Ива-

нов при выведении украинской степной белой породы с
разводимая линия становится  относительно гомозиготной. 
Постоянное закрепление свиноматок за ли
вне семейств. Это вносит определенный порядок в систему организации се-

лекционно-племенной работы со стадом. 
Основной задачей селекционного процесса в стаде является создание или 

совершенств
Селекция на отцовские линии направлена на достижение высоких показате-

лей по мясным и откормочными качествам при умеренных показателях воспро-
изводительных признаков. 

При отборе по материнским качествам основными селекционными призна-
ками является многоплодие, молочность, масса гнезда при отъеме, воспроизво-
дительные качества, крепость конституции. Последний признак считается од-
ним из основных при селекции. 

В этом разделе на основании генеалогического анализа линий и семейств, 
характеристики родственных групп, определения продолжател

нки общей и специфической комбинационной способности даются основ-
ные направления работы в каждой конкретной линии. 

На основании зоотехнического анализа делается обоснованный план  подбо-
ра и закрепления хряков-производителей за свиноматками. Для исключения 
возможности родственного разведения составляется журнал родственных свя-
зей, в котором определяется степень родства животных при всех  предполагае-
мых сочетаниях. Степень родства дается по Шапоружу. 
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В каждой генеалогической линии выделяются родственные группы, даются 
подробные сведения по каждой из них. Отмечаются положительные и отрица-
тельные качества, анализируются данные предшествующего племенного отбо-
ра, 

вании их можно использовать в качестве родо-
нач

ная схема работы с ней. При 
обо

ачительного 
ген

ения эффекта гетерозиса в кроссах. 

еобходимые для дальнейшего 
сов

Указываются технология содержания племенного стада, планируемое  
строительство, реконструкци ещений и другие мероприя-
тия, обеспечивающие высокую продуктивность племенных животных. К числу 
важне профес-
сиональной подготовки. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия. Включают в себя разработку про-
филактических и лечебных работ в хозяйстве. Планируются прививки, прове-
дение егельминтизации животных, ветеринарные обработки и т.д. 

Материалы и оборудование: методическая литература по составлению 
перспективного плана селекционно-племенной работы; госплемкниги, перспек-
тивные планы, составленные по конкретным хозяйствам; счетно-
вы

Задание 1. Пользуясь данными госплемкниги, составить генеалогические 
таблицы на линии и семе леменному хозяйству. Дать

выделяются наиболее удачные сочетания. Проводится сравнение родитель-
ского поколения с дочерним и сверстниками. Выдающихся по своим продук-
тивным качествам животных используют в качестве продолжателей линий или 
родственных групп. При обосно

альников новых линий и семейств. 
Выделение родоначальников заводской линии оформляется актом. 
В плане дается схема закладки и принципиаль
сновании в перспективном плане селекционной работы показывается ис-

пользование инбридинга для получения желаемых признаков у животных. 
Завоз племенного молодняка. При длительном разведении стада “в себе”, из-

менении направления продуктивности, освежении крови, создании зн
еалогического разнообразия требуется завоз племенного молодняка из других 

племенных хозяйств. Как правило, завоз животных должен быть тщательно обос-
нован  и спланирован. Регулярный завоз племенного молодняка без учета линей-
ной структуры ведет к стиранию грани между генеалогическими группами и к 
полному прекращению проявл

План завоза составляется с учетом специфики каждого конкретного хозяй-
ства. При этом указываются число завозимых животных (хрячков и свинок), их 
генеалогическая принадлежность, хозяйства, из которых планируется завоз. 
План завоза составляется по годам в соответствии с целями и задачами селек-
ционно-племенной работы. 

Условия совершенствования стада. В этом разделе разрабатываются необ-
ходимые условия кормления, содержания, эксплуатации животных; организа-
ционные основы ведения отрасли свиноводства, н

ершенствования стада и выполнения плановых показателей перспективного 
плана селекционно-племенной работы; рационы и типы кормления животных 
для каждой конкретной группы. 

я свиноводческих пом

йших вопросов относится работа с кадрами, повышение уровня 

 д

числительная техника. 

йства по п  краткую харак-
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теристику структуры линии и семейства. Определить родоначаль ст-

 свиноматку? 
 каких показател ется 

 работе корреляционные взаимосвязи 
твенно полезных признаков у свиней? Какие хозяйстве -

аки коррелируют с мясностью у свиней? Эффект селекции. 
ой работы в свиноводстве в связи енси-

 селекцию? Системы -

вкой свиней? Какие показатели мен-
 продуктивности хряка и свинома и бо-

 свиней по происхождению, собственной 
мства и боковым родственникам? 

чета применяются на племенных свинофермах ых и 
ных комплексах? Методы мечения свиней. 

 
ОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

ланирование работы цеха воспроизводства
 поросят и маточного поголовья 

ехнических параметров по 
ходу производства свинины 

 
ические параметры и рассчитать по-

тре
етодические указания. Расчет промышленной технологии производства 

свинины является завершающим этапом изучения курса и базируется на всех 
ранее полученных знаниях в области свиноводства по содержанию, кормлению, 
разведению, а также показывает умение студента обобщать литературные ис-
точники  обоснованные выводы 
и п

ы) – это крупные специа-
лиз  
сви хнологий, 
обе однородной продукции высокого качества 

ий по принципу “пусто-занято”. Выход продукции осу-

ников род
венных групп. 

 
Вопросы для самостоятельной работы 
 
1.  По каким показателям и как определить высокопродуктивную
2.  Что такое хряк-улучшатель? На основании ей дела
это заключение? 

3.  Как используются в селекционной
хозяйс нно полез
ные призн

4.  Какие особенности племенн
фикацией и переходом на крупномасштабную

 с инт
 разве

дения свиней. 
5.  Что понимается под бонитиро и доку
ты используются для оценки тки пр
нитировке?  

6.  Как оценить племенные качества
продуктивности, качеству пото

7.  Какие формы у , товарн
промышлен

Тема  4. ТЕХНОЛ  
 

Занятие 1. П . 
Расчет выхода
с определением зоот
заданному вы

Цель занятия. Определить технолог
бность в поросятах, свиноматках, хряках и ремонтном молодняке. 
М

 с полученными результатами, делать правильно
редложения. 
Свиноводческие промышленные комплексы (ферм
ированные предприятия индустриального типа, в которых производство
нины основано на применении современных интенсивных те
спечивающих массовый выпуск 

при минимальных затратах труда, кормов и других материальных средств с ис-
пользованием помещен
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ще  в одинаковом 
кол

ой основе 
явл

 на 
убо

ия производства и уз-
кая

ению подачи нагретого воздуха и удаления 
вре

зводителей и супоросных свиноматок; 

межпородное скрещива-
ние

необходимо знать мощность комплекса. 
Мо

аче-
ние имеет определение следующих понятий:  

Произво  весь про-
 производства свинины, включая случку, супоросность, опорос, подсосный 

период, холостой период мя на доращивание и отко
он в сутках. 

Шаг ритма – это время, в течение которого формируется производственная 
 цикла, включая время сани-

рования группы случ-
потоке (опоросы, 

фермах 
, на комплексах определяется 
ью 108 тыс. голов свиней го-

ма составляет 1 день, на 12-24 . го-
сло ритмов сокращается. 
группа – поголовье животных, кото-

ся на протяжении одного шага ритма. С учетом принятой цехо-
оизводства различают на потоке следующие производственные 

и физиологические группы животных: свиноматки хол
ки случного возраста; свиноматки условно-супоросные

ленной супоросностью; свиноматки -
 (отъемыши); свиньи на от-

корме (молодняк и взрослые). 

ствляется через равные промежутки времени (шаги ритма) и
ичестве. 
Основными особенностями производства свинины на промышленн
яются: 
- равномерное в течение года поточное производство свинины с выдачей
й животных через равные промежутки времени; 
- высокая концентрация поголовья, цеховая организац
 специализация труда обслуживающего персонала; 
- четкое размещение свиней по половым и возрастным группам в специали-

зированных помещениях; 
- комплексная механизация и автоматизация производственных процессов; 
- обеспечение оптимального микроклимата в помещениях за счет автомати-

ческой работы системы по обеспеч
дных газов; 
- содержание животных в закрытых помещениях безвыгульно, за исключе-

нием хряков-прои
- ранний отъем поросят и интенсивное использование свиноматок; 
- применение прогрессивных методов разведения (
, породно-линейная гибридизация). 
Для разработки проектного задания 
щность комплекса – это годовое производство мяса. 
При разработке технологии поточного производства свинины важное зн
 

дственный цикл – время, в течение которого происходит
цесс

маток, вре рм. Выражается 

группа случных маток одного производственного
тарного периода. Шаг ритма, установленный для форми
ных маток, остается постоянным для последующих групп на 
отъемы поросят, постановка на откорм и т.д.). На переоборудованных 
шаг ритма может устанавливаться произвольно
при разработке проекта. На комплексах мощност
дового выращивания и откорма шаг рит  тыс
лов –7 дней. С удлинением шага ритма чи

Производственная (технологическая) 
рое формирует
ой системы прв

остые и ремонтные свин-
 (до установления супо-

росности); свиноматки с установ глубоко
супоросные и подсосные; поросята на доращивании
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Резервная группа включает холостых маток и ремонтных свинок случного 
 производственная группа случных маток. 
чной группы за установленный  шаг итма. 

 период свиноматки складывается из супоросного, -
 поросят до очередной случки (холостого 

 периода зависит от длительности 
. 

ния группы на потоке – отрезок времени, в течение которого 
ает данную секцию станков, включая время санитарного ериода 

зинфекция, побелка). 
ермы) в полный поток представляет собой 

а формирования цикла до полного его завершения (на-
и – 21 , супоросный – 115, подсосный – 35, дора-

щивание  115 + 35 + +80+ 116 = 367 дн.) 
При п мы производства должны быть постоянны в те-

чение все эксплуатации предприятия. Нарушение технологического 
ья на ферме и наличием станко-мест 

для его размещения приводит к значительному снижению хозяйственных и 
эко

 
 мощность комплекса (фермы). Она определяет 

пот ки 
техн ен-
ным циклом производства. 

Основные технологичес тры определяются с учетом  
наличие помещений, методы разведения, 
ультатов). 

ду от основной матки находят путем  дней 
, который складывается из холостого (Х), су-

), подсосного (П) периодов:  
 

О = 365 : (Х + С + П). 
 

я расчетов приведены в табл

 

Т а б  л и свинины 
 

Показатели Ориентировочные 
значения 

возраста, из которых формируется
Она должна обеспечить размер слу р

Репродуктивный  подсос
ного периодов и времени от отъема
периода). Длительность репродуктивного
подсосного и сервис-периодов

Время пребыва
группа заним п
(очистка станков, ремонт, де

Время вхождения комплекса (ф
время в днях от начал
пример, холостой период матк

– 80, откорм – 116 дн.; 21 +
оточной системе объе
го периода 

соотношения между количеством поголов
 
номических показателей. 
Основным показателем при расчете технологии производства свинины на

промышленной основе является
ребность в хряках-производителях, свиноматках, поросятах для разработ
ологии поточного производст а комплексе (ферме) с закончва свинины н

кие параме конкретных
условий хозяйства (кормовая база, 
микроклимат, уровень достигнутых рез

Количество опоросов в го
в году на репродуктивный период

 деления

поросного (С

Ориентировочные показатели дл . 24. 
 
 
 
 
 

 
 ц а  24.  Ориентировочные параметры производства 
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Плановое задание хозяйству по производству свинины, ц 2000-24000 

Живая масса 1 головы, реализованной государству (в среднем), ц 0,9-1,3 

Потребность в поросятах на внутрихозяйственные нужды  
(продажа населению, общественное питание), гол. 

Определяется  
потребностями  

хозяйства 
Соотношение основных свиноматок к проверяемым, гол. 1:0,8-2,5 

Опоросы от проверяемой свиноматки, кол-во 1 

Выход поросят на 1опорос от свиноматок, гол.:  
    - сновной о 9-11 
    - роверяемой 7-9 п
Оплодотворяемость маток в случке, % 75-85 

Сох  90-95 ранность поросят в подсосный период, %

Сох 95-98 ранность поросят на доращивании, % 

Сох ан 97-99 р ность молодняка на откорме, % 

Выбраковка маток, % 25-40 

Сре прирост живой массы, г:  днесуточный 
   - в подсосный период 250-300 
   - н 340-480 а доращивании 
    -н 500-800 а откорме 
Возраст поросят при отъеме, дн. 26-60 

Репродуктивный период свиноматок, дн. 153-199 

В том числе: - подсосный 21-60 
   - глубокосупоросный 5-10 
    - установленно-супоросный 68-82 
    - условно-супоросный 25-36 
   -  холостой 18-25 

Содержание поросят в группе доращивания, дн. 60-84 

В начале рассчитывают потребность в поросятах для хозяйства по формуле:  
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где Т – потребность в поросятах для хозяйства, гол.; 
      П – план реализации свинины государству, ц; 
      В – живая масса одной головы при реализации, ц; 
      Н – количество поросят для внутрихозяйственных нужд, гол.; 
      К – сохранность  поросят, %. 
Определив потребность в поросятах, рассчитывают нужное количество сви-

номаток по формуле:  

,%  100
К

T ⋅=
Н

В
П

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

 

,
УССО

ТА
1 ⋅+⋅

=
 



где А – необходимое количество основных свиноматок, гол.; 
   О – количество опоросов от основной свиноматки; 
   С – деловой выход поросят на опорос от основной матки, гол.; 

  С1– деловой выход поросят от проверяемой матки, гол.; 
количество проверяемых маток в расчете на одну основную, гол. 

ная нужное количество основных свиноматок, находят нужное количество 
про  (см. табл. 24). 

200 % от числа 
про в хряках определяют по общепринятым зоотехниче-
ски

ого выбрако-
ван

ходят путем де-
лен

вычислительная техника, практикум 
по 

 технологии 
про бл. 25. 

,  
 расчету 

 

 
   У – 
З
веряемых по принятому соотношению
Потребность в ремонтных свинках должна составлять 150–
веряемых. Потребность 
м нормам: один хряк на 15 основных маток и 20 проверяемых при естест-

венной случке, а при искусственном осеменении – 100 маток на одного хряка. 
Ремонтных хрячков оставляют из расчета  2–4 головы на кажд
ного из основного стада хряка. 
Выход поросят в среднем на одну свиноматку за опорос на
ия всех поросят на общее число опоросов в году от основных и проверяе-

мых свиноматок. 
Время содержания свиней на откорме определяют делением прироста живой 

массы за период откорма на среднесуточный прирост. 
Материалы и оборудование: счетно-
свиноводству, данные по хозяйству. 
Задание 1. Определить технологические параметры к расчету
изводства свинины в конкретном хозяйстве. Данные занести в та
 

Т а б л и ц а  25.  Параметры производства свинины 
 

Параметры
Показатели принятые к

технологии

Плановое задание хозяйству по п свинины, ц  роизводству 

Живая масса 1 головы, реализованной государству (в среднем), ц  

Потребность в поросятах на внутрихозяйственные нужды (продажа на-
), гол.  селению, общественное питание

Соотношение основных свиноматок к проверяемым, гол.  

Опоросы от проверяемой свиноматки, кол-во.  

Выход поросят на 1опорос от свиноматок, гол.:  

    - основной  
    - проверяемой  
 

Продолжение аблицы 25 
 

т
Оплодотворяемость маток в случке, % 

Сохранность поросят в подсосный период, %  
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Сохранность поросят на доращивании, %  

Сохранность молодняка на откорме, %  

Выбраковка маток, %  

Среднесуточный прирост живой массы, г:  

    - в подсосный период  
    - на доращивании  
    - на откорме  
Возраст поросят при отъеме, дн.  

Репродуктивный период свиноматок, дн.  

В том числе: - подсосный  
    - глубокосупоросный  
    - установленно-супоросный  
    - условно-супоросный  
    - холостой  

Сод рж  е ание поросят в группе доращивания, дн. 

 
Задание 2. Рассчитать и занести в табл. 26, основные производственные по-

казатели фермы (комплекса). 
 
Т а б л и ц а  26.  Основные производственные показатели фермы  

(комплекса) 
Показатели Количество 

Опоросы от основной свиноматки, кол-во  

Потребность в поросятах для хозяйства, гол.  

Потребность в свиноматках, гол.:  

   - основных  

   - проверяемых  

   - ремонтных  

Потребность в хряках-производителях, гол.  

Потребность в ремонтных хряках, гол.  

Опоросы от основных и проверяемых свиноматок за год, всего, шт.  

Выход поросят на 1 свиноматку в средн  ем, гол. 

Время содержания свиней на откорме, дн.  

 

З н зводственных групп 
 ферме (комплексе) 

а ятие 2. Формирование основных прои
свиней на свиноводческой
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Цель занятия. Сформировать поточную систему производства свинины на 
фер

ке связан с 
аз  
бе -
ство циклов   свинома-
ок  (основных + проверяемых) на размер группы подсосных маток, а затем г 
ритма путем деления числа дней в  количество ц

 

 
где  Р – количество циклов в году 

тво опоросов от всех свиноматок
о ных мато гол. 

 

дн.;  
 году (значение Р дано выше). 

 подсосных аток исходят из аличия 
ном блоке свинарника с учетом оптимальной нормы нагрузки 

риложен е 14). Наиболее подходящий размер для груп-
хоз о-совхозных  фермах – 30 голов. Этот размер 
ами свинарников (на 60 свиноматок)  по 30  в 

На промышленных комплексах количество станко-мест для подсосных свино-
маток, а с ателями. 
Зная разм ных. Он 
олжен быть больше  размер случной 
гру

сть маток можно установить через 18-21 день после случки. 

ых 
мат
кот  шага рит-
ма.

уппа должна превышать по численности размер группы случ-
ны

ме (комплексе). 
Методические указания. Для организации поточного производства свинины 

рассчитывают количество производственных циклов за год, длительность шага 
ритма и размер шаговой группы подсосных маток. Шаг ритма на пото
р мером группы. Поэтому один из этих показателей берется произвольно. Если
рется произвольно размер группы подсосных маток, то находят сначала количе

 в году путем  деления  количества  всех опоросов от  всех
т  – ша

году на иклов: 

 

   М – количес   
    Х – размер группы подс с к, 
 
  
 
 

 где  Ш – шаг ритма на поток
       365 – количество дней в

е, 

При определении размера 
станко-мест в од

группы м н

на одного оператора (п и  
пы подсосных маток на кол н  
группы согласуется с раз

ой нагрузки
мер   голов

одном блоке и норм . 

,
X
M

=  P

,
Р

365Ш =  

ледовательно, и размер группы определены проектными показ
ер группы п супоросодсосных маток, находят размер группы 

размера группы подсосных на 10-15 %, ад
ппы (условно-супоросных) маток больше супоросных на 20-25 %. Условно-

супоросными считают таких маток, у которых еще не установлена супоросность. 
Супоросно

Технологией поточного производства свинины предусматривается резервная 
(буферная) группа свиноматок. С резервной группы формируется группа случ-
ных маток. В резервную группу входят основные свиноматки и молодые – из 
группы ремонта. Размер буферной группы зависит от размера группы случн

ок и шага ритма на потоке. Резервная группа должна быть такого размера, 
орый обеспечил бы случку нужного количества маток  в течение
 Для формирования одного производственного цикла при шаге ритма в один 

день резервная гр
х маток в 21 раз. 
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С увеличением шага ритма число маток сокращается во столько раз, во 
ско  
мож

ток на средний выход поросят от одной свиноматки. 

лько увеличивается шаг ритма в днях. Поэтому размер резервной группы
но определить по формуле: 

 
   
 
где Б – резервная группа маток, гол.; 
   ХА – размер группы случных маток в одном цикле, гол.; 
   Ш – шаг ритма, дн. 

,
Ш
Х21Б А⋅

=  

Если шаг ритма более 15 дней, то время случки ограничивается 7-15 днями. 
В остальное время делается пауза. При определении размера резервной группы 
произведение числителя делят на фактическое число дней случки. 

Количество поросят на потоке в одном ритме определяют умножением под-
сосных ма

Количество поросят-отъемышей и молодняка на откорме находят путем ум-
ножения количества животных на принятый коэффициент сохранности. 

Взрослые свиноматки на откорме в одном цикле определяются по принято-
му принципу согласно коэффициенту выбраковки. Вместо выбракованных вво-
дят такое же количество молодых свинок. 

Выход продукции в одном ритме определяют путем умножения поголовья, 
снятого с откорма, на среднюю живую массу одной головы. 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника. 
Задание 1. Рассчитать количество производственных циклов в году, дли-

тельность шага ритма формирования производственных групп, размер шаговых 
групп, выход продукции в одном цикле. Данные занести в табл. 27. 

 

Т а б л и ц а  27.  Производственные группы в одном цикле 
 

Показатели Значение 

Резервная группа свиноматок  
Случная группа свиноматок  
Супоросные свиноматки  
Подсосные свиноматки  
Поросята-сосуны  
Поросята на внутрихозяйственные нужды  
Поросята на доращивании  
Ремонтный молодняк  
Мо  лодняк на откорме 
Взрослые виньи на откорме   с
Молодняк, снятый с откорма  
Сре й с откорма, кг:  дняя живая масса одной головы свиней, снимаемо
    - мо  лодняка 
    - взрослых  
Общая живая масса свиней, снимаемых с откорма, в одном цикле, ц  

Занятие 3. Расчет количества   групп 
на потоке и среднегодов я на ферме (комплексе) 

 производственных
ого поголовь
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Цель занятия. Рассчитать постоянное количество групп свиней на протя-

жен
деления размеров каждой производст-

вен ют постоянное количество 
дственных групп на потоке и среднего  на комплексе 

ии всех помещений устанавл  поголовье 
астных групп свиней. 
ество производственных ней на ферме (ком-
т путем деления времени п х в произ-

водственной группе на потоке  на шаг ритма: 

нных и легкосупоросных (условно-
упоросных) – 25-32, с установленной супоросностью – 75-86, глубокосупорос-
ных ней. 

-отъемыши находятся в группе на доращивании со дня отъема до по-
становки на откорм (с 26-60 до 90-120 дн.). 

Время пребывания молодняка  откор определяется уровнем с н
точных приростов и планируемой вой массой при снятии с откорма р  
период откорма предусматривае со времени постановки мол як -
корм до достижения живой массы -7 г; рой период – до конца о . 
Врем  сви  н тк е – 60 , он ог ол -
няка . 

Постоянное поголовье хряков  м о ек ра ит аю путем 
деления поголовья свиноматок на р а зк р ом ит аю  н
мы нагрузки при естественной случке ск тв ом ем ни  к ч -
во маток на ферме. Это и будет ср е в о ов

Среднегодовое поголовье на ф ме ом к ра иты ю т ум -
жения найденного количества пр зво тве ых руп на сло ив ны  
группе: 

Д = Г × ХВ, 

вье, гол.; 
    Г – постоянное количество групп на потоке; 
    ХВ – размер группы животных, гол. 

осемененных и легкосупоросных свиноматок 
еру случной группы маток, а время их пребывания а потоке скла-

ии репродуктивного цикла и среднегодовое поголовье. 
Методические указания. После опре
ной группы свиней в одном цикле рассчитыва

произво довое поголовье
(ферме). 

При заполнен ивается постоянное
всех половых и возр

Постоянное колич групп сви
плексе) рассчитываю ребывания животны

 
 
 
где  Г – постоянное количество групп на потоке; 
    Е – время пребывания группы на потоке, дн.; 
    Ш – шаг ритма, дн. 

Время пребывания на потоке хряков-производителей составляет 365 дней, 
холостых свиноматок – 21, осемене

,ЕГ =  
Ш

с
– 3-7, подсосных (в зависимости от времени отъема поросят) – 26-60 д

Поросята

 на
 жи
тся 
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 на
 но

едн
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тн
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и и

т пу

0 к
а о

фер
му н
и и
годо
 (к

я пребывания взрослых
 на доращивании – 180 дней

дней

се) 
и эт
 ос
ье. 
ссч

рем

ссч
 уч
ене

ва

мпл
и. П
енн
гол
се) 

ои дс нн  г п чи  ж от х в

 
где Д – среднегодовое поголо

Размер группы холостых, 
равен разм н
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дывается из холостого периода и
Матери лы и оборудование

 условно-супоросного. 
а : счетно-вычислительная техника. 

Задание 1. Используя данные, полученные при выполнении заданий на двух преды-
тво производственных групп свиней на отоке цик-

продукции и среднегодовое  поголовье. Результаты занести в табл. 28. 

и ц а  28.  Постоянное количество  производственных групп на  
потоке и среднегодовое поголовье фермы (комплекса) 

 

 
 

личе-
 жи-

Сред-
негодо-
вое по-

дущих занятиях, рассчитать количес
ла ре

п

 
Т а б л 

 

Производственные группы ния груп-
пы на по-
токе, дн. 

ритма, 
дн. 

потоке, 
кол-во 
(2:3) 

вотных в 
1 группе, 

гол. 

головье, 
гол. 

(4×5) 

Время 
пребыва Шаг 

Произ. 
групп на 

Ко
ство-

Хряки-прозводители      
Сви  номатки холостые, осеменен-
ные и легкосупоросные 

    

Свиноматки с установленной су-
поросностью 

     

Сви

Пор

    

Рем

производстве

номатки глубокосупоросные      
Свиноматки подсосные      
Поросята-сосуны до 30-дневного 
возраста 

     

Поросята-сосуны старше 30-
дневного возраста 

     

осята на доращивании      
Молодняк 1-го периода откорма      
Молодняк 2-го периода откорма  
Взрослые свиньи на откорме      

онтный молодняк      
 

Занятие 4. Расчет потребности в помещениях при 
 поточном  свинины 

 
Цель занятия. Определить потребность в станко-местах, станках, секциях и 

помещениях для полного размещения животных при поточном производстве 
свинины. 

Методические указания. Поголовье свиней на ферме (комплексе) содер-
жится в специализированных свинарниках, в которых предусмотрены изолиро-
ванные зоны (секции). Каждая секция оборудована индивидуальными или 
групповыми станками в зависимости от технологии содержания животных:  

- хряки-производители содержатся индивидуально или группами по 3-5 голов; 
- холостые матки – группами по 10-30 голов или индивидуально;  
- матки, пришедшие в охоту, и после осеменения  2-36 дней – в индивиду-

альных станках;  
- супоросные свиноматки – группами по 11-14 голов; 
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- подсосные – в индивидуальных станках;  
- поросята-отъемыши и откормочное поголовье – группами по 25-28 голов. 
Для хряков-производителей, холостых, условно-супоросных свиноматок 

выд

вобождения секция в течение 2-7 
дней подвергается уборке, чистке и дезинфекции, после чего эту секцию снова 
за

Для р  каждой 
секции, включая время на подготовку помещения к приему очередной группы 
(санитарный период). Таким образом, мя занятости -
ся из времени пр ой отоке) ного 
периода. 

В помещениях для хряков-производителей, холостых и условно-супоросных 
свиноматок санитарный период предусматривать необяз и шаг рит-
м ой (более  то врем санитарный иод не 
ся, поскольку случка маток уплотн  7- не ле но
секция освобождается раньше на столь  дней, ольк  остается от заверше-

 д дной случной группы маток. Время пребы-
ой жно зять и го . о занятость 

станков  подсосных  будет складываться из времени содержания 
в них глубок плюс подсосный период (до отъема поросят), 
плюс время х поросят-от ыш по гнездам). Вр а 
погнездное доращивание  предусматривается в пределах 7-14 дней. Ес-
ли по ещени  вы ива рос огн  перевода 
их на ую группу (до 3,5-4-месячного возраста). В зависи-
мости от длительности  содержания поросят в див льн нках я 
пребывания щивания сокращается. Если поросята-отъемыши 
выращивают но до постанов на откорм, т поме для н  не 
преду матри

Сл довате ре  в еще ях на время ня-
тости  шаг ритма (в днях): 

 
  
где У – ко , шт.; 
      ЕП  – время занятости помещений  гр .;  
       С – время на санитарный период, дн.; 

  Ш – шаг ритма, дн. 
Количество станко-мест рассчитывают путем умн

ч и чество голов дной кции В): 

СМ = У  ХВ, 
 

еляются отдельные свинарники. Для подсосных маток, поросят-отъемышей 
и откормочного поголовья выделяются здания отдельно для каждой производ-
ственной группы. Одну секцию станков на потоке полностью занимают шаго-
вой группой маток или молодняка. После ос

полняют очередной группой животных. 
асчета потребности в помещениях определяют время занятости

вре
в эт

на 
а до

 помещений
 секции (на п

 складывает
ебывания животных 

я 
ен

и санитар

ательно. Есл
а больш  14 дней),  пер

й. С
 также 
дователь

требует-
, каждая 10 д

ко  ск о их
ния случки
вания кажд

 для

о формирования очере
 группы на потоке мо

 свиноматок
 в з 3- занятия Однак

 осупоросных маток 
на доращивание в ни

 поросят
ъем ей ( емя н

м е позволяет, то лучше ращ ть по ят п ездно до
 откорм или в ремонтн

 ин идуа ых ста , врем
их в группе дора
ся погнезд ки о щение их

с
е

вается. 
льно, для расчета пот бности пом ни ходят за

 помещения
 

 (в днях) и делят на

личество секций
 производственной уппой, дн

,
Ш

СЕ
У П +
=  

ожения найденного коли-
ества секц

 
й (У) на коли в о се (Х

 ×

 110



гд  СМ –  для единовременного содержания шаговой 
группы на по

Для расче  делят потребность в станко-местах 
(СМ) на вмест ния. 

Максимал ар ка, г
- хряки 60-200 
- хо , осе н л осные матки 264-1400 
- супоросные м 400-2000 
- подсосные ма 0-14
- поросята-отъемыши 800-1600 
- откормочное 1000-2 0 
- ремонтный мо 50 – п потр

(в зави мос ра
приятия) 

 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная т
Задание полученные при выполнении предыдущих 

заданий, опр ания ивотн  в производственных группах 
и общую зан й с учетом санитарного периода ссчита е-
обходимое к  для одновременного размещения жи-
вотных на по ротяжении одного цикла, всего станко-мест, количество 
помещений. л. 29. 
 

Т а б л ость в помещениях фермы (комплекса) 
 

дн ), 
ш
т

7)
  

по
ме
щ
ен
ия

го
л.

 

ш
т

е количество станко-мест
токе. 
та потребности в помещениях
имость одного помеще
ьная  вместимость свин ни олов: 

лостые менен ые и ус овно-супор
атки 
тки 6 4 

поголовье 
лодняк 

40
4 о 

си
ебности  
ти от разме

ехника. 

 пред-

1. Используя данные, 
еделить время пребыв

 
 ж ых

ятость помещени
оличество станков и секций
токе на п

. Ра ть н

Данные занести в таб

 и ц а  29.  Потребн

Производственные группы 

В
ре
мя

 п
ре
бы
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я 
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е

С
ан
ит
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В
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, 

, д
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2+

3)
  

. (
4/

5)
 

, 

. (
8/

9)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хряки-производители 
  

  Свиноматки холостые, осемененные 
и легкосупоросные   

Продолжение таблицы 29 
  Свиноматки с установленной супо-

росностью   
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  Свиноматки глубокосупоросные и 
подсосные   

  Поросята-отъемыш
нии

и на доращива-
   

  Молодняк и взрослые свиньи 
на откорме   

 
Занятие 5. Обоснование планировки станочного 
оборудования в свиноводческих помещениях 

 

вные конструктивно-технологические параметры 
ста

ические указания. Условия содержания животных и их продуктив-
нос

ских предприятиях 
пле

х; 
– удобство монтажа и эксплуатации зличных технологических процессов; 

в 
нормальном санитарно

– удобство технологического и но-ветеринарного  
животных; 

– м загрязнен оз о и
площади от остатков кормов и

– безвредность для людей и тных , образующих он-
нфицир ющими веществами, воздушной средой по-

 ограничивает бодное перемещение вотных, регламен-
ногом пределяет нологию танки могут пред-

ля индивидуального или группового содержания животных и 
рукцию: считанную а свободное перемещение или 

фиксирование свиней; с наземным расположением по
а); изготавливаемую полностью на машинострои-

и объединяющую строительные элементы (как правило, же-
стру и заводско изготовления. 

Цель занятия. Ознакомиться с технологическими особенностями станочно-
го оборудования для содержания различных половозрастных групп свиней. 
Научиться определять осно

ночного оборудования в свиноводческих помещениях. 
Метод
ть во многом зависят от конструктивных особенностей, внутренней плани-

ровки станочного оборудования. 
Станочное оборудование предназначено для содержания различных произ-

водственных и половозрастных групп свиней в промышленных комплексах, 
обычных хозяйствах непромышленного типа, в свиноводче

менного направления. Оно должно отвечать следующим зоотехническим и 
зоогигиеническим требованиям и обеспечивать: 

– возможность комплектации из унифицированных элементов индивиду-
альных и групповых станков при существующих и усовершенствованных тех-
нологиях на фермах и комплекса

ра
– длительную сохранность станков при эксплуатации и поддержание их 

м состоянии; 
санитар обслуживания

инимальную ность и в
 навоза; 

 живо

можность п

 соединений

лной оч стки станочной 

ся при к
такте оборудования с дези у
мещения и др. 

Каждый станок  сво  жи
тирует их поведение и во м
назначаться д

 о  тех . С

иметь различную конст рас  н
ла станка или выше уров-

ня пола помещения (клетк
тельных заводах ил
лезобетонные) и металлокон кци го 
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Для нормального роста и развития свиней, снижения стрессов у животных 
 размер станка, норма нковой площади, фро корм-

но животное

 
2

важное значение имеет ста нт 
ления и поения на од . 

При определении основных конструктивно-технологических элементов ста-
ночного оборудования нужно исходить из того, что его общая расчетная пло-
щадь не должна превышать нормативной площади, предусмотренной нормами 
технологического проектирования (табл. 30). 

 
Т а б л и ц а  30. Нормы площадей и размеры технологических элементов  

помещений основного назначения для содержания свиней 
 

Элементы помещений
Норма станко-
вой площади на 

Глубина  
элементов  

животное, м помещения, м 

Предприятия 

название назначение 

П
ог
ол
ов
ье

 н
а

эл
ем
ен
т го

л.
 

товар-
ные 

пле-
мен- товарные 

 о
ди
н 

по
ме
щ
ен
ия

, 
 ные 

племенные 

1 2 3 4 5 6 7 

Групповые Для проверяемых хряков 5 2,5 2,5 станки и хряков-пробников До 3,5 До 3,5 

 Для холостых маток и 
для маток с установлен-
ной супоросностью 

12 1,9 2,0 До 3,5 До 3,5 

 Для поросят-отъемышей 30 0,35 0,4 До 3,5 До 3,5 
 Для ремонтного  

молодняка 10 0,8 1,0 До 3,5 До 3,5 

 Для откормочного  
молодняка 30 0,8 – До 3,5 – 

 Для выбракованных ма-
ток и хряков на откорме 15–17 1,2 – До 3,5 – 

Клетки Для поросят-отъемышей 
10 0,3 – 

По габари-
там обору-
дования 

– 

 Для откормочного  
молодняка 

По габари-
там обору-10 0,6 – дования – 

 
 

Продолжение таблицы 30 
1 2 3 4 5 6 7 

Индивиду-
альные стан-

ки 

Для хряков-
производителей 1 7,0 7,0 2,5–2,8 2,5 – 2,8 
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 Для маток за 7-10 дней 
до опороса и подсосных с 
поросятами до 2 мес 

1 7,5 7,5 2,5 2,5 

 Для маток за 7-10 дней 
до опороса и подсосных с 
поросятами при раннем 1 От 5,0 

до 7
отъеме 

,0 – 2,0– 2,2 – 

Боксы Для маток холостых, 
осеменяемых и с не уста-
новленной супоросно- 1 1,2 1,4 1,9 2,0 

стью 
Проходы Кормовые, кормонавоз-

ные, поперечные и про-
дольные 

 
– 

 
– 

 
– По габари-

там обору-
дования, но 

По габа-
ритам 
оборудо-
вания, но 

не менее 1,2 не менее 
1,2 

 Эвакуационные попереч-
ные и продольные:    
   в свинарниках-ма-
точниках и свинарни

 
– 

 
– 

 
– 

1,0 1,0 
ках-

хрячниках 
    в свинарниках для по-

росят-отъемышей, ре-
 
– 

  

монтного молодняка и 
откорма 

– – 1,0 1,0 

    служебные – – – 1,0 1,0 
 

П р и м е ч а н и е. Размеры станков и проходов указаны по осям ограждений. Глубину 
станков измеряют перпендикулярно фронту кормления.  

 
Ин

 места обогрева, подкормки и логово поро-
сят

чающих возможность задавливания маткой 
пор

свиней ис-
пол

дивидуальные станки для подсосных маток с поросятами делят перегородка-
ми на части: логово и место кормления для матки, место подкормки, обогрева и ло-
гово поросят-сосунов. Конструкция перегородок внутри станка предусматривает 
фиксацию матки на время опороса, обеспечивает свободный подход поросят и ис-
ключает возможность перехода матки в

-сосунов. При использовании станков для опороса несерийного производства 
допускается содержание матки без ее фиксации на время опороса с устройством 
приспособлений внутри станка, исклю

осят-сосунов. Ограждения станков для подсосных маток устраивают решетча-
тые с просветом 4-5 см. Поперечные ограждения станков для подсосных маток 
можно также выполнять сплошными на высоту до 60 см, выше – с просветом. Ог-
раждения станков для группового содержания свиней должны быть решетчатые с 
просветом 10–12 см. Перегородки между станками в зоне дефекации 

ьзуют решетчатые, в остальной части станка – сплошные. Высота ограждений 
станков должна быть не менее: для хряков-производителей – 1,4 м, для поросят-
отъемышей – 0,8, для остального поголовья – 1,0 м.  
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Ширину служебных проходов, когда это не противоречит технике безопас-
ности, можно уменьшить до 0,7 м. 

Для отстающих в росте поросят-отъемышей размер групп должен быть не 
более 14 голов. 

е 
0,9 м, для откормочного и ремонтного молодняка – 0,8 м. 

кормлении и ло в
проходах н станковой и н о на ть
м2  соответствующем об вани пу  сод ани чн

я на полностью решетчатых полах при норме станковой площади на 
о вот ,55 

 кормления и ния ей овы ндив льные нки о
рудуют кор ками оил . Площади, за емы мушк в норму 
площади станков не . 

муш фро рмл  и поения дл иней еден  
таб 31. 

 кормушек нт кормления едел из расчета кор
ния сех с  в о сме одн вотн а од рмом Пои
предусматривают из голов на одно водопойное место или одну 
индивидуальную на ок.  постоянном упе  к сухим кор
доп каетс им о тр лов дно к мес

муш  по мо быт о- и стор ми ( нны
и дн т переднего. В ренн верх и кормушек и 
л ер м сечении могут быть  форме ,  
л   т. кормушек для  быть не менее 

 ширины и вер
 

 уч

Ширина сужения проходов для маточного поголовья должна быть не мене

При 

. При

 откормочного 
 площад
осно

 ремонт
 на од
и до

ного мо
о животн
скается

дняка 
е долж
ерж

 кормонаво
 составля
е откормо

зных 
 0,5 
ого 

орма 

поголовь
дно жи ное 0 м2. 
Для  пое  свин групп е и и идуа  ста бо-

муш  и п
входят

ками нима е кор ами, 

Размеры кор ек, нт ко ения я св прив ы в
л. 
Общую длину (фро ) опр яют мле-
 в виней дну ну – о жи ое н но ко есто. лки 

 расчета
 стан

 25-30 
При

 
дост

 
свиней мам 

ус я прин ать д ех го  на о ормо то.  
Кор ки и илки гут ь одн  дву онни спаре ми), 

меть за
ок в поп

ий бор
ечно

выше нут
 криволинейными

ие по ност
 (по

пои-
эл-  круга

ипса  и
половины

п.).  Глубина 
х по 

 влажных кормов должна  
ху. 

Т а б л и ц а  31.  Размеры кормушек в чистоте (без ета конструкций)  
и  фронт кормления и поения, см 

Ширина 

Оборудование на уровне прямоуголь-
ном и трапе- ы

со

по верху 

альном В
та

пе
ре
дн
ег
о

бо
рт
а места  

(фронт кормления 
и поения),  
не менее 

по низу при     Длина одного  

переднего цеидборта сечении 
Кормушки для сухих кормов  
(с увлажнением в кормушках): 

    

   дл 45 я хряков и маток 50 50 25 
   дл
ног

30 я откормочного и ремонт- 50 50 25 
о молодняка 

   дл 30 15 20 я поросят-отъемышей 30 
Продолжение таблицы 3

  
1 

Кор
мов

мушки для влажных кор-
: 

  

   для хряков и маток 40 30 20 45 
   для откормочного и ремонт- 40 30 20 30 
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ного молодняка 
   для поросят-отъемышей 25 20 15 20 
   для поросят-сосунов 115 10 0 15 
 

ки ны  уст  отв ос мы
зинфекции. пуск устройство ли му обеспечения 
индивидуального ф кормления. 

изготовления кормушек и поилок применяют плотные, влагонепрони-
ц и б едны я животных риалы гко поддающиеся чистке и 
дез фекц беспе ющи адку ктуру ерхност

Для поения свиней также используются клапанные автопоилки: чашечная 
самоочищающаяся П д ех групп животных), КПС .49.02.01 ля 
поросят-сосунов и ыш тст х в росте), сосковые – ПБС ля 
взрослого -1 (  поросят). 

сков ппе ) поилки уст иваю  следующ высоте, ля 
поросят-сосунов – 2  пор отъемышей на ом трубопроводе одн л-
ка – 25, др  40  и рмочн  молодня  одном о-
проводе одна другая  – 80, для маток

ри установке чашечных ок высота от п до верхн края переднего 
борта пои  до превышать: орося сунов – 1 м, для поросят-
отъемышей – 18 см, для остальных групп свиней  – 28 см. 

и групповом жан ин ковы чашечны оилки устанав-
ливают н вым полом станка у перегородок. При индивидуальном содер-
ж подсосных м сосковые поилки помещают над кормушками а-
шечные – рядом. Для поросят-сосунов поилки монтируют в противоположной 
о уш роне – над щелевой частью пола и ближе к навозному транс-
портеру. 

вотное во время нахождения в станке непосредственно соприкасается с 
полом. Свиньи в течение суток лежат 70–90 % времени. К полам предъявляются 
опр  малоте-
плопроводными, теплоемкими, донепроницаемыми, достаточ-
но прочными, стойкими против чной жидкости и дезинфици-

в.  

вочной отметки земли не 
менее чем на 0,15 м. 

Свиньи содержатся на сплошных, частично щелевых и щелевых полах. При-
менение частично-щелевых полов по сравнению со сплошными снижает на 20-
30 % затраты ручного труда по уборке станков, а щелевые полы полностью ис-
ключают ручной труд. 

При устройстве щелевых железобетонных полов для свиней ширина планок 
должна быть: для поросят-отъемышей, ремонтного и откормочного молодняка 

Кормуш  долж
До

 иметь
ается 
ронта 

ройства для ода жидк
телей кор

ти при их 
шек для 

тье и де-
разде

Для 
аемые езвр е дл мате , ле
ин ии, о чива е гл ю фа  пов ей. 

СС-1 ( ля вс -108 0 (д
отъем ей, о ающи -1 (д

поголовья
ые (ни

) и ПБП
льные

для
Со анавл т на ей см: д

5; для осят-  одн а пои
угая –

 поилка
; для ремонтного
 – 45, 

 отко
для хряков

ого ка на
 – 75. 

 труб
 – 65; 

П поил ола его 
лки не лжна для п т-со 0 с

Пр содер ии св ей сос е и е п
ад щеле

ании аток , а ч

т корм

Жи

ки сто

еделенные санитарно-гигиенические требования: они должны быть
нескользкими, во
 воздействия сто

рующих средств, не выделять вредных вещест
Поток теплоты от лежащего животного в пол (средний за первые 2 часа кон-

такта) не должен превышать нормативных значений: для свиней на откорме – 
200 Вт/м2 (170 ккал/м2 ×ч), для остальных групп –170 Вт/м2 (145 ккал/м2× ч). 

Полы проходов возвышают над уровнем планиро
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– 40-50 мм, для хряков и маток – 70 мм, ширина просветов между планками для 
хряков и маток предусматривается 26 мм, для остального поголовья – 20-22 мм. 
Для полов из других материалов ширина планок для свиней может быть умень-
шена до 35-40 мм при ширине просветов между планками 20 мм. В станках для 
опороса ширина просветов должна быть 12 мм. 

При частично щелевых полах станок имеет три зоны: кормления, отдыха на 
сплошном полу и дефекации, перекрытую решеткой. В групповых станках для 
поддержания санитарного состояния зоны отдыха решетчатый пол рекоменду-
ют устраивать ниже зоны сплошного пола на 5-7 см. 

Каналы навозоудаления, перекрытые решетками щелевого пола, располага-
ют следующим образом: при кормлении сухими кормами – в задней части стан-
ка, влажными и жидкими кормами – вдоль линии кормушек с отступлением от 
последних на 20–30 см для поросят-отъемышей и 30–40 см – для остального по-
головья. 

При применении полностью щелевых полов для подсосных маток с порося-
тами, отъемышей, ремонтного и откормочного молодняка вдоль фронта корм-
ления должна быть предусмотрена полоса сплошного пола от 15 до 30 см соот-
ветственно группе животных. 

Уклон пола в групповых станках в сторону навозного канала должен состав-
лять 5 %. При расположении кормушки перпендикулярно навозным каналам 
уклон пола может быть уменьшен до 1,5 %. 

Для  
спец те-
лей  
от ваемого пола 
должна  ее к отъему 
пор

Для обогрева и облучения поросят применяют инфракрасные лампы ИКЗ–
220

ССПО1–250–001043, ИКУФ–1, "темные" инфракрасные излучатели 
марки ОКБ–1376А, ОКБ–329 , УО–4М и другие, коврик 

ательный 5–О/ЭП–935. 
. Старкова с соавт., 1990) выпускаются 

различные типы станочного оборудования для содержания свиней в свиновод-
ческих хозяйствах (приложение 18). 

ю массу различных половозрастных групп. Ориентиро-
воч плани-
ров

 приведены в табл. 32 и 33. 
В обоснование планировочны нков для свиней положены оп-

ей планировке станка должны 
бы ические взаимосвязи 
по  и дефекации; во-

 обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных маток применяют
иальные системы локального обогрева, состоящие из лучистых обогрева
 (или) обогреваемого пола и др. Площадь обогреваемого пола принимается и

0,5 до 1,5 м2 на один станок, а температура поверхности обогре
 составлять 30° С с после пенным снижениемдующим посте

осят от маток до 22° С. 

–500 (ЗС–3), ИКЗК–220–250 без отражателей или в арматуре ОРИ–1, ОРИ–2, 
ОЭИ–500, 

6Т, ООП–50, ЭО–1–30
электронагрев

В настоящее время (по данным А.А

При проектировании и монтаже станочного оборудования необходимо учи-
тывать промеры и живу

ные данные по промерам свиней и другим показателям для расчета и 
ки станочного оборудования взяты из Инструкции по бонитировке свиней, 

норм технологического проектирования и
х решений ста

ределенные принципы и критерии. При внутренн
ть соблюдены, во-первых, его функционально-технолог
площади, размещению зон ния, отдыхакормления, пое
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вто р-
мораздачи, поения, навозоудале чении удобства обслуживания 

свинарник. 

Т х групп, см 

Во
Длина Обхват Высота Ширина 

"вг" 

Высота 

ног, "д"

Длина 

"е" 

Длина рыла 

глаз), "ж" 

Ши-

"з" 

рых, станок должен отвечать требованиям внешних связей с системами ко
ния, при обеспе

его и рациональной вписываемости в 
 
 а б л и ц а   32.  Промеры свиней различных половозрастны

 

зраст, 
мес. 

туло-
вища, 

"а"  

груди, 
"б" 

в холке, 
"h" 

груди, передних головы, (до линии рина 
глаз, 

При рож-
дении 27,3 24,7 16,9 ,7 9,5 4,5 4,4  6,4 8

1 46,8 43,3 26,7 13,4 13,4 ,7 6,5 6,4 14

2 63,8 59,9 36,8 15,6 18,3 16,6 10,0 7,4 

3 75,7 70,5 43,3 17,5 20,9 18,6 11,5 8,6 

4 89,1 78,1 47.3 19,6 22,9 20,6 13,2 10,1 

5 106,1 87,1 54,1 22,5 25,7 22,8 15,0 11,1 

6 117,8 99,7 58,0 25,4 27,6 25,3 17,5 11,2 

7 125,5 106,7 63,6 27,3 30,7 27,5 18,0 12,4 

8 138,2 109,0 67,8 32,0 32,6 28,0 19,5 12,5 

10 148,0 128,0 72,5 32,4 33,2 30,0 20,0 14,0 
Хряки 
взрослые 180,0 155,0 87,0 42,0 35,0 37,0 23,5 17,0 

Свино-
матки 

взрослые 
168,0 140,0 77,0 34,0 31,0 36,0 23,0 16,0 

 
Основными величина и, характеризующими конструктивно-техно-

лог
м

го оборудования для индивидуального содер-
жан льева с соавт., 1976; С.В. Мельни-
ков

б, м; 
- ширина станка или бокса – Вс или Вб, м; 
- глубина или длина сплошного пола логова – lс, м; 
- часть ширины решетчатого пола, на котором животное находится постоян-

но в фиксированном состоянии – lр, м; 
- ширина зоны дефекации или решетчатого пола – bр, м; 
- ширина фиксированной зоны или бокса свиноматки – bс, м; 
- ширина зоны отдыха поросят – bоп, м; 
- ширина зоны кормления поросят – bк, м; 
- высота ограждения фиксированной зоны свиноматки или бокса – Нзс, м; 
- высота ограждения зоны поросят – Нзп, м. 
 

Т а б л и ц а  33.   Исходные данные к обоснованию планировки  

ические параметры станочно
ия свиней (рис. 4), по данным А. М. Васи
а с соавт., 1979, являются: 

кса – Lc или L- глубина или длина станка или бо
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станочного оборудования 
 

Площадь,  
занимаемая жи-
вотными, см2Возраст, 

мес. 

Живая 
масса, 
кг 

Длина 
живот-
ного, 
"а+е" 

при  
стоянии 

при  
лежа-
нии 

Длина 
копыта 

(по осно-
ванию), 
см, "и"  

Ширина  
копыта  

(по основа-
нию), см, 

"к" 

Давление, 
оказывае-
мое живот-

ными 
на пол, 
кг/см2

При ро-
ждении 1,37 36,8 200 600 1,5 1,4 0,26 

1 6,30 61,5 800 1600 2,2 2,5 0,36 

2 16,60 80,4 1200 2900 2,8 3,0 0,63 

3 28,00 94,3 1600 4000 3,0 3,8 0,77 

4 42,70 109,7 2000 4900 3,2 4,3 0,97 

5 50,80 128,9 2700 6400 3,5 4,4 1,04 

6 81,90 143,1 3400 7700 4,3 4,5 1,35 

7 99,00 153,0 3900 9000 4,8 4,6 1,44 

8 115,00 166,2 4700 9900 4,8 4,8 1,59 

10 149,00 178,0 5400 12400 4,8 5,0 1,97 
Хряки 
взрос-
лые 

280,00-
340,00 225,0 8600 17500 6,0 6,3 2,36 

Свино-
матки 
взрос-
лые 

200,00-
240,00 210,0 6400 14500 7,0 6,7 1,36 

 
Длину индивидуального станка или бокса определяют по формуле: 
 

Lс = Lж + lз,  м, 
 

где Lж – максимальная длина свиноматки, м; 
 lз – запас длины станка, обеспечивающий регулировку ограничителя против 

травмирования поросят в станках для опороса свиноматок или учитывающий 
разность длины основных и проверяемых свиноматок разных пород  разных 
пород (конструктивно принимается lз = 0,35-0,45), м. 
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конструктивно-технологическая схема  
сосных свиноматок и поросят-сосунов. 

Длину сплошного пола логова станк ределяют по формуле: 

для опороса свиноматок определяют по 
формуле: 

Вс = bс + bоп + bк,  м, 
где с = 2bг; 

Рис. 4. Бонитировочные промеры свиньи и
индивидуального станка для содержания под

 

 
а оп

lс = Lж - lр,  м 
(конструктивно принимается lр = 0,3-0,4 м). 
 
Ширину индивидуального станка 

 b
 bг – ширина груди свиноматки, м. 

 

м  ,
Lc

 b nFл ⋅
=оп .  

Здесь Fл – площадь пола, занимаемая одним поросенком (боковая площадь 
тела 2

рмления для одного поросенка. 

) при лежании, м ; 
n – расчетное количество поросят в станке от одной свиноматки, гол. 
Для нормального обслуживания поросят ширина зоны отдыха станка конст-

руктивно не должна быть меньше 0,45 м: 
bк = fк ⋅ n,   м, 

где к – фронт ко f
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Ширину решетчатого пола рмуле: 
bd = lз + lр,  м. 

Высоту ограждения зоны или бокса свиноматки определяют по формуле: 
Нзс = 1,3 h,  м, 

где

Высоту ограждения зоны поросят рассчитывают по формуле: 

Ширину дверцы станка дл зоны для содержания жи-
вотных определяют по формуле: 

орудования для группового содержания 
свиней (рис. 5, 6), являются: 

- глубина или длина станка 
- ширина станка – Вс, м; 

 пола – bр, м; 
- длина сплошного ограждения станка – lос, м; 
- длина решетчатого ограждения станка – lор, м; 
- длина сплошного ограждения со стороны зоны дефекации при бесканаль-

ной гидросмывной системе удаления навоза – lзэ, м; 
- ширина прохода в зону дефекации животных при бесканальной гидро-

смывной системе удаления навоза – lп, м; 
- длина кормушки при нормированном кормлении свиней сухими, жидкими 

или влажными кормами – lк, м; 
- длина самокормушки при ненормированном кормлении свиней сухими 

комбикормами –  lск, м; 
- ширина кормушки – bк, м; 
- высота сплошного ограждения – Нсо, м; 
- максимальная высота ограждения – Нmax, м; 
- ширина дверцы станка – вд., м. 

 рассчитывают по фо

 

 h – высота животного в холке, м. 
 

Нзп ≥ 2h. 
 

я обслуживания любой 

 
вд = 2bг, м. 

 
Основными величинами, характеризующими конструктивно-техно-

логические параметры станочного об

– Lс, м; 

- глубина или длина сплошного пола логова – lс, м; 
- ширина зоны дефекации животных или решетчатого
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Рис. 5. Конструктивно-технологическая схема группового станка с совмещенной  
зоной отдыха и кормления свиней жидкими кормами: 

а – план; б – разрез при лотковой системе навозоудаления;  
в – разрез при бесканальной гидросмывной системе навозоудаления. 
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Рис. 6. Конструктивно-технологическая схема группового станка: 
а – с выделенными зонами отдыха, кормления и дефекации животных; 

б – с совмещенной зоной отдыха и кормления свиней при сухом типе кормления. 
 

Основные конструктивно-технологические параметры групповых станков 
зависят от количества животных в группе и величины удельной площади, вы-
деляемой на одно животное. Эта площадь должна соответствовать размерам 
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животного
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ределяют
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где
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 и наиболее благоприятным условиям его содержания. 
В групповых станках выделяют зону отдыха животных (логово), зону корм-

ления и зону дефекации и навозоудаления. 
При планировке станков, в которых зоной отдыха и кормления служит лого-

во, где размещается кормушка, а поение и дефекация животных производятся в
другой зоне, при кормлении свиней текучими кормами и расположении корму-

 перпендикулярно служебному проходу (рис. 5) длину или глубину их оп-
 по формуле: 

Lс = lк + bр,  м, 
 этом lс = lк, м.  
Допускается принимать Lс = lк, м, 

при этом lк = fк ⋅ n, м, 
где fк – фронт кормления одного животного. 
При этом bр = (0,7–0,8) ⋅ Lж, м. 

Максимальная длина станка не должна превышать 5,5 м. 
Ширину групповых станков определяют по формуле: 

Lc
bklknFлBc ⋅+⋅

= ,  м, 

 
 Fл – площадь лежания животного, м2. 
Длину сплошного пола lс определяют по формуле: 

bp,Lclc −=   м. 
При использовании бесканальной гидросмывной системы удаления навоза 

со стороны зоны дефекации животных предусматривается устройство защитно-
го экрана – сплошной стенки. 

Ее длину определяют по формуле: 
lзэ = Вс - bк - ln, м, 

где ln = 2вг, м. 
 
Высоту сплошного ограждения станков  формуле: 

Нсп = (1,0 -1,2) h, м. 
 
Максимальную высоту ограждения групповых станков учетом решетчатой 

части находят из выражения: 
Нmax = (1,5 - 1,6) h, м. 

Для планировки станков, в которых зоной отдыха и кормления служит лого-
во, где размещается кормушка, а поение и дефекация животных производятся в 
другой зоне, при кормлении животных сухими кормами из групповых корму-
шек или самокормушек (рис. 6б) ширину и длину их определяют по следую-
щим формулам: 

 
Вс = lск = fк ⋅ n,  м; 

 

 определяют по 

 с 

 



м.  ,
Bc

bklknFлLc ⋅+⋅
=  

Длину сплошного пола логова и сплошного ограждения станка находят по 
формуле: 

( ) м,  ,bpbkLclc +−=  
а ширину зоны дефекации животных и длину решетчатого ограждения станка – 
по формуле: 

bр = (0,7 – 0,8) ⋅ Lж, м. 
 
При планировании станков, в которых логово служит только для отдыха, а 

все остальные операции (кормление, поение, дефекация) выполняются в кормо-
навозной зоне, при кормлении животных текучими кормами или влажными 
мешанками и расположении кормушек вдоль служебного прохода (рис. 6а) ши-
рину станка определяют по формуле: 

 
Вс = fк ⋅ n + вд, м, 

 
а глубину (длину) станка – по следующей зависимости: 

 

м.  ,
Bc

bкlкnFлLc ⋅+⋅
=  

 
Длину сплошного пола lсп определяют по формуле:   

 
lсп = Lc – lкн, м, 

 
где lкн – глубина кормонавозной площадки. 

При этом  lкн  = bр + bсп + bк, м, 
где bсп – ширина сплошного пола между кормушкой и решетчатым полом, м, 
при этом lкн ≥ Lж. 

Остальные параметры этой разновидности групповых станков определяют 
по тем же формулам и зависимостям, что и для станков, в которых кормушка и 
навозный канал располагаются по разные стороны станка. 

При определении основных конструктивно-технологических параметров 
групповых станков со сплошными решетчатыми полами можно пользоваться 
формулами определения размеров станков, как первой разновидности, так и 
второй. 

Материалы и оборудование: типовые проекты зданий и сооружений сель-
скохозяйственного назначения, макеты станочного оборудования, плакаты, ри-
сунки. 

Задание 1. Изучить размеры основных технологических элементов свино-
водческих помещений и нормы станковой площади для различных половозра-
стных групп свиней. 
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Задание 2. Описать и зарисовать наиболее распространенные типы и марки 
станочного оборудования, применяемые в свиноводческих хозяйствах различ-
ных типов и размеров. 

Задание 3. Определить основные конструктивно-технологические парамет-
ры проектируемых студентами (по заданию преподавателя) индивидуальных и 
групповых станков для свиней. 

 
Занятие 6.  Построение циклограммы 

 
Цель занятия. Научиться строить циклограмму для свиноводческого пред-

приятия  с законченным циклом производства. 
Методические указания. Циклограмма – это рабочий документ, отражаю-

щий полную картину состояния каждого цеха промышленного комплекса на 
любую дату календарного года. По циклограмме можно всегда установить, ка-
кие станки заняты, какие свободны, когда освобождаются в той или иной сек-
ции. Циклограмма отражает весь цикл производства продукции на потоке, на-
чиная от случки маток и кончая выходом продукции. 

Для построения циклограммы на миллиметровой бумаге наносится с левой 
стороны вертикальная линия, а снизу – горизонтальная. На горизонтальной ли-
нии откладывается время пребывания каждой половозрастной группы живот-
ных на соответствующем участке потока, на вертикальной – перемещение 
групп из одной в другую (холостые, супоросные, подсосные матки, поросята-
отъемыши и т.д.). 

За вертикальной линией слева размещаются производственные помещения в 
такой последовательности, в какой идет их заполнение на потоке (свинарники 
для холостых, супоросных, подсосных маток и т.д.). Свинарники, предназна-
ченные для животных одинаковых половозрастных групп, объединяются в бло-
ки-цеха. В таком блоке-цехе может быть один, два или более свинарников в за-
висимости от размера фермы (комплекса) и вместимости помещений. Каждое 
помещение разбито на секции. Секция и помещение имеют свой номер. 

Свинарники-маточники (для холостых маток) располагаются снизу, а другие 
в строгой последовательности размещают выше. Поэтому построение цикло-
граммы и нанесение горизонтальных линий начинают снизу. На циклограмме 
каждой секции соответствует прерывистая горизонтальная линия. Все отрезки 
линии равны, они обозначают время пребывания шаговой группы животных в 
секции в днях.  

Каждая последующая линия располагается выше следующей вправо относи-
тельно предыдущей на один шаг ритма. Разрывы между горизонтальными ли-
ниями означают время санитарного периода. За последней горизонтальной ли-
нией внизу располагают масштаб времени в днях и месяцах (при построении 
циклограммы на миллиметровой бумаге 1 мм можно принимать за один день). 
Ниже масштаба времени указывают размер шаговых групп и время пребывания 
их в секциях. При этом надо учитывать, чтобы продолжительность репродук-
тивного периода у свиноматок должна быть кратна шагу ритма. Соблюдение 
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этого условия позволит каждой группе маток, поступающих в случку после 
отъема поросят и отдыха, снова включаться в общий поток. Период от начала 
формирования первой технологической группы холостых маток до сдачи от нее 
откормочного поголовья на мясокомбинат будет определять производственный 
цикл (рис. 7). 

В связи с многофакторностью формирования производственной ситуации 
проводить расчет производства свинины для фермы или комплекса без широко-
го использования компьютерной техники очень сложно. Существующие в на-
стоящее время программные продукты, например всемирно известной фирмы 
AgroSoft® (Дания), не адаптированы к нашим производственным условиям. По-
этому для расчета технологии производства свинины в хозяйствах различного 
типа можно использовать компьютерную программу (приложение 19), разрабо-
танную авторами данного пособия. Программа написана в офисном приложе-
нии MS Excel, в тоже время она может быть реализована на других языках про-
граммирования С++, Access и пр. 

Материалы и оборудование: миллиметровая бумага, линейка, карандаш. 
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Задание 1. Используя данные предыдущей таблицы и пояснения, изложен-
ные выше, построить циклограмму поточного производства свинины. 

 
Занятие 7. Расчет потребности в кормах и 

экономической эффективности работы свиноводческого  
предприятия 

 
Цель занятия. Освоить технику расчета годовой потребности фермы (ком-

плекса) в кормах и определить экономическую эффективность работы свино-
водческого предприятия. 

Методические указания. Годовая потребность в кормах для свиноводче-
ской фермы рассчитывается исходя из среднегодового поголовья половых и 
возрастных групп свиней и норм потребности в сутки на одну голову. В тоже 
время расчету годовой потребности в кормах должна предшествовать работа по 
разработке оптимальных  по питательности и минимальных по стоимости ре-
цептов комбикормов для различных половозрастных групп свиней.  

На основе трудов отечественных и зарубежных ученых, наших исследова-
ний по изучаемой проблеме, для расчета оптимальных рационов разработана 
компьютерная программа (приложение 20), включающая информацию о нормах 
кормления каждой половозрастной группы свиней (по 25-65 параметрам) и  
кормах. База данных  насчитывает более 280 наименований  кормов, кормовых, 
минеральных, витаминных (витамины  А, Д, Е, С, В1....В12, U, биотин, фолиевая 
кислота), вкусовых  (органические кислоты: лимонная, фумаровая, янтарная) 
добавок, премиксов и суперконцентратов различных  фирм-производителей.  

Компьютерная программа по составлению рациона написана с использова-
нием программного продукта Delphi-4.0. Программа оптимизации, в которой 
реализован симплексный метод линейного программирования, написана на 
языке программирования Visual C++ 5.0 с использованием аппаратно-
программного комплекса на базе Pentium-133. Компьютерная программа   пол-
ностью адаптирована под Windows 95. 

Для расчета экономической эффективности сначала определяют сумму 
выручки от реализации продукции. Количество реализованной продукции на-
ходят по группам молодняка, взрослому и выбракованному поголовью, вклю-
чая и производственный брак. Примерная форма расчета приведена  в табл. 34. 
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Т а б л и ц а 34. Реализация продукции и годовая прибыль 
 

Группы  животных 
Показатели молодняк взрослые выбраковка санубой Итого 

Количество продукции, ц     А 

Себестоимость 1 ц живой 
массы, руб.     Д 

Себестоимость всей продук-
ции, руб.     В 

Средняя цена реализации, 
руб.     Б 

Выручка от реализации,  
руб.     Г 

Результаты, руб.     К 
     Прибыль ( + )      
     Убытки   ( –  )      

 
Общую сумму затрат на корма  определяют умножением общего расхода 

кормов на себестоимость 1 ц кормовых единиц в хозяйстве. Зная затраты на 
корма, рассчитывают сумму всех затрат на производство продукции (В): затра-
ты на корма – 70 %, В – 100 %. Выручку от реализации продукции (Г) опреде-
ляют умножением количества продукции (А) на среднюю цену реализации (Б). 

Ориентировочная структура затрат (в %): затраты на корма – 70, заработная 
плата – 7, амортизационные отчисления – 7, отчисления на текущий ремонт – 7, 
прочие основные затраты – 9, накладные расходы – 5. 

Для определения  чистого дохода (К) из общей суммы выручки от реализа-
ции продукции (Г) отнимаются затраты на производство свинины (В). Себе-
стоимость 1 ц свинины (Д) определяется делением себестоимости всей продук-
ции (В) на количество продукции (А). 

Рентабельность производства свинины на ферме (комплексе) определяется 
путем деления чистого дохода (К) на себестоимость всей продукции (В) и вы-
ражается в процентах. 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника, примерные 
нормы нагрузки поголовья свиней на одного оператора (приложение 14). 

Задание 1. Исходя из среднегодового поголовья половых и возрастных 
групп свиней и потребности в кормовых единицах на одну голову в сутки, рас-
считать потребность в кормовых единицах на год и, зная в среднем питатель-
ность 1 кг комбикорма, определить потребность в натуральных кормах; для тех 
хозяйств, которые применяют многокомпонентные рационы (комбикорм, кар-
тофель, зеленую массу, обрат и другие корма), рассчитать их потребность исхо-
дя из примерной структуры рациона. Данные занести в табл. 35. 

 
 

Т  а  б  л  и  ц  а   35.  Расчет потребности в кормах 
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Количест-
во корма в 
сутки, к.ед.

Примерная структура 
кормов для перерасчета 
на многокомпонентные 

рационы, % 

Группа животных 
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Хряки-производители  4,3   1,03  60 20 7 13 

    Свиноматки холостые, осе-
мененные и легкосупоросные  3,5   1,03  60 30 10 - 

    Свиноматки с установленной 
супоросностью  3,8   1,03  65 25 8 2 

Свиноматки глубокосупо-
росные 

 3,0   1,05  90 - 8 2 

Свиноматки подсосные  6,5   1,05  60 28 7 5 

    Поросята-сосуны (старше  
30-дневного возраста)  0,8   1,06  65 15 3 17 

Поросята-отъемыши  1,4   1,06  65 25 4 6 

Молодняк 1-го периода  
откорма 

 2,1   1,10  72 22 4 2 

Молодняк 2-го периода  
откорма 

 3,1   1,10  70 25 5 - 

Взрослые свиньи на откорме  5,5   1,10  66 28 6 - 
Ремонтный молодняк  2,8   1,03  66 22 7 5 

 
Задание 2. Руководствуясь примерной формой расчета и ориентировочной 

структурой затрат, приведенными выше, определить чистый доход, себестои-
мость и рентабельность производства свинины на ферме (комплексе). 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какие типы специализированных хозяйств встречаются по их назначению, 
завершенности производства, обеспеченности кормами? 

2. Внутрихозяйственная специализация в свиноводстве. 
3. Что понимается под поточностью производства? Особенности цеха воспро-

изводства и откорма. 
4. Что понимается под циклом производства, шагом ритма? 
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5. Какие зоотехнические и гигиенические требования предъявляются к ста-
ночному оборудованию для содержания свиней? 

6. Что понимается под циклограммой? Методика составления циклограммы. 
7. Особенности производства свинины на промышленной основе. 
8. Основные принципы реконструкции свиноводческих ферм под интенсив-

ную технологию. 
  

Тема  5.  ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА И ОТКОРМ СВИНЕЙ 
 

Занятие 1. Разработка технологии воспроизводства 
и помесячного оборота стада свиней для  

хозяйства с конкретным объемом продукции 
 

Цель занятия. По заданному объему продукции (свинины .... .... ц) рассчи-
тать потребность в поросятах, свиноматках, хряках. 

Разработать зоотехнические параметры для воспроизводства стада, соста-
вить план случек и помесный оборот стада свиней. 

Методические указания. Занятие проводится под руководством преподава-
теля. По заданию преподавателя студент определяет зоотехнические параметры 
уровня интенсификации и рассчитывает количество поросят для хозяйства, оп-
ределяет  потребность в основных свиноматках, проверяемых, ремонтных 
свинках и хряках-производителях. Нормативные параметры приведены в табл. 
36. 

После определения зоотехнических параметров рассчитывают потреб-
ность в поросятах, свиноматках основных, проверяемых, ремонтных свинках, 
хряках-производителях, ремонтных хрячках для хозяйства по методике, изло-
женной в теме 4, занятие 1.  

 
Т а б л и ц а 36.  Примерные нормативы уровня  

интенсификации свиноводства 
 

Показатели Параметры 

Количество опоросов от основной матки в год 1,8-2,2 
Количество опоросов от проверяемой матки в год 1 
Количество поросят от свиноматки на 1 опорос, гол.;  
    - основной 9-11 
    - проверяемой 7-9 
Отъем поросят в возрасте, дн. 26-60 
Живая масса поросят при отъеме, кг 6-18 
Живая масса поросят при  постановке на откорм, кг 35-40 
Отход поросят в подсосный период, % 5-6 

Продолжение таблицы 36 
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Отход поросят в период доращивания, % 3-5 
Отход молодняка за период откорма, % 1-3 
Среднесуточный прирост поросят-сосунов, г 250-300 
Среднесуточный прирост молодняка на доращивании, г 340-480 
Среднесуточный прирост свиней на откорме, г 500-800 
Прохолост свиноматок, % 15-25 
Неблагополучные опоросы, % 5-10 
Ежегодная выбраковка маток и хряков, % 25-40 
Подготовка маток к случке, дн. 5-28 
Возраст свинок при назначении в случку, мес 9-10 
Возраст хрячков при назначении  в случку, мес 11-12 
Потребность в ремонтном молодняке (% от числа проверяемых свиноматок) 
в возрасте:  

   - до 6 месяцев 150-200 
   - с 6 месяцев до случки 120-150 
Соотношение в стаде:  
   - маток основных к проверяемым от 1:0,5 до 1:2 

   - хряков основных к проверяемым от 1:0,5 до 1:1 

Живая масса 1 головы молодняка, снимаемой с откорма, кг 100-120 
Живая масса 1 головы взрослых свиней, снимаемых с откорма, кг 180-200 
Производство свинины в год на 1 основную свиноматку, ц 15-20 
 

Помесячный оборот стада свиней начинают составлять с организации случ-
ки свиноматок. Сроки проведения случек и опоросов определяются конкретны-
ми условиями хозяйства. Наиболее рациональной системой следует считать 
круглогодовые туровые опоросы маток, а на мелких фермах – сезонно-туровые. 

В условиях Нечерноземной зоны России при сезонно-туровых опоросах 
первый  опорос от основных маток планируют на декабрь–февраль, второй – на 
июнь–август. Опоросы проверяемых маток проводят в апреле-июне. 

При составлении плана случек в конкретном хозяйстве из первичного  зоо-
технического учета берется фактическая случка свиноматок прошлого года 
(сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). Все данные о поголовье стада свиней за-
носятся в форму по следующим группам: хряки-производители, свиноматки ос-
новные, свиноматки проверяемые, поросята до 2 месяцев, поросята от 2 до 4 
месяцев, ремонтный молодняк, откормочное поголовье. 

Имея данные о случке свиноматок за предыдущие четыре месяца, планиру-
ют случку свиноматок на остальные месяцы до конца года и опоросы в текущем 
году. Молодняк перемещают из одного месяца в другой с учетом отхода, про-
дажи и другого выбытия животных из стада. К примеру, с графы “январь” по-
росята перемещаются в графу “февраль” в возрасте от 1 до 2 мес. За период вы-
ращивания поросят-сосунов отход планируется 5–6 %. В последующем разделе 
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учитывается  движение 2–4-месячного молодняка. Отъемышей в 2-месячном 
возрасте переводят в группу 3–4, минусуя отход за данный месяц. 

В 3,5-4-месячном возрасте молодняк переводят в группу ремонта. Поступ-
ление  в группу ремонтного молодняка и выбытие из нее записывается в одном 
и том же месяце. На следующий месяц эта группа сдвигается на один месяц 
вправо. В 6-месячном возрасте проводят браковку ремонтных свинок (25 % от 
числа выделенных) и ставят на откорм в том же месяце. Остальные ремонтные 
свинки переводятся в последующие возрастные группы и после случки в 9–10-
месячном возрасте поступают в группу проверяемых маток. Излишки поголо-
вья сдают на мясо. 

Перевод записывают сначала в расходную строку “Перевод в группу прове-
ряемых маток” и в этом же месяце заносят в строку “Поступление из ремонтно-
го молодняка”. 

Для составления движения откормочного поголовья учитываются возрас-
тные группы свиней на откорме, стоящие в графе "январь".  

 
В графу “Постановка на откорм” заносится все поголовье, предназначенное 

для откорма. При движении откормочного поголовья в соответствующие воз-
растные группы поступает ремонтный молодняк после выбраковки, а также 
проверяемые, основные матки и хряки после выбраковки. Проверяемые свино-
матки формируются после плодотворной случки ремонтных свинок (на сле-
дующий месяц после планируемой случки за минусом планируемого их прохо-
лоста). После отъема поросят проверяемые матки бракуются, за исключением 
поголовья, предназначенного для перевода в группу основных свиноматок. 

Одновременно на выбраковку планируют основных свиноматок исходя из 
годового плана их браковки. Взамен выбракованных основных свиноматок в 
этот же месяц после отъема поросят вводят такое же поголовье проверяемых 
свиноматок. 

Отбор ремонтных свинок производят пропорционально из каждого опороса 
основных маток (при равномерных опоросах) и из опоросов первых 4 месяцев 
года (сезонные опоросы). Общее количество отобранных свинок должно быть 
равно плану их выращивания с возраста двух месяцев. Ремонтных хряков поку-
пают в племенных хозяйствах в количестве, равном их наличию на начало года. 
При равномерных опоросах хряков можно покупать в один или несколько 
приемов в любой месяц года. При сезонных опоросах хрячков целесообразно 
покупать  в июне—июле  с расчетом использования их в случке к концу года. 

Бракуют хряков-производителей обычно после бонитировки в августе—
октябре планируемого года. Взамен выбракованных хряков-производителей в 
основное стадо вводят такое же количество ремонтных хрячков. 

После завершения движения поголовья  по месяцам подсчитывают итоги за 
год по всем строкам. 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника, данные по 
хозяйству, примерная структура стада свиней (приложение 15). 
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Задание 1. Определить и занести в табл. 37 зоотехнические параметры, при-
нятые к расчету, или использовать данные поточного производства свинины 
(тема 4). 

Задание 2. По заданному объему продукции рассчитать потребность в порося-
тах, свиноматках, хряках и других группах свиней, разработать план случек. 

Задание 3. Составить помесячный оборот стада свиней. 
 

Т а б л и ц а  37.  Зоотехнические параметры 
 

Показатели Параметры, принятые к 
расчету 

1 2 
Количество опоросов от основной матки в год  
Количество опоросов от проверяемой матки в год  
Количество поросят от свиноматки на 1 опорос, гол.:  
   - основной  
   - проверяемой  
Отъем поросят в возрасте, дн.  
Живая масса поросят при отъеме, кг  
Живая масса поросят при  постановке на откорм, кг  
Отход поросят в подсосный период, %  
Отход поросят в период доращивания, %  
Отход молодняка за период откорма, %  
Среднесуточный прирост поросят-сосунов, г  
Среднесуточный прирост молодняка на доращивании, г  
Среднесуточный прирост свиней на откорме, г  
Прохолост свиноматок, %  
Неблагополучные опоросы, %  
Ежегодная выбраковка маток и хряков, %  
Подготовка маток к случке, дн.  
Возраст свинок при назначении в случку, мес.  
Возраст хрячков при назначении  в случку, мес.  

Потребность в ремонтном молодняке (% от числа проверяемых 
свиноматок) в возрасте: 

 

   - до 6 месяцев  
   - с 6 месяцев до случки  
Соотношение в стаде:  
   - маток основных к проверяемым  
   - хряков основных к проверяемым  
Живая масса 1  головы молодняка, снимаемой с откорма, кг  

Живая масса 1 головы взрослых свиней, снимаемых с откорма, кг  

Производство свинины в год на 1 основную свиноматку, ц  
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Занятие 2. Составление годового оборота стада свиней 
 
Цель занятия. Составить годовой оборот стада свиней. 
Методические указания. Занятия проводят в аудитории под руководством 

преподавателя. Для составления годового оборота стада свиней студент исполь-
зует данные из помесячного оборота. 

В графе “Поголовье на начало года” (табл. 38) проставляется фактическое 
поголовье и его живая масса по состоянию на начало года. Аналогично про-
ставляется  поголовье на конец года. При расширенном воспроизводстве стада 
поголовье на конец года может быть увеличено. Движение поголовья прово-
дится по приходной части и расходной. 

При стабильном стаде, т.е. при одинаковом поголовье на начало и конец го-
да, приходная часть должна быть равна расходной части. 

Все данные  о движении поголовья, приросте живой массы за год заносятся 
в форму. 

 
Т а б л и ц а  38.  Годовой оборот стада свиней (законченный оборот) 

 

Приход, гол./ц Расход, гол./ц 
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группы 

П
ог
ол
ов
ье

 н
а 
на
ча
ло

 г
од
а,

 г
ол

. 

пр
ип
ло
д 

пр
их
од

 

пе
ре
во
д 
из

 д
ру
ги
х 
гр
уп
п 

ит
ог
о 

пе
ре
во
д 
в 
др
уг
ие

 г
ру
пп
ы

 

ре
ал
из
ов
ан
о 
на
се
ле
ни
ю

 

от
хо
д 

ре
ал
из
ов
ан
о 
на

 м
яс
о 

ит
ог
о 

П
ог
ол
ов
ье

 н
а 
ко
не
ц 
го
да

, г
ол

./ц
 

В
ал
ов
ой

 п
ри
ро
ст

, ц
 

Хряки основные     
Хряки проверяемые     
Матки основные     
Матки проверяемые     
Поросята-сосуны     
Поросята-отъемыши     
Животные на откорме:     
  - молодняк     
  - матки основные     
  - матки проверяемые     
  - брак ремонтного  
молодняка 

    

Ремонтный молодняк     

 
Материалы и оборудование: счетно-вычислительная  техника. 
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Задание 1. Используя данные из помесячного оборота стада, составить го-
довой оборот стада свиней и расчеты занести в табл. 38. 

 
 

Занятие 3. Составление схемы подкормки поросят-сосунов 
 

Цель занятия. Составить схему подкормки поросят-сосунов по заданным па-
раметрам: отъем … дн., живая масса поросят при отъеме ... кг. 

Методические указания. Задание выполняется в аудитории под руково-
дством преподавателя и выдается каждому студенту индивидуально (см. табл. 
41). При отъеме поросят в 60-дневном возрасте устанавливается расход цельно-
го и снятого молока,  концентрированных и сочных кормов за период выращи-
вания их до 2-месячного возраста. 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника, таблицы пи-
тательности кормов, примерная схема подкормки поросят-сосунов (табл. 39), 
состав и питательность комбикорма (табл. 40), задания по расходу кормов 
(табл. 41). 

 
 

Т а б л и ц а  39.  Примерная схема подкормки поросят-сосунов 
(на 1 голову в сутки) 

 

Корма, г. 

Возраст, дн. молоко цельное 
(ЗЦМ) 

смесь концентратов 
(комбикорм) обрат сочные и 

зеленые 

6—10 50 50 – – 

11—20 175 50 200 20 

21—30 300 200 300 30 

31—40 – 335 500 100 

41—50 – 600 700 150 

51—60 – 800 800 200 

Всего за 2 мес., кг 5,0 20 25 5,0 
 

 
 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  40.  Состав и питательность комбикорма 
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для поросят-сосунов 
 

Состав рецепта % 

Кукуруза 20,0 

Ячмень без пленки 30,0 

Шрот соевый 9,0 

Отруби пшеничные 20,0 

Рыбная мука 4,0 

Мука травяная 2,0 

СОМ 6,0 

Дрожжи кормовые 3,0 

Сахар 1,0 

Жир кормовой 1,3 

Дикальцийфосфат 1,1 

Мел 0,7 

Соль  0,4 

Лецитин  0,5 

Премикс КС-3 1,0 

ИТОГО 100,00 

В 1 кг содержится:  

сырого протеина, г 185 

переваримого протеина, г 152 

сырой клетчатки, г 42,0 

сырого жира, г 40,0 

кормовых единиц 1,18 

обменной энергии, МДж 11,41 

метионина+цистина, г 8,0 

лизина, г 9,8 

триптофана, г 2,3 

кальция, г 10,0 

фосфора, г 9,15 

 
 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  41.  Задания по расходу кормов на выращивание поросят  
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до 2-месячного возраста 
 

Корма, кг 

Вариант 
молоко цельное 

(ЗЦМ) 
смесь концентратов 

(комбикорм) обрат сочные и 
зеленые 

1 4 18 28 6 
2 6 19 26 4 
3 5 17 30 6 
4 3 20 27 5 
5 4,5 19 28 3,5 
6 3,5 21 25 4,5 
7 5,5 16 24 5 
8 6,5 18 23 5,5 

 
Задание 1. Составить схему подкормки поросят-сосунов для товарной сви-

новодческой фермы (табл. 42). 
 

Т а б л и ц а  42.  Схема подкормки поросят-сосунов для товарной 
свиноводческой фермы 

     
На 1 голову в сутки, г Содержится 

Возраст, дн. молоко 
цельное 
(ЗЦМ) 

смесь концен-
тратов (комби-

корм) 
обрат 

сочные и 
зеленые 
корма 

корм.. ед., 
кг 

переваримого 
протеина, г 

6—10     

11—20     

21—30     

31—140     

41—50     

51—60     

Всего за 2 мес., кг     

 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие 4. Составление схемы зеленого конвейера для свиней 
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Цель занятия. Овладеть методикой составления схемы зеленого конвейера 
для свиней. 

Методические указания. Задание выполняется в аудитории под руково-
дством преподавателя с использованием данных табл. 43, 44. При планирова-
нии урожайности зеленых кормов следует учитывать, что свиньи поедают  
только молодые растения, поэтому выход зеленой массы из таких участков бу-
дет ниже фактической урожайности в фазе бутонизации. 

 
Т а б л и ц а  43.  Примерная схема зеленого конвейера 

 
Сроки 

использования Культура Сроки сева Урожай-
ность, ц 

начало конец 

Суходольные пастбища  70-80 Май Октябрь 

Озимый рапс Прошлого года 100-130 Май До замороз-
ков 

Озимая рожь с озимой викой Прошлого года 100-120 С 10 мая Конец мая 

Клевер или люцерна  
1-го укоса Прошлого года 100-120 С 10 мая По 15 июня 

Клевер или люцерна  
2-го укоса Прошлого года 90-110 С 1 июля По 15 авгу-

ста 

Викогорохово-овсяная смесь 
первого срока сева Начало мая 100-120 Июнь Июль 

Викогорохово-овсяная смесь 
второго срока сева Конец мая 80-100 Июнь Август 

Кормовой люпин Конец апреля 150-170 Начало 
июля Конец июля 

Бобово-злаковые мешанки по-
сле озимой ржи на зеленый 
корм 

Начало июня 80-100 Август Октябрь 

Кормовая капуста Начало июня 250-300 Сентябрь Октябрь 

Ботва кормовой или сахарной 
свеклы Конец апреля 80 Октябрь Октябрь 

 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  44.  Примерная потребность в зеленой массе 
одной головы свиней в сутки 
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Группа Требуется зеленой массы, кг 

Хряки при интенсивном использовании 6—8 

Хряки при умеренном использовании 8—10 

Свиноматки в первой половине супоросности 10—12 

Свиноматки во второй половине супоросности 6—8 

Подсосные свиноматки 8—10 

Ремонтный молодняк 8-12 мес. 6—8 

Молодняк в возрасте 4-8 мес. 3—5 

Молодняк на откорме 5—6 

Поросята-отъемыши 1—2 

Взрослые свиньи на откорме 8—10 
 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника, помесячный 
оборот стада свиней. 

Задание 1. Составить схему зеленого конвейера для свиней, используя по-
месячный оборот стада и примерную схему чередования и урожайности посев-
ных культур. Определить потребность в зеленой массе и посевных площадях. 
Подобрать наиболее подходящие  культуры зеленого конвейера, определить 
очередность и сроки их использования. Данные занести в табл. 45–46. 

 
Т а б л и ц а  45.  Потребность в зеленых кормах для свиней на 

летний период (с мая по октябрь) 
 

Культу-
ра 

Хряки-
производи-

тели 

Свиноматки 
супоросные 
и холостые 

Свиноматки 
подсосные 

Поросята-
отъемыши 

Ремонтный 
молодняк 

Требуется зе-
леной  

массы, ц 

   Май    
   Июнь    
   Июль    
   Август    
   Сентябрь    

 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  46.  Схема зеленого конвейера 
 

 141



Куль-
тура 

Время 
сева, 
мес. 

Время 
исполь-
зования, 
мес. 

Продолжи-
тельность 
использова-
ния, дн. 

Суточная по-
требность в 
зеленой мас-

се, ц 

Общая 
потреб-
ность, ц 

Урожай-
ность, 
ц/га 

Площадь 
посева, 
га 

        
        
        

 
 
 

Занятие 5. Составление плана и расчет эффективности 
откорма свиней 

 
Цель занятия. Освоить методику составления годового плана откорма сви-

ней, научиться сравнивать эффективность откорма свиней различной интенсив-
ности. 

Методические указания. В плане откорма проставляется численность по-
головья на начало года и живая масса различных групп свиней. По каждому ме-
сяцу делают движение поголовья, которое будет поставлено на откорм и снято 
с откорма. Учитывают живую массу животных. Данные для составления годо-
вого плана откорма свиней используют из помесячного оборота стада. 

Расчет эффективности откорма свиней производят путем сравнения затрат 
на содержание и кормление животных при малоинтенсивном и интенсивном 
откорме. 

Материалы и оборудование: счетно-вычислительная техника, данные по-
месячного оборота стада. 

Задание 1. Используя данные помесячного оборота стада свиней, составить 
годовой план их откорма. Результаты занести в табл. 47. 

Задание 2. На примере откармливаемого молодняка от 30 до 100 кг живой 
массы при разном среднесуточном приросте определить продолжительность 
откорма (дней); общий расход корма (кормовых единиц); затраты корма на 1 кг 
прироста; себестоимость прироста, количество свинины, полученной на 100 
корм.ед.; количество свинины, полученной с 10 м2 площади станка в течение 
года при разной интенсивности откорма молодняка (при средней площади 
станка на одну голову в течение года 0,8 м2). По всем расчетным показателям 
определить разницу между интенсивным и малоинтенсивным откормом (табл. 
49). Полученные результаты привести в прилагаемых формах (табл. 48, 49). 

 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  47.  Годовой план откорма свиней 
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Поставить на откорм Снять с откорма 

молодняк 
прове-
ряемых 
маток 

взрослых 
маток молодняк 

проверяе-
мых 
маток 

взрослых 
маток 

Месяц 
го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

го
ло
в 

ж
ив
ая

 м
ас
са

 

В
се
го

 р
еа
ли
зо
ва
но

 с
ви
ни

-
ны

 в
 ж
ив
ой

 м
ас
се

 

На 1.01 состо-
ит на откорме 

     

Январь      
Февраль      
Март      
Апрель      
Май      
Июнь      
Июль      
Август      
Сентябрь      
Октябрь      
Ноябрь      
Декабрь      
Итого:      

 
Себестоимость 1 ц прироста свиней на откорме (С) находят исходя из за-

трат кормовых единиц на 1 ц прироста (З.к.ед.), себестоимости 1 ц корм.ед. 
(С.к.ед.) и доли затрат на корма в себестоимости прироста свиней (З.к.ед.). 

 
 

где З.к.ед. принимать за 60–75 %. 
 
 
 
 
 

Т а б л и ц а  48.  Продолжительность откорма и общая 
потребность в кормовых единицах 

,% 100
З.к.ед.

С.к.ед.З.к.ед.C ⋅
×

=



 
Малоинтенсивный откорм Интенсивный откорм 

Требуется к.ед. на 
одну голову, кг 

Требуется к.ед.       
на одну голову, кг 

Живая  
масса, кг 

С
ре
дн
ес
ут
оч
ны

й 
пр
ир
ос
т,

 г
 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
от
ко
рм

а,
 д
н.

 
в сутки за весь 

период 

С
ре
дн
ес
ут
оч
ны

й 
пр
ир
ос
т,

 г
 

П
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
от
ко
рм

а,
 д
н.

 

в сутки за весь 
период 

30-40 250  1,35  400  1,80  

41-50 300  1,60  500  2,30  

51-60 300  1,78  500  2,40  

61-70 300  1,89  500  2,55  

71-80 400  2,34  600  3,01  

81-90 400  2,41  600  3,09  

91-100 400  2,60  600  3,35  

В среднем         
 
 
 

Т а б л и ц а  49.  Эффективность интенсивности откорма молодняка  
свиней 

  

Сколько можно  
получить свинины 

Показатели 

С
ре
дн
ес
ут
оч
ны

й 
пр
и-

ро
ст
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ас
сы

, г
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 р
ас
хо
д 
ко
рм

о-
вы

х 
ед
ин
иц

 н
а 
пл
ан
и-

ру
ем
ы
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т,
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г 

За
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ат
ы
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ор
ма

 
на

 1
 к
г 
пр
ир
ос
та

, к
.е
д.

 

С
еб
ес
то
им

ос
ть

 1
 ц

 
пр
ир
ос
та

, р
уб

. 

на 100 
к.ед. 

с 10 м2 
площади 
станка в 
течение  
года 

Малоинтенсивный откорм        

Интенсивный откорм        

Разница        

Заключение        

 
 
 

Вопросы для самостоятельной работы 
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1.  Что понимается под структурой стада свиней? 
2.  В чем заключается подготовка хряков и свиноматок к случке? Режим ис-

пользования хряков. 
3.  Как выявить свиноматку в охоте? Половой цикл свиноматки. Сроки и крат-

ность осеменения. 
4.  Какими методами можно определить супоросность свиноматки? В чем за-

ключается подготовка свиноматки к опоросу? Проведение опороса. Фор-
мирование гнезд. 

5.  В чем заключается интенсификация использования свиноматок? 
6.  Как правильно отнять поросят и дорастить их до постановки на откорм или 

перевода в группу ремонта? Технология выращивания ремонтного молод-
няка. 

7.  Какие питательные вещества и в какой степени перевариваются у свиней в 
ротовой полости, желудке, тонком и толстом кишечнике? Место всасыва-
ния питательных веществ и время прохождения корма через пищевари-
тельный тракт. 

8.  Потребность в питательных веществах и особенности структуры рационов 
для свиней различных возрастных групп, физиологического состояния и 
хозяйственного использования. Какие породы свиней максимально ис-
пользуют азот корма? 

9.  Система кормообеспечения свиней с учетом их возраста, физиологическо-
го состояния на предприятиях различных типов и мощности. 

10.  Как повысить биологическую полноценность и поедаемость концентриро-
ванных, сочных, зеленых и грубых кормов для свиней? 

11.  Почему лагерное содержание является неотъемлемым условием племенно-
го свиноводства? Лагеря для свиней и системы кормления и содержания 
животных в лагерях. 

12.  Как оценить эффективность работы свиноводческих хозяйств разного ти-
па? Из чего складывается себестоимость свинины и пути ее снижения? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР 
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Подведением итогов освоения курса “Свиноводство” являются деловые иг-
ры, которые позволяют приобрести навыки самостоятельного мышления сту-
дентов. Различные типоварианты деловых игр являются неотъемлемым элемен-
том подготовки специалистов в Дании, Великобритании, Германии, Франции, 
США и других стран. 

Начальной фазой подготовки к проведению деловой игры является разра-
ботка сценария и методических указаний, подбор необходимой справочной и 
методической литературы. 

Сценарий, на наш взгляд, должен составляться на основе следующих поло-
жений: 

- обоснование цели; 
- формирование проблемной ситуации; 
- постановка задач участникам игры; 
- важность рассматриваемых проблем для производственной деятельности 

хозяйства. 
Деловая игра проводиться во время аудиторных занятий или во внеауди-

торное время. Ее целесообразно проводить, разделив группу студентов на два 
подразделения. Первое включает в себя 2-3 игровые подгруппы и имитирует ра-
боту группы  зооспециалистов хозяйства. Второе – жюри в составе 4-5 человек, 
которое имитирует работу руководящего органа хозяйства, правления колхоза, 
совета трудового коллектива или директора совхоза. 

Практика свидетельствует о неплохой результативности при организации 
работы групп “парами”. В этом случае подготовка решений по предложенному 
заданию для одной группы обсуждается с группой-партнером. Конечно, подбо-
ром таких групп должны заниматься сами студенты перед началом игры. Роли 
(должности) в подгруппах игроки распределяют самостоятельно, без участия 
преподавателя. 

На расчетном этапе каждый участник игры согласно распределенной долж-
ности, уясняет и решает конкретную проблему, поставленную руководителем 
подгруппы на основании зоотехнических, экономических расчетов, анализа ли-
тературных источников и принимает свое обоснованное решение. 

На заключительном этапе в дискуссионной форме он защищает свое реше-
ние перед другими участниками, что вызывает состязательность в выборе и 
обосновании оптимальных решений. Руководитель подгруппы оценивает каче-
ство выполнения задания, аргументированность предлагаемых решений, в 
письменном виде оформляет результаты работы и, представляя интересы под-
группы, выступает от ее имени перед жюри. 

Совместное решение (основной группы и группы-партнера) также оформля-
ется в письменном виде и должно иметь краткое и четкое обоснование. 

Жюри (группа руководства) анализирует и обобщает поступающие решения 
(согласованные и несогласованные), принимает свое решение, выносит его на 
обсуждение участников игры. В задачу этого обсуждения входит согласование 
разных подходов к одним и тем же ситуациям, принятие наиболее правильного 
решения. Обсуждение проводится в форме защиты группами своих решений и 
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обмена мнениями между участниками игры. В ходе обсуждения участники с 
целью получения необходимой консультации могут поставить перед препода-
вателем вопросы, оказавшиеся спорными. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будет выработан оптимальный 
или окончательный вариант решения задачи. В заключение жюри с участием 
преподавателя подводит итоги игры: анализирует активность работы отдельных 
участников, правильность выполнения расчетов, обоснованность принятых ре-
шений. По сумме набранных баллов определяются  команды-победительницы. 
По занимаемым командами местам можно выставить оценки их членам. 
 

Оценка участников игры в баллах (max—5, min—0): 
 
1. Качество выполнения задания, четкость и полнота заполнения  
документации 

 
0...1 

2. Новизна, реальность, аргументированность предлагаемых реше-
ний и ответов 

 
0...1 

3. Эрудиция специалиста, способность ориентироваться в реальной 
производственной ситуации 

 
0...1 

4. Знание новейших технологий и предложение оригинальных идей 
и решений 

 
0...1 

5. Умение использовать необходимую литературу 0...1 
Общая оценка:  

отлично . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4…5
хорошо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3…4
удовлетворительно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2…3
неудовлетворительно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0…2
 

Например, преподаватель ставит задачу: “Обосновать наиболее опти-
мальную живую массу свиней при реализации на мясо”. 

Староста группы (по желанию студентов) делит группу, состоящую из 12 
человек, на 2 подгруппы по 4 человека и жюри. В подгруппах выбирается руко-
водитель-координатор, который распределяет должности, задания участвую-
щим в игре. Затем каждый из участников на основании анализа литературных 
источников, расчетов предлагает свой вариант решения задачи. 

Обобщив предложения участников игры и выработав общее решение, руко-
водитель-координатор первой подгруппы представляет жюри следующую ин-
формацию. На выбор конечной живой массы откармливаемых свиней сущест-
венно влияют рыночные, розничные и закупочные цены, возможности получе-
ния свинины в расчете на 1 голову, а также спрос населения. Последний, как 
известно, ориентируется преимущественно на нежирную свинину, получаемую 
при откорме свиней до живой массы 80–105 кг. Однако специалисты и практи-
ки единодушны в том, что откорм свиней выгоднее производить до более высо-
кой живой массы –120–130 кг. Убойная масса свиней находится в прямой зави-
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симости с убойным выходом. Так, если при убое свиней массой 90–100 кг вы-
ход свинины равен 73 %, то при убое массой 120–130 кг – 75–80 %. Вместе с 
тем  у животных разного типа продуктивности (беконные, мясные, мясосаль-
ные, сальные) различны и затраты корма на прирост. Особенно возрастают за-
траты корма у свиней сального типа, так как в составе их прироста больше вы-
сококалорийного жира, чем у животных мясного типа. При расчете эффектив-
ности откорма свиней до разной живой массы необходимо учитывать все затра-
ты на получение и выращивание животного с учетом содержания маточного 
стада. До постановки на откорм в среднем затрачивается 200 корм.ед. на голо-
ву. За период откорма до живой массы 100 кг еще требуется животному около 
400 к.ед. Таким образом, за весь период содержания свиньи  с учетом всего рас-
хода кормов затрачивается 600 корм.ед., или 6 корм.ед.на 1 кг массы. К приме-
ру, убойный выход у свиней массой 100 кг равен 73 %. В таком случае выход 
свинины составит 73 кг. На 1 кг убойной массы будет затрачено 8,22 корм.ед. 
(600/73кг). При откорме свиньи до живой массы 120 кг будет дополнительно 
израсходовано 150 корм.ед., а всего – 750 (600 + 150). В этом случае затраты на 
1 кг живой массы составят 6,25 корм.ед.. – на 0,25 корм.ед. больше, чем при от-
корме до живой массы 100 кг. В связи с тем, что убойный выход у свиней мас-
сой 120 кг увеличивается до 75 % и более, убойная масса составит 90 кг. На 1 кг 
убойной массы будет израсходовано 8,33 к.ед. (750/90), т.е. меньше, чем при 
откорме свиней до массы 100 кг. Однако выход мяса в расчете на одну голову 
возрастает на 17 кг и более, т.е. больше, чем на 23 %. 

Руководитель-координатор второй подгруппы представляет жюри следую-
щую информацию. К примеру, живая масса свиней, реализуемых на мясо, по-
высилась на 17 кг (со 103 до 120 кг).  Проанализируем эффект, получаемый в 
результате этого: 

1) увеличение производства свинины; 
2) экономия материальных и денежных средств на строительство свинарни-

ков; 
3) экономия белковых кормов на выращивание молодняка и содержание ма-

точного поголовья. 
К  негативным последствиям следует отнести: 
1) значительное уменьшение (до 17 %) поставок беконной свинины. 
2) переуплотнение помещений для откорма, поскольку площадь станка рас-

считана  на подсвинков живой массой 112 кг. 
Чтобы уменьшить негативное воздействие, можно реализовывать примерно 

20 % молодняка живой массой 80–105 кг, который может идти в переработку на 
бекон. Оставшихся животных продолжать откармливать до достижения ими 
живой массы 120 кг, что позволит повысить среднесуточный прирост в расчете 
на 1 голову на 90 –100 г и, следовательно, компенсировать недобор свинины. 

 
Могут быть предложены другие варианты решения этой задачи. 

Жюри анализирует правильность выполнения расчетов, обоснованность 
принятых решений и определяет наиболее оптимальное. После чего выставля-
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ется балл каждой команде. Команда, набравшая большее количество баллов, 
становится победительницей. 

Аналогичным образом предусматривается решение других задач. 
Задачи для деловых игр составлены в соответствии с программой курса 

“Свиноводство”. 
 

Задачи для деловых игр 
 

1.  Свиньи обладают ценными биологическими качествами (высокой плодови-
тостью, молочностью, откормочными и мясосальными качествами). Однако 
производство свинины в одних хозяйствах организовано интенсивно,  в дру-
гих – экстенсивно. Чем это можно объяснить? Какими показателями харак-
теризуется интенсивность производства свинины на ферме? Почему хозяй-
ства с экстенсивным ведением свиноводства получают, как правило, жир-
ную свинину, а с интенсивным – мясную (беконную)? 

2.  От свиней крупной белой породы в равных условиях получено разное коли-
чество продукции. Какие факторы могут влиять на этот показатель? По ка-
ким параметрам можно прогнозировать высокую продуктивность  племен-
ных животных и предназначенных для откорма? Какие критерии оценки 
применяются для этих целей? 

3.  На свиноводческом комплексе мощностью 12 тыс. голов свиней в год себестои-
мость продукции составила 140 у.е., на традиционной колхозной ферме (3 тыс. го-
лов) – 150 у.е., на свиноводческом комплексе мощностью 108 тыс. голов свиней в 
год – 94 у.е., т.е. с укрупнением ферм снижается себестоимость продукции. Дать 
обоснование основных факторов, влияющих на этот показатель. Какие проблемы 
остаются нерешенными на фермах промышленного типа и как они могут быть 
решены? На каких фермах будет лучше качество свинины: на крупных или мел-
ких с выгульным содержанием и почему? 

4.  В хозяйствах района работает три свиноводческих комплекса мощностью 12 
тыс. голов каждый. В каждом из них ремонт стада осуществляется по-
разному. В первом – за счет собственного воспроизводства, во втором – за 
счет завоза ремонтного молодняка из 3–4 репродукторов, в третьем – поло-
вину молодняка завозят из репродукторных хозяйств, а вторую часть выра-
щивают в условиях комплекса. Рассчитать потребность в ремонтном молод-
няке и дать экономическое и зоотехническое обоснования эффективности 
того или иного метода ремонта стада. 

5.  В практике свиноводства проводят подготовку кормов к скармливанию (из-
мельчение, запаривание, экструдирование, микронизацию, гранулирование). 
Что происходит с кормами при каждом из этих способов обработки? Дать 
экономическое и зоотехническое обоснования применению вышеназванных 
методов  подготовки кормов для молодняка свиней на доращивании и от-
корме. Указать, какие компоненты рациона снижают качество свинины, чем 
это объяснить и как получить свинину высокого качества. 

6.  На свиноводческой ферме колхоза “Заря” получают туровые дружные опо-
росы в течение 7 дней каждого тура. В стаде содержатся разновозрастные 
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матки: по первому опоросу – 30, второму – 25, третьему – 20 четвертому – 
15 и пятому – 10 %. Такое же соотношение и в составе хряков-
производителей. Количество поросят в расчете на одну среднегодовую сви-
номатку составляет 22 головы в год со средней живой массой к отъему в 2 
месяца 18 кг. На  ферме колхоза “Вперед” опоросы проходят бессистемно 
(ежедневно на протяжении года). Количество свиноматок-первоопоросок  
превышает 50 %, маток с тремя и более опоросами в стаде нет. Срок службы 
хряков не превышает 2 лет. Количество поросят на среднегодовую свино-
матку не превышает 13 в год с живой массой к отъему в 2 месяца 14 кг. 
Оценить ситуацию на фермах колхозов “Заря” и “Вперед”. Какая техноло-
гия может быть  использована на этих фермах? Изыскать пути выхода из 
создавшегося положения на ферме колхоза “Вперед”. 

7.  Свиньи советской мясной породы выращены до живой массы 100 кг при 
различных уровнях кормления: 
обильном – на протяжении всего периода выращивания; 
скудном – на протяжении всего периода выращивания; 
обильном – в первые 4 месяца жизни, а в последующем – скудном; 
скудном – в первые 4 месяца, а в последующем – обильном; 

Каково будет соотношение мышечной, жировой и костной тканей у свиней при каждом уровне кормления? 
В каких тушах будет лучшее качество мяса и почему? Изложить технологию откорма свиней до мясных 
кондиций с наименьшими затратами и наибольшим выходом постного мяса в туше. 

8.  На свиноводческом комплексе “Новинка” применяется 3-породное скрещи-
вание свиней плановых пород Российской Федерации (крупная белая х 
крупная черная х скороспелая мясная). 3-породные помеси достигли живой 
массы 100 кг за 187 дн. со среднесуточным приростом на откорме 720 г и за-
тратами корма 3,8 корм.ед. 
На другом свиноводческом комплексе “Отрада” применяется чистопородное 
разведение свиней крупной белой породы. Животные достигли живой массы 
100 кг за 198 дней при среднесуточном приросте 680 г за период откорма с 
затратами корма 4,2 корм.ед. на 1 кг прироста 
На третьем комплексе “Заречный” применяют трехпородное скрещивание 
плановых пород как и в первом случае (крупная белая х крупная черная х 
советская мясная). Трехпородные помеси от такого скрещивания достигли 
живой массы 100 кг за 210 дней со среднесуточным приростом 620 г и за-
тратами корма 4,8 корм.ед. 
Дать обоснование, почему на комплексе “Заречный” результаты оказались 
ниже, чем при чистопородном разведении? Как объяснить явление гетерози-
са при скрещивании свиней на комплексе “Новинка” и “Заречный”? Как ис-
править положение на последнем комплексе? 

9.  В хозяйство для скрещивания завезены хряки и свиноматки крупной белой 
породы, хряки и свиноматки породы дюрок (рыжей масти). При скрещива-
нии рыжей свиноматки (породы дюрок) с хряками крупной белой породы 
получено 100 % белых поросят. При скрещивании рыжей свиноматки с бе-
лым хряком получено 6 белых и 8 черных поросят. При скрещивании белого 
хряка со свиноматками рыжей масти родилось 50 % белых и 50 % черных 
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поросят. Дать объяснение причине рождения различного количества поросят 
по масти. Установить генотип родителей при каждом варианте скрещива-
ния. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 
Курсовое проектирование выполняется студентом самостоятельно. Методиче-

ское руководство осуществляет преподаватель. Объем курсовой работы 25–30 
страниц рукописного текста. С учетом того, что курсовое проектирование базиру-
ется на знаниях полного курса "Свиноводство", его целесообразно выполнять по-
сле освоения этой дисциплины. Необходимый материал студент собирает на про-
изводстве во время прохождения производственной практики. Поэтому тема кур-
сового проектирования может быть единой для всех студентов. 

При изучении курса "Свиноводство" у студентов формируются знания по 
основным технологическим решениям промышленного производства свинины, 
кормлению, содержанию, разведению животных, селекционно-племенной рабо-
те и др. Будущий специалист должен владеть основными приемами и методами 
организации производства свинины в хозяйствах различного типа, обосновы-
вать технологические параметры свиноводческой фермы (комплекса), умело 
использовать их при разработке технологического процесса, организации сис-
темы кормления, разведения и содержания животных. В связи с этим наиболее 
целесообразно курсовое проектирование на тему: "Совершенствование техно-
логии производства свинины в ................. (колхозе, совхозе, фермерском хозяй-
стве) ". Такой подход позволит студенту лучше раскрыть свои знания и про-
явить максимальную самостоятельность при выполнении курсовой работы по 
материалам конкретного хозяйства. 

Курсовая работа включает введение, аналитическую часть, технологическую 
часть, выводы и предложения, список использованной литературы. Во введении 
(1–2 стр.) освещаются состояние и перспективы развития свиноводства в Рос-
сийской Федерации и непосредственно в регионе, по материалам которого вы-
полняется курсовая работа. Дается обоснование необходимости дальнейшего 
совершенствования технологии производства свинины в конкретном хозяйстве. 

В аналитической части (10–12 стр.) анализируется состояние свиноводства 
того хозяйства, по которому студент выполняет курсовое проектирование. В 
этом разделе указывается: мощность свиноводческой фермы (комплекса); годо-
вой план производства свинины и его выполнение; производство свинины на од-
ну голову, имеющуюся на начало года; приводится структура стада, система слу-
чек и опоросов в течение года, количество опоросов от основной свиноматки в 
год, выход поросят на один опорос от основной и проверяемой свиноматки; ана-
лизируются оплодотворяемость свиноматок, нагрузка свиноматок на одного хря-
ка, сохранность и среднесуточные приросты различных половозрастных групп 
молодняка, возраст поросят при отъеме, постановке на откорм и снятии с откор-
ма. Описывается кормление животных, обеспеченность кормами, структура ра-
ционов, подготовка кормов к скармливанию. В разделе указывается количество 
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помещений, даются их размеры, характеристика и вместимость, описывается 
внутреннее оборудование, марки станков, фронт кормления, глубина логова, 
площадь станка на одну голову, размер групп, системы механизации, обеспечи-
вающие раздачу кормов, удаление навоза, создание микроклимата. Анализируе-
мые показатели увязываются с литературными данными, сравниваются с работой 
передовых хозяйств Российской Федерации и зарубежных стран. Студент делает 
выводы о состоянии свиноводства в хозяйстве и обосновывает необходимость 
пересмотра сложившейся технологии или отдельных ее фрагментов для повыше-
ния эффективности производства свинины. 

В технологической части (11–12 стр.) разрабатывается наиболее эффектив-
ная технология, обеспечивающая рост производства продукции с наименьшими 
затратами труда и средств. При разработке технологии необходимо руково-
дствоваться методическими указаниями поточного производства свинины, из-
ложенными в данном практикуме. Студент разрабатывает технологические по-
казатели (параметры) свинофермы (комплекса), увязывая их с фактическими 
данными. После разработки параметров проводится расчет поголовья, форми-
рования стада, производственных циклов, размера групп в одном цикле, сред-
негодового поголовья, потребности в станках, помещениях, кормах, строится 
циклограмма поточного производства свинины, определяется система разведе-
ния и воспроизводства стада, планируется механизация производственных про-
цессов, проводится определение потребности предприятия в рабочей силе в со-
ответствии с нормами обслуживания. По материалам проведенных разработок 
рассчитывается экономическая эффективность предлагаемой технологии. Вно-
сятся свои предложения по реконструкции помещений, дооснащению внутрен-
него оборудования. Вычерчивается план фермы (комплекса) с указанием проек-
тируемых построек, коммуникаций, хранилищ кормов и навоза, даются фраг-
менты чертежей предлагаемого здания и станочного оборудования. По мате-
риалам своих разработок студент делает 3–5 выводов, в которых указывает, что 
даст предлагаемая технология хозяйству, за счет каких факторов будет по-
вышено производство свинины и снижена ее себестоимость. 

При выполнении курсовой работы по индивидуальному заданию его тема 
устанавливается преподавателем по любому разделу программы. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
   

П р и л о ж е н и е  1 
 
Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 1-й группы пород  

по массе и длине туловища (минимальные требования) 
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Возраст Хрячки Свинки 

Масса, кг Длина  
туловища, см Масса, кг Длина  

туловища, см 
мес. дни 

Элита I  
кл. II кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

2 - 20 18 16 - - - 20 18 16 - - - 
 10 24 22 19 - - - 24 22 19 - - - 
 20 29 26 22 - - - 29 26 22 - - - 

3 - 34 30 26 - - - 34 30 26 - - - 
 10 39 35 29 - - - 38 34 29 - - - 
 20 44 40 33 - - - 43 38 33 - - - 

4 - 50 45 37 - - - 48 43 37 - - - 
 10 55 50 41 - - - 52 47 40 - - - 
 20 60 55 45 - - - 57 51 44 - - - 

5 - 66 60 50 - - - 62 56 48 - - - 
 10 72 65 54 - - - 67 61 52 - - - 
 20 78 70 59 - - - 72 67 56 - - - 

6 - 84 76 64 120 116 106 78 72 60 115 112 104 
 10 90 81 68 122 118 110 84 77 64 118 114 106 
 20 96 86 73 125 120 112 90 82 69 121 116 108 

7 - 102 92 78 128 122 114 96 88 74 124 118 111 
 10 107 97 83 130 124 116 100 92 78 126 119 113 
 20 113 102 88 132 126 118 105 97 83 128 121 115 

8 - 118 108 94 134 128 120 110 102 88 130 123 117 
 10 123 113 98 136 130 122 114 106 92 131 124 118 
 20 128 118 103 139 132 124 119 111 97 133 126 120 

9 - 134 124 108 142 134 126 124 116 102 135 128 122 
 10 139 128 112 144 136 128 129 120 106 136 129 123 
 20 144 133 117 147 138 130 134 125 111 138 131 125 

10 - 150 138 122 150 140 132 140 130 116 140 132 126 
 10 155 143 126 151 141 133 145 134 120 141 133 127 
 20 160 148 130 153 143 134 150 139 124 143 135 128 

11 - 166 154 134 155 145 136 156 144 128 145 136 129 
 10 172 158 138 156 146 137 160 148 132 146 137 130 
 20 179 163 143 158 148 138 165 153 136 148 139 131 

12 - 186 168 148 160 150 140 170 158 140 150 140 132 
 

 
 
 
 
 
 

П р и л о ж е н и е  2 
 

Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 2-й группы пород  
по массе и длине туловища (минимальные требования) 

 

Возраст Хрячки Свинки 
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Масса, кг Длина  
туловища, см Масса, кг Длина  

туловища, см 
мес. дни 

Элита I  
кл. II кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

2 - 20 18 16 - - - 20 18 16 - - - 
 10 24 22 19 - - - 24 22 19 - - - 
 20 29 26 22 - - - 29 26 22 - - - 

3 - 34 30 26 - - - 34 30 26 - - - 
 10 39 35 29 - - - 38 34 29 - - - 
 20 44 40 33 - - - 43 38 33 - - - 

4 - 50 45 37 - - - 48 43 37 - - - 
 10 55 50 41 - - - 52 47 40 - - - 
 20 60 55 45 - - - 57 51 44 - - - 

5 - 66 60 50 - - - 62 56 48 - - - 
 10 72 65 54 - - - 67 61 52 - - - 
 20 78 70 59 - - - 72 66 56 - - - 

6 - 84 76 64 123 119 110 78 72 60 118 115 107 
 10 90 81 68 125 121 112 84 77 64 120 117 109 
 20 96 86 73 128 123 115 90 82 69 124 119 111 

7 - 102 92 78 131 125 117 96 88 74 127 121 113 
 10 107 97 83 133 127 118 100 92 78 129 122 115 
 20 112 102 88 135 129 120 105 97 89 131 124 117 

8 - 118 108 94 137 131 122 110 102 88 133 126 119 
 10 123 113 98 139 133 123 114 106 92 134 127 120 
 20 128 118 103 142 135 125 119 111 97 136 129 122 

9 - 134 124 108 145 137 127 124 116 102 138 131 124 
 10 139 128 112 147 139 129 129 120 106 139 132 126 
 20 144 133 117 150 141 132 134 125 111 141 134 127 

10 - 150 138 122 153 143 134 140 130 116 143 135 128 
 10 155 143 126 154 144 135 145 134 120 144 136 129 
 20 160 148 130 156 146 137 150 139 124 146 138 130 

11 - 166 154 134 158 148 138 156 144 128 148 140 131 
 10 172 158 138 159 149 139 160 148 132 149 141 133 
 20 179 163 143 161 151 141 169 153 136 151 142 134 

12 - 186 168 148 163 153 143 170 158 140 153 143 135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П р и л о ж е н и е  3  
 
Шкала для оценки племенного и ремонтного молодняка 3-й группы пород  

по массе и длине туловища (минимальные требования) 
 

Возраст Хрячки Свинки 
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Масса, кг Длина  
туловища, см Масса, кг Длина  

туловища, см 
мес. дни 

Элита I  
кл. II кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

2 - 20 18 16 - - - 20 18 16 - - - 
 10 24 22 19 - - - 24 22 19 - - - 
 20 29 26 22 - - - 29 26 22 - - - 

3 - 34 30 26 - - - 34 30 26 - - - 
 10 39 35 29 - - - 38 34 29 - - - 
 20 44 40 33 - - - 43 38 33 - - - 

4 - 50 45 37 - - - 48 43 37 - - - 
 10 55 50 41 - - - 52 47 40 - - - 
 20 60 55 45 - - - 57 51 44 - - - 

5 - 66 60 50 - - - 62 56 48 - - - 
 10 72 65 54 - - - 67 61 52 - - - 
 20 78 70 59 - - - 72 66 56 - - - 

6 - 84 76 64 118 108 105 78 72 60 113 103 100 
 10 90 81 68 120 110 106 84 77 64 115 105 102 
 20 96 86 73 122 112 108 90 82 69 117 107 104 

7 - 102 92 78 125 114 110 96 88 74 119 110 106 
 10 107 96 82 126 115 111 100 92 77 121 112 108 
 20 112 101 87 128 117 112 105 96 81 123 114 110 

8 - 118 106 92 130 119 114 110 100 85 125 116 112 
 10 121 110 96 131 121 115 114 104 88 126 118 114 
 20 126 115 101 133 123 116 119 108 92 128 120 116 

9 - 131 120 106 135 125 118 124 112 96 130 123 118 
 10 135 123 110 136 126 119 128 115 99 131 124 119 
 20 139 127 114 138 128 120 132 119 102 133 126 120 

10 - 144 131 118 140 130 122 136 123 106 135 128 122 
 10 148 134 121 141 131 122 140 126 108 136 129 123 
 20 152 138 124 143 133 124 144 129 111 138 130 124 

11 - 156 142 128 145 135 126 148 133 114 140 132 125 
 10 160 144 131 146 136 127 152 136 116 141 133 125 
 20 164 148 134 148 138 128 156 139 119 143 134 127 

12 - 168 152 138 150 140 130 159 143 122 145 136 127 
 
 
 
 
 
 
 
 

П р и л о ж е н и е   4 
   

Шкала  для прижизненной оценки ремонтного молодняка по  
толщине шпика, см 

 

Класс Масса, кг 
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85-90 91-95 96-100 101-105 106-110 

1-я группа пород 

Класс элита 3,0 и менее 3,1 и менее 3,2 и менее 3,3 и менее 3,4 и менее 

I 3,1-3,4 3,2-3,5 3,3-3,6 3,4-3,7 3,5-3.8 

II 3,5-3,8 3,6-3,9 3,7-4,0 3,8-4,1 3,9-4,2 

Вне класса 3,9 и более 4,0 и более 4,1 и более 4,2 и более 4,3 и более 

2-я группа пород 

Класс элита 2,7 и менее 2,8 и менее 2,9 и менее 3,0 и менее 3,1 и менее 

I 2,8-3,1 2,9-3,2 3,0-3,3 3,1-3,4 3,2-3,5 

II 3,2-3,5 3,3-3,6 3,4-3,7 3,5-3,8 3.6-3,9 

Вне класса 3,6 и более 3,7 и более 3,8 и более 3,9 и более 4,0 и более 

3-я группа пород 

Класс элита 3,2 и менее 3,3 и менее 3,4 и менее 3,5 и менее 3,6 и менее 

I 3,3-3,5 3,4-3,6 3,5-3,7 3,6-3,7 3,7-3,8 

II 3,6-3,9 3,7-4,0 3,8-4,1 3,9-4,2 4,0-4,3 

Вне класса 4,0 и более 4,1 и более 4,2 и более 4,3 и более 4,4 и более 
 
 

 
П р и л о ж е н и е  5 

  
Шкала для оценки хряков по продуктивности дочерей 

 
Классы 

Превышение показателей продуктивности  
дочерей над сверстницами 

Элита I II 

Многоплодие, голов +0,5 и более От +0,0 до +0,4 Менее 0,0 

Молочность, кг +6,0 и более От +0,0 до +5,9 Менее 0,0 

 
 
 
 

П р и л о ж е н и е   6 
  

Шкала для оценки хряков и свиноматок  1-й группы пород по массе и  
длине туловища (минимальные требования) 

 
Возраст, Хряки Свиноматки 
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Масса, кг Длина  
туловища, см Масса, кг Длина  

туловища, см 
мес. 

Элита I  
кл. 

II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

13  201 188 168 165 155 143 180 168 148 153 143 135 
14  216 203 181 167 157 145 185 170 154 154 144 137 
15  228 213 193 169 159 147 187 175 158 155 145 139 
16  240 223 203 171 161 149 190 180 161 156 146 141 
17  250 232 210 172 162 151 195 185 164 157 147 142 
18  258 237 217 173 163 153 200 190 167 158 148 143 
19  265 242 224 174 164 154 205 194 170 159 149 144 
20  270 246 229 175 165 155 210 198 173 160 150 145 
21  275 250 234 176 166 156 215 202 176 161 151 146 
22  280 255 239 177 167 157 220 206 179 162 152 147 
23  285 260 242 178 168 158 225 210 182 163 153 148 
24  290 265 245 179 169 159 230 214 185 164 154 149 
30  295 270 248 180 170 160 235 220 193 165 155 150 

36 и ст. 300 275 250 180 170 160 240 225 200 165 155 150 
 
 

П р и л о ж е н и е   7  
 

Шкала для оценки хряков и свиноматок  2-й группы пород по массе и дли-
не туловища (минимальные требования) 

 

Хряки Свиноматки 

Масса, кг Длина  
туловища, см Масса, кг Длина  

туловища, см 
Возраст, 
мес. 

Элита I  
кл. 

II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

13  201 188 168 168 158 147 180 168 148 156 146 138 
14  216 203 181 170 161 150 185 172 154 157 147 140 
15  228 213 193 172 164 152 187 176 158 158 148 142 
16  240 223 203 174 165 153 190 179 161 159 149 144 
17  250 232 210 175 166 154 195 182 164 160 150 145 
18  258 237 217 176 167 155 200 185 167 161 151 146 
19  265 242 224 177 168 156 203 188 170 162 152 147 
20  270 246 229 178 169 157 207 191 173 163 153 148 
21  275 250 234 179 170 158 210 194 176 164 154 149 
22  280 255 239 180 171 159 215 201 179 165 155 150 
23  285 260 242 181 172 160 220 204 181 166 156 151 
24  290 265 245 182 173 161 225 207 183 167 157 152 
30  295 270 248 183 174 162 232 214 189 168 158 153 

36 и ст. 300 275 250 183 174 163 235 220 195 168 158 153 
 

П р и л о ж е н и е   8  
 

Шкала для оценки хряков и маток  2-й группы пород по массе и  
длине туловища (минимальные требования) 

 
Хряки Свиноматки Возраст, 

мес. 
Масса, кг Длина  

туловища, см Масса, кг Длина  
туловища, см 
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13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
30 

36 и
  
 

 

Общий

Голова

Плечи

Спина

Крестец

Ног

Ног

Соски

Половые

Всего

 

Гр
пород

1-

159

Элита I  
кл. 

II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. Элита I  

кл. 
II 
кл. 

 
 е  9  

 

 
 
 

е  10  

 2 

 178 162 148 155 145 133 168 152 130 148 138 128 
 188 172 156 157 147 135 176 160 137 149 139 129 
 198 182 164 159 149 137 183 167 143 150 140 130 
 207 191 170 161 151 139 189 174 148 151 141 131 
 216 200 176 162 152 141 195 178 153 152 142 132 
 224 205 182 163 153 143 200 182 158 153 143 133 
 232 210 188 164 154 144 205 185 162 154 144 134 
 238 215 194 165 155 145 210 188 155 155 145 135 
 244 220 198 166 156 146 214 191 170 156 146 136 
 250 225 202 167 157 147 219 194 174 157 147 137 
 256 230 206 168 158 148 223 197 180 158 148 138 
 262 235 210 169 159 149 226 205 184 159 149 139 
 268 243 215 170 160 150 229 212 189 160 150 140 

 ст. 275 250 220 170 160 150 235 220 195 160 150 140 

П р и л о ж е н и

Шкала для оценки экстерьера свиней 
 

Высший балл 
Общий вид и отдельные стати экстерьера 

Хряки Свиноматки

 вид, конституция, признаки породы, кожа, щетина 20 20 

, шея 5 5 

, холка, грудь 10 10 

, поясница, бока 15 15 

, окорока 20 20 

и передние 7 7 

и задние 8 8 

, вымя матки 5 15 

 органы хряка 10 - 

 100 100 

П р и л о ж е н и 
 

Шкала для оценки маток по воспроизводительным качествам  
(минимальные требования) 

 
Признаки уппа 

 Класс 
многоплодие, гол. молочность в 21 день, кг масса гнезда в возрасте

мес., кг 
я Элита 11 и более 52 и более 180 и более 



 

2-

3-

 

Гр
пород

1-я 
 I 
 II 
 

2-я 
 I 
 II 
 

3-я 
 I 
 II 
 

Средняя
Средняя
 

160

 I 10 48 160 

 
е  11  

 
лу-

, кг 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

е  12 
  

 II 9 44 145 
 Вне класса Менее 9 Менее 44 Менее 145 
я Элита 11 и более 52 и более 180 и более 
 I 10 48 160 
 II 9 44 145 
 Вне класса Менее 9 Менее 44 Менее 145 
я Элита 10 50 и более 170 и более 
 I 9 45 155 
 II 8 40 135 
 Вне класса Менее 8 Менее 40 Менее 135 

П р и л о ж е н и 
 

Шкала для оценки хряков и маток по откормочным и  
мясным качествам  потомства 

 

уппа 
 Класс 

Возраст дости-
жения живой 
массы 100 кг, 

дни 

Затраты корма 
на 1 кг прирос-

та, к.ед. 

Толщина шпика 
над  

6–7 грудными 
позвонками, см

Длина туши, 
см 

Масса задней
трети по
туши

Элита 190 и менее 3,9 и менее 3,1 и менее 93 и более 10 и более
191-200 3,91-4,20 3,2-3,5 91-92 9,0-9,9 
201-210 4,21-4,40 3,6-4,0 89-90 8,0-8,9 

Вне клас-
са 

211 и более 4,41 и более 4,1 и более 88 и менее 7,9 и менее

Элита 190 и менее 3,8 и менее 2,8 и менее 94 и более 11 и более
191-200 3,81-4,0 2,9-3,2 92-93 10,0-10,9 
201-210 4,01-4,20 3,3-3,6 90-91 9,0-9,9 

Вне клас-
са 

211 и более 4,21 и более 3,7 и менее 89 и менее 8,9 и менее

Элита 190 и менее 4,0 и менее 3,3 и менее 92 и более 10 и более
191-200 4,01-4,30 3,4-3,6 90-91 9,0-9,9 
201-210 4,31-4,50 3,7-4,0 88-89 8,0-8,9 

Вне клас-
са 

211 и более 4,51 и более 4,1 и более 87 и менее 7,9 и менее

П р и л о ж е н и 

Шкала для оценки хряков всех пород по массе потомства в  
возрасте 2 и 4 мес. (минимальные требования) 

 

Класс хряка Показатели 
Элита I II 

 масса одного потомка в возрасте 2 мес., кг 18 16 14 
 масса  одного потомка в возрасте 4 мес., кг 44 40 35 



 

 

* Обязательна
  
 
 

 

Операторы
ванию

   по

   холостых
тано

   маток
ностью

 
 
 
 
 
 
 

   поросят

   хряков

   ре

   откормочн

Ночные
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П р и л о ж е н и 
 

Шкала для определения суммарного класса (по среднему баллу) 
 

Класс Средний балл 

 
е  13  

е  14 
 

 

 14 

Элита-рекорд 4,0* 
Элита 3,6-4,0 

I 2,6-3,5 
II 2,1-2,5 

Вне класса 2,1 и менее 
 оценка по потомству методом контрольного откорма 

П р и л о ж е н и 

Примерные нагрузки на одного рабочего на свиноводческих предприятиях 

Примерные нагрузки на одного рабочего 

Группа работников 
комплексы промышленного типа свиноводческие фермы

1 2 3 
 (свинари) по обслужи-

: 
  

дсосных маток с приплодом 
60 30 

 маток и маток с неус-
вленной супоросностью 

300 200 

 с установленной супорос-
 600 300 

Продолжение приложения
1 2 3 

-отъемышей 3000 600 

-производителей 70 30 

монтного молодняка 300 300 

ого поголовья 1800 600 

 дежурные Один на предприятие  
(сектор) Один на ферму 



 

Рабочие

Подсобные

Подсменные

Тех
менению

Бригадир

Начальники

 
 
 

Хряки
Ремо
Свино
   осн
   проверяемые
Поросята
Поросята
Ремо
Откормочн
Взрослые

Проду
на 1 
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 кормоприготовительной По расчету в зависимости от принятых типов кормления и механизации
раздачи кормов 

 

тных 

 
 

 до 

е  15  

роиз-

е 

 

3 

 
 
 
 
 
 

е  16  

 
 1 ц 
, ц 

 рабочие Один на 20 человек, непосредственно занятых обслуживанием живо

 
В размере 52 % от общей численности основных рабочих при 5-дневной
рабочей неделе и 8-часовом рабочем дне и 24 % при 6-дневной рабочей
неделе и 7-часовом рабочем дне 

ники по искусственному осе-
 10-15 маток в день 

-зоотехник – До 600 основных маток или
6000 голов откорма в год 

 цехов Один на цех – 

П р и л о ж е н  и 
 

Примерная структура стада в свиноводческих хозяйствах, % 
 

Тип хозяйства 

с законченным циклом п
водства Производственная  

группа племенное репродук-
торное 

откормоч-
ное средних разме-

ров крупно

-производители 1 0,06 – 1 0,07 
нтные хрячки 0,5 0,04 – 0,5 0,03 
матки:     
овные 8-10 8-10 – 6-7 4,5 

 4-5 8-15 – 4-5 
-сосуны 18-20 35-40 – 17-18 10-11 
-отъемыши 15-18 34-40 – 16-17 32-33 

нтный молодняк 45-48 2-5 – 1,5-2 1,2 
ый молодняк 1-1,5 1-1,5 92-95 54-60 47-48 

 животные – – 5-8 0,5-1 0,2 

П р и л о ж е н и 
 

Нормативы расхода кормов на одну голову свиней и на 1 ц свинины 
 

Нормативы расхода кормов на одну голову планируемого 
поголовья на начало года кция выращивания 

голову на начало го-
да, кг кормовых 

единиц, ц 
переваримого 
протеина, ц 

переваримого протеина 
на 1 к.ед, г 

Расход кормовых
единиц на
свинины

Обычная технология 
60 6,2 0,456 74 10,2 



 

 

Произведено
на 1 

              71-80 
              81-90 
              91-100 
             101-110 
             111-120 
             121-130 
             131-140 
             141-150 
             151-160 
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61-70 6,5 0,489 76 9,2 

е  17 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

71-80 6,7 0,528 79 8,4 
81-90 7,2 0,603 84 8,0 

91-100 7,6 0,671 88 7,6 
101-110 8,0 0,712 89 7,3 
111-120 8,0 0,724 90 6,8 

Промышленная технология 
121-130 8,1 0,739 92 6,2 
131-140 8,2 0.784 96 6,0 
141-150 8,3 0,839 102 5,7 
151-160 8,6 0,898 105 5,4 
161-170 8,6 0.989 115 5,1 
171-180 8,8 1,002 115 5,0 
181-190 9,0 1,045 118 4,8 

191 и более 9,1 1,077 119 4,7 

П р и л о ж е н и 

Нормативы расхода кормов на одну голову свиней в зависимости от  
содержания переваримого протеина в 1 к.ед. 

 

Нормативный расход кормовых единиц (ц) при содержании пере-
варимого протеина в 1 к. ед,, г 

 (выращено) свинины 
голову на начало года (в живой 

массе), кг 
80 90 100 110 120 
6,7 5,9 5,3 4,8  
7,5 6,7 6,0 5,5  
8,4 7,5 6,7 6,1  
8,9 7,9 7,1 6,5  
9,0 8.1 7,2 6,6  

 8,2 7,4 6,7 6,2 
 8,7 7,8 7,1 6,5 
 9,3 8,4 7,6 7,0 
 10,0 9,0 8,2 7,5 
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П р и л о ж е н и е  18   
Конструкции станочного оборудования для свиней 

Техническая характеристика 

Тип, 
марка 

Наименование 
оборудования, общий вид 

Пло-
щадь 
станка, 
м2

Габа-
ритные 
разме-
ры, мм 

Вме-
сти-
мость, 
гол. 

Фронт 
корм-
ления 
на 1 
гол., 
см 

Краткое 
описание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Серийно-производимое оборудование 

1.1. Станки для индивидуального содержания 

КПС 
108.13. 
00.000 

Станок для хряка 
 

4,0 
1800 × 
2460 × 
1440* 

1** 55 

Предназначен для содержания хряков-
производителей или ремонтных хрячков 
в пункте искусственного осеменения 
(ПИО) промкомплексов по выращиванию 
и откорму 108 тыс. свиней в год. Тип 
кормления – концентратный. Раздача 
кормов влажностью 78% по трубам с ин-
дивидуальным дозированием. Марка от-
носится к блоку, состоящему из 120 стан-
ков. На общем виде показан один станок 
из блока. Предприятие-изготовитель – 
Булаевский опытный специализирован-
ный завод (ОСЗ) 
* Здесь и далее первая цифра обозначает 
размер станка вдоль фронта кормления, 
вторая – перпендикулярно фронту корм-
ления, третья– наибольший вертикаль-
ный элемент станка. 
** Ремонтные хрячки могут содержаться 
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по две головы. 

ОСК  
54.03. 
000 

 
 
 

Станок для хряка 

 
 
 
 
 
 

3,9 

(1720÷
2550) × 
2420 × 
1470 

1 55 

Предназначен для содержания хряков-
производителей в ПИО на промкомплек-
сах по выращиванию и откорму 54 тыс. 
свиней в год. Тип кормления – концен-
тратный. Раздача кормов влажностью 78 
% по трубам с индивидуальным дозиро-
ванием. Марка относится к блоку, со-
стоящему из 12 станков. На общем виде 
показан станок из блока. Предприятие-
изготовитель – Шумихинский  машзавод 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСХ  
144.03. 

000 
 

ОСХ  
264.03. 

000 
 
 
 
 
 

Станок для хряка 
 

5,8 
2500 × 
2800 × 
1400 

1 55 

Предназначен для использования на сви-
новодческих комплексах по выращива-
нию и откорму 12, 24 тыс. голов в год, а 
также для станций и ПИО. Тип кормле-
ния – концентратный. Раздача кормов 
тросошайбовыми транспортерами. Марки 
относятся к переднему ограждению, ка-
литкам и контактным перегородкам 
станков соответственно для 44 и 80 хря-
ков. Предприятие-изготовитель – Булаев-
ский  ОСЗ 
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КПС 
108.11. 
00000. 

(А) 
 

КПС 
108.12. 
00000. 

(А) 

 
Станки для холостых и  
супоросных свиноматок 

1,49 
650 × 
2300× 
1100 

1 55 

Предназначены для содержания холостых, 
осеменяемых, первого периода супоросности 
свиноматок и ремонтных свинок на пром-
комплексах по выращиванию и откорму 54 и 
108 тыс. голов свиней в год. Тип кормления – 
концентратный. Раздача кормов влажностью 
78 % по трубам с индивидуальным дозирова-
нием. Марки относятся к блокам, состоящим 
соответственно из 11 или 22 станков. На об-
щем виде показан один станок из блока. 
Предприятие-изготовитель – Шумихинский 
машзавод 

 
 
 

ОСХ 
144.01. 

000 
 

ОСХ 
264.01. 

000 
 
 
 

 
Станок для холостых и  
супоросных свиноматок 

 

1,43 
650 × 
2200 × 
1000 

1 55 

Предназначен для содержания холостых, 
осеменяемых, первого периода супоросности 
свиноматок и ремонтных свинок на пром-
комплексах 12, 24 тыс. голов в год. Тип 
кормления – концентратный или концентрат-
но-корнеплодный. Раздача кормов тросошай-
бовыми транспортерами или мобильными 
раздатчиками. Марки относятся к блокам, 
состоящим из 144 или 264 станков соответст-
венно. На общем виде показан один станок из 
блока. Предприятие-изготовитель – Булаев-
ский ОСЗ 
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КПС 
108.15. 
00.000 

 

Станок для подсосных  
свиноматок при раннем  

отъеме поросят 

6,6 
1875 × 
3600 × 
1160 

1 55 

Предназначен для проведения опоросов и со-
держания свиноматок с приплодом до 26 
дней на промкомплексах на 54 и 108 тыс. 
свиней в год (период может быть увеличен 
до 35 дней). Тип кормления – концентрат-
ный. Раздача кормов с помощью ручной те-
лежки ТУ-300. Марка относится к блоку, со-
стоящему из 30 станков. На общем виде по-
казан один станок из блока. Предприятие-
изготовитель – Шумихинский машзавод 

СОС –
Ф–35 

(исп. 1) 

 
Станок для подсосных  
свиноматок при раннем  

отъеме поросят 
 

4,3 
1740 × 
2475 × 
1170 

1 50 

Предназначен для проведения опоросов и со-
держания свиноматок с приплодом на при-
поднятых щелевых металлических полах на 
свиноводческих комплексах и фермах с ран-
ним (до 35 дней) отъемом поросят. Тип 
кормления – концентратный. Раздача кормов 
с помощью ручной тележки ТУ-300. Выпус-
кается в двух исполнениях: для сухих кормов 
СОС–Ф–35–1; для влажных СОС–Ф–35–2. 
Указанная высота станка 1170 мм (гр. 4) 
включает размер 340 мм – расстояние от пола 
помещения до пола станка. Марка относится 
к блоку, состоящему из 8 станков. На общем 
виде показан один станок из блока. Предпри-
ятие-изготовитель – Тетрицкаройский опыт-
но-экспериментальный завод 
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ОСМ–
60 

 
Станок для подсосных  

свиноматок при традицион-
ном отъеме поросят 

7,65 
3000 × 
2550 × 
1080 

1 45 

Предназначен для проведения опоросов и со-
держания свиноматок с приплодом до  
60 дней на свиноводческих племенных фер-
мах. Тип кормления – концентратный или 
концентратно-корнеплодный. Раздача кормов 
тросошайбовыми транспортерами или мо-
бильными кормораздатчиками. Марка отно-
сится к блоку, состоящему из 60 станков. На 
общем виде показан один станок из блока. 
Выпускается в двух исполнениях: для влаж-
ных кормов ОСМ–60–1; для сухих кормов 
ОСМ–60–2. Предприятие-изготовитель – за-
вод "Рожище-ферммаш" 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОСМ–
60Б.00. 

000 

 
Станок для подсосных  

свиноматок при традицион-
ном отъеме поросят 

6,84 
3000 × 
2408 × 
1080 

1 50 

Предназначен для проведения опоросов и со-
держания свиноматок с приплодом до  
60 дней на свиноводческих племенных и то-
варных фермах. Тип кормления – концен-
тратно-корнеплодный. Раздача кормов мо-
бильными кормораздатчиками. Марка отно-
сится к блоку, состоящему из 60 станков. На 
общем виде показан один станок из блока. 
Предприятие-изготовитель – завод "Рожище-
ферммаш" 
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ОСМ 
120.01. 

000 

Станок для проведения  
опоросов и доращивания  
поросят-отъемышей 

6,34 
2000 × 
3170 × 
1000 

1*

 
 

 
10 

50* 
20 

Предназначен для проведения опоросов и до-
ращивания поросят-отъемышей до 90 дней на 
свиноводческих комплексах на 12, 24 тыс. 
голов в год. Тип кормления – концентратный. 
Раздача кормов – тросошайбовыми транспор-
терами. Марка относится к блоку, состояще-
му из 120 станков. На общем виде показан 
один станок из блока. Предприятие-
изготовитель – Шумихинский машзавод 

ОСМ–
IМ 

 
Станок для проведения  
опоросов и доращивания  
поросят-отъемышей 

 
 

5,2 
2275 × 
2300 × 
1100 

1*

 
 

 
10 

50* 
20 

Предназначен для проведения опоросов, со-
держания подсосных свиноматок с приплодом 
до 26–35-дневного возраста и погнездного вы-
ращивания поросят-отъемышей до 90–120 дней 
на свиноводческих фермах колхозов, совхозов и 
подсобных хозяйств. Тип кормления – концен-
тратно-корнеплодный и концентратный. Разда-
ча кормов – мобильными кормораздатчиками. 
Марка относится к комплекту оборудования, 
имеющему тринадцать исполнений: ОСМ–IМ–4 
– для 40, 60, 80 и 120 подсосных свиноматок; 
ОСМ–IМ–10–13 – то же со щелевыми полами; 
ОСМ–IМ–5–9 – для 2, 4, 6, 8 и 10 подсосных 
свиноматок. Каждое исполнение состоит из со-
ответ- ствующего количества парных станков 
марки ССД–2М, левая половина которого пока-
зана на общем виде.  Станок  имеет возмож-
ность  
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трансформироваться в зависимости от фазы 
содержания животных. Предприятие-
изготовитель – Шумихинский машзавод  
* Данные в числителе относятся к свиномат-
ке, в знаменателе – к поросятам. 

ОСМ–
Ф–2 

 
Станок для подсосных сви-
номаток и доращивания  
поросят-отъемышей 

 
 

5,2 
(8,0) 

2275 × 
(2300÷
3530) × 

1100 

1* 
10 

50* 
20 

Предназначен для проведения опоросов, со-
держания подсосных свиноматок с припло-
дом до 26–60-дневного возраста и погнездно-
го выращивания поросят-отъемышей до  
90–120 дней на свиноводческих фермах кол-
хозов, совхозов и подсобных хозяйствах, а 
также на племенных фермах. Тип кормления – 
концентратно-корнеплодный и концентрат-
ный. Раздача кормов – мобильными кормораз-
датчиками. Марка относится к комплекту  
оборудования, имеющему шестнадцать ис-
полнений: ОСМ–Ф–2–1–4 – для 40, 60, 80 и 
120 подсосных свиноматок; ОСМ–Ф–2–13–
16 – то же со щелевыми полами; ОСМ–Ф–2–
5–7 – для 20, 40, 60 подсосных свиноматок – 
для подсобных хозяйств; ОСМ–Ф–2–8–12 – 
для 2, 4, 6, 8 и 10 подсосных свиноматок. Ка-
ждое исполнение состоит из соответствую-
щего количества парных станков, левая по-
ловина которого показана на общем виде. 
Станок имеет возможность трансформиро-
ваться с увеличением площади. Предпри-
ятие-изготовитель  – Шумихинский    машза-
вод 
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УСТ–
3М 

Станок для проведения  
опоросов и доращивания  
поросят-отъемышей 

7,2 
3000 × 
2400 × 
1000 

1*

 
 

 
10 

50* 
20 

Предназначен для проведения опоросов, со-
держания подсосных свиноматок с припло-
дом и погнездного выращивания поросят-
отъемышей до 90–120-дневного возраста. 
Раздача кормов – мобильными кормораздат-
чиками. Применяются на свиноводческих ре-
продукторных и товарных фермах. Марка 
относится к переднему ограждению станка, 
включая дверцу и кормушки, делителю (диа-
гонали) и ограничителям 
* Данные в числителе относятся к свиномат-
ке, в знаменателе – к поросятам. 

1.2. Станки для группового содержания 

КПС 
108.16. 
00.000 

 
Станок для  

поросят-отъемышей 
 

10,3* 
2520 × 
4125 × 

760 
25 10 

Предназначен для выращивания поросят-
отъемышей от 26(35) до 108-дневного воз-
раста на промкомплексах по выращиванию и 
откорму 108 тыс. свиней в год. Тип кормле-
ния – концентратный. Раздача кормов – шне-
ковыми транспортерами в самокормушки. 
Марка относится к блоку, состоящему из  
24 станков. На общем виде показан фрагмент 
из двух станков. Предприятие-изготовитель – 
Булаевский ОСЗ 
* Площадь станка указана без учета мостика 
для наблюдения за животными. 
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ОСК 
54.01. 
000 

Станок для  
поросят-отъемышей 

10,4 

(2820÷
3050) × 
3700 × 

760 

25 10 

Предназначен для выращивания поросят-
отъемышей от 26(35) до 108-дневного воз-
раста на промкомплексах по выращиванию и 
откорму 54 тыс. свиней в год. Тип кормле-
ния– концентратный. Раздача кормов – тро-
сошайбовыми транспортерами в самокор-
мушки. Марка относится к блоку, состояще-
му из 24 станков. На общем виде показан 
один станок из блока. Предприятие-изгото-
витель – Булаевский ОСЗ 

 

КГО–
Ф–10 

(исп. 1) 

 

Клетка групповая для  
поросят-отъемышей 

3,4 
1875 × 
1800 × 
1050 

10 18 

Предназначена для содержания поросят-
отъемышей на приподнятых металлических 
щелевых полах до 90–110-дневного возраста 
на свиноводческих фермах и комплексах. 
Тип кормления – концентратный. Раздача су-
хих кормов шнековыми или тросошайбовыми 
транспортерами, влажных – мобильными 
кормораздатчиками. Марка относится к бло-
ку, состоящему из 16 клеток. На общем виде 
показан фрагмент из двух клеток. Клетки 
производятся в двух исполнениях: КГО–Ф–
10–1 – для кормления сухими кормами; 
 КГО–Ф–10–2 – для кормления влажными 
кормами. Указанная высота клетки 1050 мм 
(гр. 4) включает размер 145 мм – расстояние 
от пола помещения до пола клетки. Предпри-
ятие-изготовитель – Тетрицкаройский ОЭЗ 
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КГО–
Ф–25 

 
Клетка групповая для  
поросят-отъемышей 

 
 

7,5 
2515 × 
3000 × 
1092 

25 9,7 

Предназначена для содержания поросят-
отъемышей на приподнятых металлических 
щелевых полах до 90–110-дневного возраста 
на промкомплексах. Тип кормления – кон-
центратный. Раздача кормов – шнековыми 
или тросошайбовыми транспортерами в са-
мокормушки. Марка относится к блоку, со-
стоящему из 24 клеток. На общем виде пока-
зана одна клетка из блока. Указанная высота 
клетки 1092 мм (гр. 4) включает размер  
145 мм – расстояние от пола помещения до 
пола клетки. Предприятие-изготовитель – 
НПО "Комплектживмаш" 

БКВ–
Ф–2 

 
Батарея механизированная 
двухъярусная клеточная для 

поросят-отъемышей 
 

– 
21000× 
3350× 
2400 

360 20 

Предназначена для доращивания поросят-
отъемышей с 30 до 90–110- дневного возрас-
та на комплексах и фермах промышленного 
типа. Тип кормления – концентратно-
корнеплодный. Раздача кормосмесей влаж-
ностью 65–75 % мобильным электрифициро-
ванным кормораздатчиком. Вместимость од-
ной клетки, входящей в состав батареи, –  
10 гол. Батарея выпускается в двух исполне-
ниях: БКВ–Ф–2–1 – на 200–240 гол.; БКВ–Ф–
2–2 – на 320–360 гол. Общий вид и все дан-
ные приведены для исполнения БКВ–Ф–2–2 
Примечание. Для выгрузки животных преду-
смотрен пандус, загрузка производится вручную. 
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БКП–2 

 
Батарея механизированная 
двухъярусная клеточная для 

поросят-отъемышей 
 

– 
20100× 
3200× 
2270 

360 20 

Предназначена для доращивания поросят-
отъемышей с 30 до 90–110-дневного возраста 
на комплексах и фермах промышленного ти-
па. Раздача сухих кормов стационарными 
тросошайбовыми транспортерами. Вмести-
мость одной клетки, входящей в состав бата-
реи, – 10 гол. 

 

КПС 
108.14. 
00.000 

 
Станок для супоросных  

свиноматок 
 

24,1 
8300× 
3000× 
1100 

12 40 

Предназначен для содержания свиноматок 
второго периода супоросности и ремонтных 
свинок на промкомплексах по выращиванию 
и откорму 108 тыс. свиней в год. Тип корм-
ления – концентратный. Раздача кормов 
влажностью 78 % по трубам. Марка относит-
ся к блоку, состоящему из 74 станков. На 
общем виде показан станок из блока. Пред-
приятие-изготовитель – Булаевский ОСЗ 
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ОСК 
54.05. 
000 

 
Станок для супоросных  

свиноматок 
 

24,1 

(8290÷
8415) × 
(2820÷
3050)×
1160 

11-12 52 

Предназначен для содержания свиноматок 
второго периода супоросности и ремонтных 
свинок на промкомплексах по выращиванию 
и откорму 54 тыс. свиней в год. Тип кормле-
ния – концентратный. Раздача кормов влаж-
ностью 78 % по трубам. Марка относится к 
блоку, состоящему из 24 станков. На общем 
виде показан один станок из блока. Предпри-
ятие-изготовитель – Булаевский ОСЗ 

ОСС 
400. 

01.000 

 
Переднее ограждение станка 
для супоросных свиноматок 

 

– 

L = 
6000 

(4000) 
h = 900 

12×2 
(8×2) 45 

Предназначено к использованию в станках 
для содержания супоросных свиноматок на 
свиноводческих комплексах по выращива-
нию и откорму 12, 24 тыс. голов в год. Тип 
кормления – концентратный. Раздача кормов 
тросошайбовыми транспортерами. Марка от-
носится к переднему ограждению станков для 
содержания 400 гол. свиней. На общем виде 
показан фрагмент ограждения длиной 6000 мм. 
Предприятие-изготовитель – Булаевский ОСЗ 



 176

П р о д о л ж е н и е   п р и л о ж е н и я  18 
1 2 3 4 5 6 7 

КПС 
108.17. 
00.000 

 
Станок для откорма свиней 

 

25 
8300 × 
3000 × 
1250 

25 30 

Предназначен для содержания откормочного 
поголовья на промкомплексах по выращива-
нию и откорму 54 и 108 тыс. свиней в год. 
Тип кормления – концентратный. Раздача 
кормов влажностью 78 % по трубам. Марка 
относится к блоку, состоящему из 72 станков. 
На общем виде показан один станок из блока. 
Предприятие-изготовитель – Булаевский ОСЗ 

 

ОСК 
54.02. 
000 

 
Станок для откорма свиней 

 

25,3 

(8300÷
8415) × 
(2820÷
3050) × 

1160 

25 32 

Предназначен для содержания поголовья на 
промышленных комплексах по выращиванию 
и откорму 54 и 108 тыс. свиней в год. Тип 
кормления – концентратный. Раздача кормов 
влажностью 78 % по трубам. Марка относит-
ся к блоку, состоящему из 24 станков. 
На общем виде показан станок из блока. 
Предприятие-изготовитель – Булаевский ОСЗ 
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ОСО 
2400. 
01.000 

 
Переднее ограждение станка 

для откорма свиней 
 

– 

L = 
6000 

(4000) 
h = 900 

20×2 
(12×2) 30 

Предназначено к использованию в станках 
для откормочного поголовья на свиноводче-
ских комплексах по выращиванию и откорму 
12, 24 тыс. голов в год. Тип кормления – кон-
центратный. Раздача кормов тросошайбовы-
ми транспортерами. Марка относится к пе-
реднему ограждению станков для содержа-
ния 2400 гол. свиней. На общем виде показан 
фрагмент длиной 6000 мм. Предприятие-
изготовитель – Булаевский ОСЗ 

УС–2 

 
Оборудование для  
содержания свиней 

4,0 
2385 × 
1670 × 
1143 

2 45 

Предназначено для содержания свиней на 
откорме в личных подсобных хозяйствах.  
Раздача кормов вручную. Изготавливается из 
металлического уголка (каркас), прутков, 
листового железа (низ боковых и задней сте-
нок и кормушка), деревянного настила (пол) 
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СОХ–
Ф–1 

 
Станок для мытья и  

дезинфекционной обработки 
хряков (свиноматок) 

26,4* 
a=2640 
l = 220 
h=2100 

15** – 

Предназначен для мытья, дезинфекционной 
обработки и сушки хряков и свиноматок. 
Комплектность: насосная станция; гидравли-
ческая система; моечная камера; сушильная 
камера с электрокалориферной установкой. 
Система электрооборудования и контроля (на 
общем виде не показана). Предприятие-
изготовитель – завод "Рожище-ферммаш"  
* Указана необходимая площадь помещения 
для размещения оборудования.  
** Производительность при мойке животных 
в час. 

 

УМС–
Ф–80 

 
Установка для моциона  

свиней 
 

298,5 

Ø нар. 
= 

19500 
Ø вн. = 
12500 

h=2720 

80* – 

Предназначена для принудительного мо-
циона свиней на свиноводческих племен-
ных фермах, племрепродукторах и селек-
ционно-гибридных центрах. Размеры ус-
тановки позволяют механизировать убор-
ку навоза и снега. В комплект входит "ду-
шевая" (на общем виде не показана). 
Предприятие-изготовитель – Яккатутский 
завод "Яккатутсельмаш" 
* Пропускная способность в час. 
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2. Станочное оборудование по типу комплекса "Маркулешты" * 
2.1. Станки для индивидуального содержания 

БКХ 

 
Станок для хряка 

7,5 
2500× 
3000× 
1350 

1 65 

Предназначен для содержания хряков-
производителей в ПИО промкомплексов типа 
"Маркулешты". Тип кормления – концен-
тратный. Раздача сухих кормов с помощью 
ручной тележки ТУ-300  
* Разработчик технической документации на 
станочное оборудование по типу комплекса 
"Маркулешты" – ГСКБ по машинам для сви-
новодческих ферм (г. Умань). 

 
 

БКИ–
Ф–54 

 
Станок для осеменяемых и 
супоросных свиноматок 

1,43 
 

650× 
2200× 
1060 

1 55 

Предназначен для содержания осеменяемых, 
условно-супоросных свиноматок на пром-
комплексах типа "Маркулешты". Тип корм-
ления – концентратный. Раздача сухих кор-
мов тросошайбовыми транспортерами 
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БКС–
Ф–54 

 
Станок для опороса 

3,71 
1500 × 
2475 × 
1000 

1 45 

Предназначен для проведения опоросов и со-
держания подсосной свиноматки с поросята-
ми до 21-дневного возраста на щелевых ме-
таллических полах. Тип кормления – концен-
тратный. Раздача сухих кормов тросошайбо-
выми транспортерами 

 

2.2. Станки для группового содержания 

БКО–
Ф–54 

Станок для  
поросят-отъемышей 

 

2,21 
1500 × 
1475 × 

940 
10 15 

Предназначен для содержания поросят-
отъемышей в возрасте от 21 до 70 дней на 
щелевых полах в условиях промкомплексов 
типа "Маркулешты". Тип кормления – кон-
центратный. Раздача кормов тросошайбовы-
ми транспортерами 
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БКД–
Ф–54 

 
Станок для доращивания  

поросят 

14,5 
3000 × 
4830 × 

900 
30 7,5* 

Предназначен для содержания поросят на до-
ращивании от 70 до 120 дней на щелевых по-
лах в условиях промкомплексов типа "Мар-
кулешты". Тип кормления – концентратный. 
Раздача кормов тросошайбовыми транспор-
терами 
* Три самокормушки по 750 мм. 

 

 
БКЗО–
Ф–54 

 
Станок для свиней 
на заключительном 

откорме 
 

14,9 
4963 × 
3000 × 
1000 

16 29 

Предназначен для содержания молодняка 
свиней заключительного откорма на щелевых 
полах на промкомплексах типа "Маркулеш-
ты". Тип кормления – концентратный. Разда-
ча кормов влажностью 78 % по трубам 
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БКХ–
Ф–54 

 
Станок для холостых 

свиноматок, 
ремонтных свинок 

13,75 
5000 × 
2750 × 
1100 

8 *
 

 
10-12 40 

Предназначен для содержания свиноматок 
или ремонтных свинок на щелевых полах на 
промкомплексах типа "Маркулешты". Тип 
кормления – концентратный. Раздача сухих 
кормов – тросошайбовыми транспортерами 
* Данные в числителе относятся к холо-
стым свиноматкам, в знаменателе – к ре-
монтным свинкам. 

3. Станки для группового содержания* 

ОСГ–
Ф–1–1 

 
Станок для 

откармливаемых свиней 

18,0 
6000 × 
3000 × 
1000 

20 30 

Предназначен для содержания откармливае-
мых свиней на колхозно-совхозных фермах. 
Тип кормления – концентратно-корнеплод-
ный или концентратно-картофельный. Разда-
ча влажных кормосмесей мобильными кор-
мораздатчиками  
* Разработчик технической документации на 
станки для группового содержания свиней – 
ГСКБ по машинам для свиноводческих ферм 
(г. Умань). 
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ОСГ–
Ф–1–2 

 
Станок для холостых и 
супоросных свиноматок 

 

21,6 
6000 × 
3600 × 
1000 

10 45 

Предназначен для содержания холостых и 
супоросных свиноматок на колхозно-
совхозных фермах. Тип кормления – концен-
тратно-корнеплодный или концентратно-
картофельный. Раздача влажных кормосме-
сей мобильными кормораздатчиками 

ОСГ–
Ф–1–3 

 
Станок для поросят-

отъемышей 
 

8,54 
4880 × 
1750 × 

800 
20 24 

Предназначен для содержания поросят-
отъемышей до 90-120-дневного возраста на 
свиноводческих колхозно-совхозных фермах. 
Тип кормления – концентратно-корнеплод-
ный или концентратно-картофельный. Разда-
ча влажных кормосмесей мобильными кор-
мораздатчиками 
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ОСГ–
Ф–1–4 

 
Станок для ремонтного 

молодняка 
 

10,86 
3880 × 
2880 × 
1000 

10 30 

Предназначен для содержания ремонтного 
молодняка на племенных и репродукторных 
свиноводческих фермах. Тип кормления – 
концентратно-корнеплодный или концен-
тратно-картофельный. Раздача влажных кор-
мосмесей мобильными кормораздатчиками 

 

ОСГ–
Ф–1–5 

 
Станок для контрольного  

откорма свиней 
 

6,24 
2080 × 
3000 × 
1000 

4*

 

 
2 

30* 
60 

Предназначен для мелкогруппового со-
держания свиней на станциях контрольно-
го откорма и элеверах. Тип кормления – 
концентратный. Раздача сухих кормов с 
помощью ручных тележек ТУ-300 или 
тросошайбовыми транспортерами с инди-
видуальным дозированием 
* Данные в числителе приведены для живот-
ных на контрольном откорме от 90 до  
185 дней, в знаменателе – от 185 до 240 дней. 
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ОСГ–
Ф–1–6 

 
Станок для хряков-
производителей 

 

12,54 
4480 × 
2800 × 
1400 

2 50 

Предназначен для содержания хряков-
производителей на свиноводческих колхоз-
но-совхозных фермах. Тип кормления – кон-
центратный. Раздача кормов с помощью руч-
ных тележек ТУ-300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П  р и л о ж е н и е  19 
 

Компьютерная программа  по расчету поточного производства свинины в  
хозяйствах различного типа 

 
Программа: Исходная информация 
 
  
мощность фермы, голов D1 = 27000 
фазность производства (2 или 3 фазы) D2 = 2 
среднесуточный прирост на откорме, кг D3 = 0,55 
живая масса при реализации, кг D4 = 110 
ритм производств, дн. D5 = 7 
количество станков для подсосных маток, шт. D6 = 60 
продолжительность года, дн. D7 = 365 
 
Программа: Коэффициенты 
 
покупка ремонтных хрячков D8 = 1,7 
резервирование ремонтных свинок D9 = 1,05 
отход поросят-сосунов D10 = 0,07 
браковка поросят-сосунов при рождении D11 = 0,05 
браковка поросят-сосунов при отъеме D12 = 0,045 
отход поросят на доращивании D13 = 0,03 
браковка поросят на доращивании D14 = 0,02 
браковка свиней на  откорме D15 = 0,005 
отбор ремонтного молодняка (свинок) D16 = 0,15 
браковка основных маток за год D17 = 0,35 
браковка ремонтных свинок при переводе из маточных станков D18 = 0,1 
браковка ремонтных свинок при живой массе 110-120 кг D19 = 0,4 
оплодотворяемость основных маток D20 = 0,87 
оплодотворяемость проверяемых маток D21 = 0,75 
 
Программа: Режим использования животных и помещений 
 
количество опоросов маток за цикл D22 = 1 
количество опоросов от проверяемых маток за цикл D23 = 0,8 
продолжительность осеменения группы маток, дн. D24 = 7 
режим использования хряков 1 садка в 2 дня D25 = 2 
количество осеменений одной матки D26 = 2 
холостой период , дн D27 = 21 
супоросный период, дн D28 = 114 
продолжительность 1 периода супоросности (для мест), дн D29 = 25 
продолжительность 2 периода супоросности (для мест), дн D30 = 85 
продолжительность периода а  (для использования кормов), дн D31 = 25 
продолжительность периода б  (для использования кормов), дн D32 = 59 
продолжительность периода в  (для использования кормов), дн D33 = 26 
продолжительность периода  г (для использования кормов), дн D34 = 4 
продолжительность тяжелосупоросного периода, дн. D35 = 4 
подсосный период  2-фазная технология (42-56 дней) D36 = 49 
подсосный период 3-фазная технология (35-49 дней) D37 = 42 
подсосный период 2-фазная технология (максимально), дн D38 = 56 
подсосный период 3-фазная технология (максимально), дн D39 = 49 
доращивание поросят в маточных станках (2 -фазная технология), дн D40 = 48 
продолжительность доращивания (3-фазная технология), дн D41 = 87 
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время дезинфекции и ремонта 2-ф, дн D42 = 4 
время дезинфекции и ремонта 3-ф, дн D43 = 3 
время дезинфекции и ремонта, среднее значение, дн D44 = 2 
продолжительность содержания выбракованных свиноматок, дн D45 = 26 
продолжительность содержания основных хряков, дн D46 = 365 
продолжительность содержания проверяемых хряков, дн D47 = 183 
выход  живых поросят на основную свиноматку, гол D48 = 10,1 
выход  живых поросят на проверяемую матку, гол. D49 = 9 
среднесуточный прирост от рождения до отъема, кг D50 = 0,2 
среднесуточный прирост поросят на доращивании, кг D51 = 0,39 
среднесуточный прирост ремонтных свинок, кг D52 = 0,5 
живая  масса одного поросенка при рождении, кг D53 = 1,2 
живая масса  выбракованного поросенка при рождении, кг D54 = 0,7 
живая масса  выбракованного поросенка за подсосный период, кг D55 = 8 
живая масса  выбракованного поросенка за период доращивания, кг D56 = 15 
живая масса свиньи выбракованной с откорма, кг D57 = 55 
живая масса ремонтной свинки при осеменении, кг D58 = 115 
живая масса свиноматки при выбраковке, кг D59 = 130 
 
Программа: Станковая площадь для животных, м2/гол 
 
Хряки -производители D60 = 7
Хряки проверяемые и пробники D61 = 2,5
Матки холостые и супоросные D62 = 1,9
Матки подсосные D63 = 7,5
Поросята-отъемыши D64 = 0,4
Ремонтные свинки D65 = 1
Откормочный молодняк D66 = 0,8
Выбракованные свиньи D67 = 1,2

 
* Значения параметров могут быть произвольно заданными и их можно изменять в зоотехнически обосно-
ванных пределах. 
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Программа: Комплексные коэффициенты 
 
коэффициент суммы отхода и браковки поросят-сосунов D68 = D10+D11 
коэффициент суммы отхода и браковки поросят на доращивании D69 = D12+D13 
коэффициент суммы браковки свиней на доращивании и откорме D70 = D14+D15 
коэффициент суммы отхода и браковки свиней от рождения до реализации D71 = D68+D69+D70 
коэффициент сохранности свиней от рождения до реализации D72 = 1-D71 
продолжительность супоросности (для мест), дн. D73 = D29+D30 
цикл производства  технологии, дн D74 = ОКРУГЛ(ЕСЛИ(D2=2; 

(D27+D28+D36); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D27+D28+D37))));0) 

количество опоросов по технологии, ед. D75 = ОКРУГЛ(D7/D74;2) 
количество опоросов проверяемых маток на 1 опо-
рос основных, ед. 

D76 = ОКРУГЛ(D23/D75;2) 

коэффициент оплодотворяемости основных  маток  D77 = ОКРУГЛ(((D22*D20)+(D76*D21))/ 
(D22+D76);3) 

коэффициент браковки основных маток за 1 опорос D78 = ОКРУГЛ(D17/D75;2) 
продолжительность периода пребывания поросят в 
маточных станках, дн  

D79 = ОКРУГЛ(ЕСЛИ(D2=2;(D38+D40); 
(ЕСЛИ(D2=3;D39)));0) 

занятость станков для опороса, дн  D80 = ОКРУГЛ(ЕСЛИ(D2=2; 
(D79+D35+D42); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D79+D35+D43))));0) 

выход живых поросят на матку при рождении, гол D81 = ОКРУГЛ(((D48*D22)+(D76*D49))/ 
(D22+D76);1) 

 
 
 
Программа: Т. 1. Расшифровка исходной информации 
 
Живая масса свиней при снятии с откорма, кг D82 = D4 
количество поросят на матку при отъеме, гол. D83 = D81*(1-D68) 
количество свиней на матку при снятии с доращи-
вания , гол. 

D84 = D81*(1-D68-D69) 

количество поросят на матку при снятии с откорма, 
гол. 

D85 = D81*(1-D71) 

требуется поросят ВСЕГО с учетом отхода и бра-
ковки за год, гол. 

D86 = D1/D72 

требуется получить опоросов ВСЕГО за год, ед. D87 = D86/D81 
выход поросят на 1 свиноматку за год, гол. D88 = D75*D81 
требуется маток ВСЕГО, гол. D89 = D86/D88 
количество циклов, ед D90 = D7/D5 
размер группы подсосных маток, гол. D91 = (D87*D5)/D7 
прирост живой массы поросенка за подсосный пе-
риод, кг 

D92 = ЕСЛИ(D2=2;(D50*D36); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D50*D37)))) 

живая масса поросенка при отъеме, кг D93 = D92+D53 
прирост живой массы поросенка за период доращи-
вания, кг 

D94 = ЕСЛИ(D2=2;(D51*D40); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D51*D41)))) 

живая масса поросенка при снятии с доращивания, 
кг 

D95 = D93+D94 

прирост живой массы поросенка за период откорма, 
кг 

D96 = D82-D95 

продолжительность откорма, дн D97 = D96/D3 
прирост за 1 период откорма (до 70 кг), кг D98 = 70-D95 
прирост за 2 период откорма (от 70 кг до реализа-
ции), кг 

D99 = D82-70 

продолжительность 1 периода откорма, дн D100 = D98/D3 
продолжительность 2 периода откорма, дн. D101 = D99/D3 
возраст при снятии с откорма, дн D102 = ЕСЛИ(D2=2;(D36+D40+D97); 

(ЕСЛИ(D2=3;(D37+D41+D97)))) 
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продолжительность выращивания ремонтных сви-
нок, дн. 

D103 = (D58-D95)/D52 

возраст осеменения ремонтных свинок, дн. D104 = ЕСЛИ(D2=2;(D103+D40+D36); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D103+D41+D37)))) 

количество осемененных маток за цикл___дн, гол. D105 = D91/D77 
количество садок хряка за _____ дней, ед. D106 = D24/D26 
количество осемененных маток 1 хряком за период 
осеменения, гол 

D107 = D106/D25 

количество хряков для осеменения группы маток, 
гол. 

D108 = D105/D107 

количество ремонтных хряков (покупка) гол. D109 = D108/D8 
 
 
Программа: Т 2. Оборот поголовья свиней, голов 
 
 за цикл за год 
опоросилось маток ВСЕГО (2 половина супоросности) D110 = D111+D112 E110 = D111+D112
опоросилось основных маток D111 = (D91*D81)/(D22*D48+D76*D49) E111 = D111*D90 
опоросилось проверяемых маток D112 = D111*D76 E112 = D112*D90 
осеменено маток ВСЕГО (1 половина супоросности) D113 = D110/D77 E113 = D113*D90 
осеменено основных маток D114 = D111/D20 E114 = D114*D90 
осеменено проверяемых маток D115 = D112/D21 E115 = D115*D90 
количество холостых маток ВСЕГО D116 = D117+D118 E116 = G117+G118
количество холостых основных маток D117 = D114 E117 = D117*D90 
количество ремонтных свинок D118 = D115*D9 E118 = D118*D90 
количество выбракованных основных маток ВСЕГО D119 = D111*D78 E119 = D119*D90 
количество выбракованных основных маток после по-
вторного прохолоста 

D120 = (D114-D111)*D78) E120 = D120*D90 

количество выбракованных основных маток после отъема D121 = D119-D120 E121 = D121*D90 
количество осемененных основных маток после прохо-
лоста 

D122 = D114-D111-D120 E122 = D122*D90 

количество осемененных основных маток после отъема D123 = D111-D122 E123 = D123*D90 
кол. выбракован. проверяем. маток и ремонт. свинок ВСЕГО D124 = D118-D119 E124 = D124*D90 
количество выбракованных ремонтных свинок после осе-
менения 

D125 = D118-D112 E125 = D125*D90 

количество выбракованных проверяемых маток после 
отъема 

D126 = D112-D119 E126 = D126*D90 

получено поросят от всех маток D127 = D81*D110 E127 = D127*D90 
получено поросят от основных маток D128 = D48*D111 E128 = D128*D90 
получено поросят от проверяемых маток D129 = D49*D112 E129 = D129*D90 
количество выбракованных (отбитых) поросят при рож-
дении 

D130 = D11*D127 E130 = D130*D90 

количество поросят-сосунов, погибших за подсосный 
период 

D131 = D10*D127 E131 = D131*D90 

количество поросят выбракованных при рождении и по-
гибших за подсосный период 

D132 = D68*D127 E132 = D132*D90 

осталось поросят-сосунов к отъему D133 = D127-D132 E133 = D133*D90 
количество выбракованных поросят при отъеме D134 = D12*D127 E134 = D134*D90 
осталось поросят для доращивания (с ремонтными свин-
ками) 

D135 = D133-D134 E135 = D135*D90 

отобрано ремонтных свинок D136 = D16*D135 E136 = D136*D90 
осталось поросят для доращивания (без ремонтных сви-
нок) 

D137 = D135-D136 E137 = D137*D90 

количество поросят-отъемышей погибших за период до-
ращивания (маточные станки) 

D138 = D13*D127 E138 = D138*D90 

выбраковано поросят на доращивании D139 = D14*D127 E139 = D139*D90 
сумма погибших и выбракованных поросят на доращи-
ваниии 

D140 = D138+D139 E140 = D140*D90 

осталось поросят к снятию с доращивания D141 = D137-D140 E141 = D141*D90 
выбраковано ремонтных свинок при переводе из маточных станков D142 = D18*D136 E142 = D142*D90 
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осталось ремонтных свинок для дальнейшего выращивания D143 = D136-D142 E143 = D143*D90 
выбраковано ремонтных свинок (на стадии 115 кг) D144 = D19*D136 E144 = D144*D90 
осталось ремонтных свинок для осеменения D145 = D143-D144 E145 = D145*D90 
количество свиней выбракованных на откорме D146 = D15*D141 E146 = D146*D90 
количество свиней переданных на откорм (1 период откорма) D147 = D141 E147 = D147*D90 
количество свиней на откорме (минус падеж и выбрако-
ванных во 2 период откорма) 

D148 = D147-D146 E148 = D148*D90 

количество выбракованных маток D149 = D119+D124 E149 = D149*D90 
 
Программа: Т 3. Производство продукции, ц 
 

 за цикл за год 
живая масса приплода D150 = (D53*D127)/100 E150 = D150*D90
живая масса выбракованных (отбитых) 
поросят 

D151 = (D54*D130)/100 E151 = D151*D90

прирост живой массы поросят-сосунов к 
отъему 

D152 = (D92*D133)/100 E152 = D152*D90

живая масса поросят при отъеме D153 = (D93*D133)/100 E153 = D153*D90
живая масса выбракованных поросят 
при отъеме 

D154 = (D55*D134)/100 E154 = D154*D90

живая масса поросят для доращивания 
(с ремонтными свинками) 

D155 = D153-D154 E155 = D155*D90

живая масса отобранных ремонтных 
свинок 

D156 = (D93*D136)/100 E156 = D156*D90

живая масса поросят для доращивания 
(без ремонтных свинок) 

D157 = (D93*D137)/100 E157 = D157*D90

живая масса выбракованных поросят на 
доращивании 

D158 = (D56*D139)/100 E158 = D158*D90

прирост живой массы поросят на дора-
щивании 

D159 = (D94*D141)/100 E159 = D159*D90

живая масса поросят при снятии с до-
ращивания 

D160 = D159+D157 E160 = D160*D90

прирост живой массы ремонтных сви-
нок за период выращивания (мат. стан-
ки) 

D161 = (D94*D136)/100 E161 = D161*D90

живая масса выбракованных ремонтных 
свинок (маточные станки) 

D162 = (D56*D142)/100 E162 = D162*D90

прирост живой массы ремонтных сви-
нок вне маточных станков 

D163 = D143*(D58-D95)/100 E163 = D163*D90

живая масса выбракованных ремонтных 
свинок 

D164 = (D58*D144)/100 E164 = D164*D90

живая масса выбракованных свиней на 
откорме 

D165 = (D57*D146)/100 E165 = D165*D90

прирост живой массы свиней на откор-
ме 

D166 = (D96*D148)/100 E166 = D166*D90

живая масса свиней при снятии с от-
корма (реализация) 

D167 = D166+(D95*D148)/100 E167 = D167*D90

живая масса выбракованных маток D168 = D59*(D119+D124)/100 E168 = D168*D90
живая масса выбракованного поголовья 
(поросята, ремонтные свинки, свино-
матки) 

D169 = D154+D158+D162+D164+D165+D16
8 

E169 = D169*D90

получено (выращено) продукции D170 = D152+D159+D161+D163+D166 E170 = D170*D90
 
 
 
 
 
 
 
 Программа:  1. Продолжительность содержания животных в станках с учетом ремонта и дезинфекции, 
дней 

 190



 
хряки-производители D171 = D46 
хряки проверяемые D172 = D47 
холостые свиноматки ВСЕГО D173 = D27+D44 
холостые свиноматки основные D174 = D27+D44 
холостые свиноматки проверяе-
мые 

D175 = D27+D44 

супоросные свиноматки ВСЕГО D176 = D73+D44 
супоросные свиноматки 1 пе-
риода 

D177 = D29 

супоросные свиноматки 2 пе-
риода 

D178 = D30+D44 

свиноматки глубокосупоросные D179 = D35 
свиноматки подсосные D180 = ЕСЛИ(D2=2;(D38);(ЕСЛИ(D2=3; 

(D39+D43)))) 
поросята-сосуны D181 = ЕСЛИ(D2=2;(D38);(ЕСЛИ(D2=3;(D39)))) 
поросята на доращива-
нии_2-3ф 

D182 = ЕСЛИ(D2=2;(D40+D42);(ЕСЛИ(D2=3; 
(D41+D43)))) 

глубокосупоросные и подсос-
ные матки ВСЕГО 

D183 = D80 

откормочный молодняк 
ВСЕГО 

D184 = ЕСЛИ(D2=2;(D97+D42);(ЕСЛИ(D2=3;(D97+D43)))) 

откормочный молодняк 1 пе-
риода 

D185 = D100 

откормочный молодняк 2 
периода 

D186 = ЕСЛИ(D2=2;(D101+D42);(ЕСЛИ(D2=3;(D101+D43)))) 

ремонтные свинки D187 = ЕСЛИ(D2=2;(D103+D42);(ЕСЛИ(D2=3;(D103+D43)))) 
взрослые свиньи на от-
корме 

D188 = ЕСЛИ(D2=2;(D45+D42);(ЕСЛИ(D2=3;(D45+D43)))) 

ВСЕГО D189 = ЕСЛИ(D2=2;(D171+D172+D173+D176+D183+D184+D187+D188); 
(ЕСЛИ (D2=3; 
(D171+D172+D173+D176+D182+D183+D184+D187+D188)))) 

 
Программа:   2. Количество групп 
 
хряки-производители D190 = D46/D5 
хряки проверяемые D191 = D47/D5 
холостые свиноматки ВСЕГО D192 = D27/D5 
холостые свиноматки основные D193 = D27/D5 
холостые свиноматки проверяемые D194 = D27/D5 
супоросные свиноматки ВСЕГО D195 = D73/D5 
супоросные свиноматки 1 периода D196 = D29/D5 
супоросные свиноматки 2 периода D197 = D30/D5 
свиноматки глубокосупоросные D198 = D35/D5 
свиноматки подсосные D199 = D38/D5 
поросята-сосуны D200 = D39/D5 
глубокосупоросные и подсосные матки 
ВСЕГО 

D201 = D198+D199 

поросята на доращивании D202 = ЕСЛИ(D2=2;(D40/D5); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D41/D5)))) 

откормочный молодняк ВСЕГО D203 = D97/D5 
откормочный молодняк 1 периода D204 = D100/D5 
откормочный молодняк 2 периода D205 = D101/D5 
ремонтные свинки D206 = D103/D5 
взрослые свиньи на откорме D207 = D45/D5 
ВСЕГО D208 = ЕСЛИ(D2=2;(D190+D191+D192+D195+D201+D203+D206+D207); 

(ЕСЛИ (D2=3; 
(D190+D191+D192+D195+D201+D202+D203+D206+D207)))) 

Программа:  3. Количество групп с учетом ремонта и дезинфекции 
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хряки-производители D209 = D171/D5 
хряки проверяемые D210 = D172/D5 
холостые свиноматки ВСЕГО D211 = D173/D5 
холостые свиноматки основные D212 = D174/D5 
холостые свиноматки проверяемые D213 = D175/D5 
супоросные свиноматки ВСЕГО D214 = D176/D5 
супоросные свиноматки 1 периода D215 = D177/D5 
супоросные свиноматки 2 периода D216 = D178/D5 
свиноматки глубокосупоросные D217 = D179/D5 
свиноматки подсосные D218 = D180/D5 
поросята-сосуны D219 = D181/D5 
глубокосупоросные и подсосные матки ВСЕГО D220 = D183/D5 
поросята на доращивании D221 = D182/D5 
откормочный молодняк ВСЕГО D222 = D184/D5 
откормочный молодняк 1 периода D223 = D185/D5 
откормочный молодняк 2 периода D224 = D186/D5 
ремонтные свинки D225 = D187/D5 
взрослые свиньи на откорме D226 = D188/D5 
ВСЕГО D227 = D189/D5 
 
 Программа:   4. Количество животных в группе 
 
хряки-производители D228 = D108 
хряки проверяемые D229 = D109 
холостые свиноматки ВСЕГО D230 = D116 
холостые свиноматки основные D231 = D117 
холостые свиноматки проверяемые D232 = D118 
супоросные свиноматки ВСЕГО D233 = D113+D110 
супоросные свиноматки 1 периода D234 = D113 
супоросные свиноматки 2 периода D235 = D110 
свиноматки глубокосупоросные D236 = D110 
свиноматки подсосные D237 = D91 
поросята-сосуны D238 = D127 
глубокосупоросные и подсосные матки ВСЕГО D239 = D91 
поросята на доращивании D240 = D135 
откормочный молодняк ВСЕГО D241 = D148 
откормочный молодняк 1 периода D242 = D147 
откормочный молодняк 2 периода D243 = D148 
ремонтные свинки D244 = D136 
взрослые свиньи на откорме D245 = D119+D120+D126 
ВСЕГО D246 = D228+D229+D230+D233+D238+D240+D239+D241+D244+D245 
 
Программа:  5. Потребность в местах с учетом дезинфекции и ремонта 
 
хряки-производители D247 = D228*1 
хряки проверяемые D248 = D210 
холостые свиноматки ВСЕГО D249 = D230*D211 
холостые свиноматки основные D250 = D231*D212 
холостые свиноматки проверяемые D251 = D232*D213 
супоросные свиноматки ВСЕГО D252 = D253+D254 
супоросные свиноматки 1 периода D253 = D234*D215 
супоросные свиноматки 2 периода D254 = D235*D216 
свиноматки глубокосупоросные D255 = D217*0 
свиноматки подсосные D256 = D237*D218 
поросята-сосуны D257 = D219*0 
глубокосупоросные и подсосные матки ВСЕГО D258 = D220*D239 
поросята на доращивании  D259 = ЕСЛИ(D2=2;(D221*0);(ЕСЛИ(D2=3;(D221*D240)))) 
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откормочный молодняк ВСЕГО D260 = D222*D241 
откормочный молодняк 1 периода D261 = D223*D242 
откормочный молодняк 2 периода D262 = D224*D243 
ремонтные свинки D263 = D225*D244 
взрослые свиньи на откорме D264 = D226*D245 
ВСЕГО D265 = D247+D248+D249+D252+D258+D260+D263+D264 
 
 
Программа:   6. Количество кормодней 
 
хряки-производители D266 = D228*D46 
хряки проверяемые D267 = D229*D47 
холостые свиноматки ВСЕГО D268 = D269+D270 
холостые свиноматки основ-
ные 

D269 = D90*D231*D27 

холостые свиноматки прове-
ряемые 

D270 = D90*D232*D27 

супоросные свиноматки 
ВСЕГО 

D271 = D272+D273 

супоросные свиноматки 1 пе-
риода 

D272 = D90*D234*D29 

супоросные свиноматки 2 пе-
риода 

D273 = D90*D235*D30 

свиноматки глубокосупорос-
ные 

D274 = D90*D236*D35 

свиноматки под-
сосные 

D275 = ЕСЛИ(D2=2;(D90*D237*D38); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D90*D237*D39)))) 

поросята-сосуны D276 = ЕСЛИ(D2=2;(D90*D238*D36); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D90*D238*D37)))) 

глубокосупоросные и подсос-
ные матки ВСЕГО 

D277 = D274+D275 

поросята на дора-
щивании 

D278 = ЕСЛИ(D2=2;(D90*D240*D40); 
(ЕСЛИ(D2=3;(D90*D240*D41)))) 

откормочный молодняк 
ВСЕГО 

D279 = D280+D281 

откормочный молодняк 1 пе-
риода 

D280 = D90*D242*D100 

откормочный молодняк 2 пе-
риода 

D281 = D90*D243*D101 

ремонтные свинки D282 = D90*D244*D103 
взрослые свиньи на откорме D283 = D90*D245*D45 
ВСЕГО D284 = D266+D267+D269+D270+D272+D273+D274+D275+D276+D278+ 

D280+D281+D282+D283 
 
 
Программа:    7. Среднегодовое поголовье 
 
хряки-производители D285 = D266/365 
хряки проверяемые D286 = D267/365 
холостые свиноматки ВСЕГО D287 = D268/365 
холостые свиноматки основные D288 = D269/365 
холостые свиноматки проверяемые D289 = D270/365 
супоросные свиноматки ВСЕГО D290 = D271/365 
супоросные свиноматки 1 периода D291 = D272/365 
супоросные свиноматки 2 периода D292 = D273/365 
свиноматки глубокосупоросные D293 = D274/365 
свиноматки подсосные D294 = D275/365 
поросята-сосуны D295 = D276/365 
глубокосупоросные и подсосные матки ВСЕГО D296 = D277/365 
поросята на доращивании D297 = D278/365 
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откормочный молодняк ВСЕГО D298 = D279/365 
откормочный молодняк 1 периода D299 = D280/365 
откормочный молодняк 2 периода D300 = D281/365 
ремонтные свинки D301 = D282/365 
взрослые свиньи на откорме D302 = D283/365 
ВСЕГО D303 = D285+D286+D288+D289+D291+D292+D293+D294+D295+D297+ 

D299+D300+D301+D302 
 
Программа:    8. Площадь (станковая) мест, занимаемая животными, м2 

 
хряки-производители D304 = D247*D60 
хряки проверяемые D305 = D248*D61 
холостые свиноматки ВСЕГО D306 = D307+D308 
холостые свиноматки основные D307 = D250*D62 
холостые свиноматки проверяемые D308 = D251*D62 
супоросные свиноматки ВСЕГО D309 = D310+D311 
супоросные свиноматки 1 периода D310 = D253*D62 
супоросные свиноматки 2 периода D311 = D254*D62 
свиноматки глубокосупоросные D312 = D255*0 
свиноматки подсосные D313 = D256*D63 
поросята-сосуны D314 = D257*0 
глубокосупоросные и подсосные матки ВСЕГО D315 = D313 
поросята на доращивании D316 = ЕСЛИ(D2=2;(D259*0);(ЕСЛИ(D2=3;(D259*D64)))) 
откормочный молодняк ВСЕГО D317 = D318+D319 
откормочный молодняк 1 периода D318 = D261*D66 
откормочный молодняк 2 периода D319 = D262*D66 
ремонтные свинки D320 = D263*D65 
взрослые свиньи на откорме D321 = D264*D67 
ВСЕГО D322 = D304+D305+D306+D309+D315+D316+D317+D320+D321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П р и л о ж е н и е 20 
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Интерфейс программы расчета поточной технологии производства свинины 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П р и л о ж е н и е  21  



 
Алгоритм программы по составлению рационов для кормления свиней 

 
Структура таблиц базы данных “Рацион” 
 
Классификация кормов по происхождению.  
 
Таблица 1.  Таблица FrgDeriv. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0 FRGD_ 
INUM 

Уникальный номер. Первичный ин-
декс. 

NAME Char 80  - Наименование группы кормов по 
происхождению. 

 
Виды кормов с учетом происхождения.  
 
 
Таблица 2.  Таблица FrgKind. 
 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

 
   FRGK_ID

KN Уникальный индекс: ‘DNUM’+’KNUM’

DNUM Numeric 4 0 FRGK_ 
IDNUM 

Код происхождения. Вторичный ин-
декс. 

KNUM Numeric 4 0 FRGK_ 
IKNUM- 

Код вида корма или кормового средст-
ва. Вторичный индекс 

KINDNAME Char 80  - Наименование вида корма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список кормов.  
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Таблица 3.  Таблица FrgName. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0 FRGN_ 
INUM 

Уникальный номер. Первичный ин-
декс. 

DNUM Numeric 4 0 FRGN_ 
IDNUM- 

Код происхождения корма или кормо-
вого средства. Вторичный индекс 

KNUM Numeric 4 0 FRGN_ 
IKNUM- 

Код вида корма или кормового средст-
ва. Вторичный индекс 

    FRGN_ID
KN ‘DNUM’+’KNUM’ 

NAME Char 80  - Наименование корма или кормового 
средства. 

INCL Logical 1  - Рассматривать (True) или нет (False) 
корм при составлении рациона. 

COSTUS Numeric 9 2  Стоимость корма $US без доставки 

TRANSUS Numeric 9 2  Стоимость доставки корма $US. 

 

Список параметров и питательных свойств кормов.  

Таблица 4.  Таблица FrgPrNam. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0 FRGPN_ 
INUM Уникальный индекс - номер записи 

NAME Char 20  - Наименование параметра (питатель-
ного свойства) корма.  

UNIT Char 6  - Единица измерения 

INCL Logical 1   True - параметр используется, False -
нет.  
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Параметры и питательные свойства кормов  

Таблица 5.  Таблица FrgPar. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NF Numeric 4 0 FRGP_ 
INF 

Уникальный номер Код корма. 
Первичный индекс. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 9 2 - 

Параметры и питательные свойст-
ва корма. Поля связываются с таб-
лицей FrgPrNam программным 
путем по индексу поля в описании 
структуры таблицы и по наимено-
ванию поля.  

 
Половозрастные группы животных.  

Таблица 6.  Таблица AnGroup. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0 INUM Уникальный номер. Первичный 
индекс. 

NAME Char 40  - Наименование группы живот-
ных. 

GNAME Char 30  - Наименование подгруппы. 

GCOD Numeric 4 0 IGCOD Код подгруппы. Вторичный ин-
декс. 

 

Нормы кормления по питательным веществам .  

 

Таблица 7.  Таблица AnNorm. Правые части равенств. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANNORM_ 
ING 

Уникальный номер, используует-
ся для ссылки на таблицу 
AnGroup. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Nu-meric 9 2 - 

Нормы кормления по питатель-
ным веществам, входящим в ра-
цион. Поля связываются с табли-
цей FrgPrNam программным 
путем по индексу поля в табли-
це и по наименованию поля.  
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Ограничения кормления по питательным веществам типа <=. 

Таблица 8.  Таблица AnMinL. Правые части неравенств <=. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANNORM_ 
ING 

Уникальный номер, используется 
для ссылки на таблицу AnGroup. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 9 2 - 

Ограничения кормления по пита-
тельным веществам типа “не 
больше”. Правые части неравенств 
<= 

 

Ограничения кормления по питательным веществам типа >=.  

 

 

Таблица 9.  Таблица AnMaxL. Правые части неравенств >=. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANNORM_ 
ING 

Уникальный номер, использует-
ся для ссылки на таблицу 
AnGroup. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 9 2 - 

Ограничения кормления по пи-
тательным веществам типа “не 
меньше”. Правые части нера-
венств >= 

 
 

Ограничения по скармливанию каждого вида корма для различных 
групп животных 

Таблица 10.  Таблица AnLim. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0 ANLIM_INUM Уникальный номер. Первичный 
индекс. 

LIM 
 Numeric 9 2 - Ограничения по скармливанию 

каждого вида корма.  

NG Numeric 4 0 ANNORM_ 
INC 

Код группы животных. Вторич-
ный индекс.  

NF Numeric 4 0 ANNORM_ 
INF 

Код корма. Вторичный индекс. 

 
Индексы не установлены. Необходимо устанавливать программным путем. 
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Формирование системы отношений для оптимизации  

Таблица 11. Таблица AnEqu. Перечень отношений типа ‘=’. 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANEQU_ 
ING 

Уникальный номер, использует-
ся для ссылки на таблицу 
AnNorm и AnGroup. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 - 

Отношение типа “ = ” формиру-
ется для соответствующего па-
раметра, если значение поля 
равно1, и не формируется, если 
значение поля 0. 

 

 

Таблица 12.  Таблица AnMin. Перечень отношений типа ‘<=’. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANMIN_ING Уникальный номер, используется 
для ссылки на таблицу AnGroup. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 - 

Отношение типа “ <= ” формиру-
ется для соответствующего пара-
метра, если значение поля равно1, 
и не формируется, если значение 
поля 0. 
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Таблица 13.  Таблица AnMax. Перечень отношений типа ‘>=’. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NG Numeric 4 0 ANMAX_IN
G 

Уникальный номер, используется 
для ссылки на таблицу AnNorm и 
AnGroup. 

N2, 
N3, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 - 

Отношение типа “ >= ” формиру-
ется для соответствующего пара-
метра, если значение поля равно1, 
и не формируется, если значение 
поля 0.  

Выборка для оптимизации. 

Таблица 14. OPTPAR Параметры таблиц для оптимизации. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

FRGNUM Numeric 4 0 - Количество видов кормов в рацио-
не 

PARNUM Numeric 4 0 - Количество учитываемых парамет-
ров  

 

 

 

Таблица 15. GEM_DAT  Состав в расчете на 1 кг корма. 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NF Numeric 4 0  Номер для ссылки на таблицу FrgPar, 
FrgName. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 - Содержание веществ.  

LIM     Ограничение по скармливанию 
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Таблица 16. FRGMAX 
 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0  Номер. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 - 

 

 

 

Таблица 17. FRGMIN 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0  Номер. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 -  

 

 

Таблица 18. FRGEQU 

Имя поля Тип Размер Точность Индекс Примечание 

NUM Numeric 4 0  Номер. 

N1, 
N2, 
..., 

N75 

Numeric 1 0 -  

Структура текстовых файлов для обмена с программой оптимизации. 
 
Количество параметров оптимизации. 
Значения количества параметров оптимизации FRGNUM и PARNUM записываются в текстовый файл 
PAR.DAT. 
 
Матрица ограничений. Текстовый файл  GEM.DAT. 
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Таблица 19. Файл матрицы ограничений GEM.DAT 
 

 Код 
корма Содержание питательных веществ Ограничения по 

скармливанию % Стоимость 

 NF N1 N2 . . . . . . . . . N parnum N parnum+1 N parnum+2 
FRGNUM хх х.х х.х х.х х.х х.х х.х хх хх.х 
строк ... ... ... ... ... ... ... ... хх.х 

 хх х.х х.х х.х х.х х.х х.х хх хх.х 
Норма Σ= 0 х.х х.х х.х х.х х.х х.х 0 0 

Σ >= 0 х.х х.х х.х х.х х.х х.х 0 0 
Σ <= 0 х.х х.х х.х х.х х.х х.х 0 0 

Больше > 0 х 1 0 0 х х 0 0 
Меньше < 0 х 1 1 0 х х 0 0 
Равно = 0 х 0 0 1 х х 0 0 

 
 
 
Результаты оптимизации. Текстовый файл  RES.DAT. 
Таблица 20. Файл результатов оптимизации RES.DAT 
 

 Код 
корма 

Количество питательных веществ в оптимизиро-
ванном по стоимости рационе  

по видам кормов 

Содержание кор-
мов в рационе % Стоимость 

 NF N1 N2 . . .   N parnum N parnum+1 N parnum+2 
FRGNUM хх х.х х.х х.х х.х х.х х.х хх хх.х 
строк ... ... ... ... ... ... ... ... хх.х 

 хх х.х х.х х.х х.х х.х х.х хх хх.х 
Норма 0 х.х х.х х.х х.х х.х х.х 0 ХХ.Х 

Отклонение 
от нормы 0 х.х х.х х.х х.х х.х х.х 0 0 

 
Значения количества питательных веществ по видам кормов в оптимизиро-

ванном по стоимости рационе получается путем умножения содержания ве-
ществ на 1 кг корма (табл. 19) на процентное содержание корма в рационе 
(табл.20). 

Поле ‘Норма’ в результирующей таблице получается путем суммирования 
вышележащих колонок количества питательных веществ в оптимизированном 
по стоимости рационе. 

Поля ‘Отклонение от нормы’ получаются путем вычитания из полей ‘Нор-
ма’ табл. 20 соответствующих полей ‘Норма’ табл. 19. 

Поле ‘Стоимость х Вид корма’ вычисляется путем умножения % содержа-
ния корма в рационе на стоимость 1 кг корма из табл. 20. 

Поле ‘Стоимость х Норма’ есть результат суммирования полей ‘Стоимость 
х Вид корма’ и в тоже время это значение целевой функции. Они должны сов-
падать с точностью до погрешности вычислений. 
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