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Цель. Решающим фактором преобразова-

ния видов, в том числе свиньи, явилась доме-

стикация, то есть изменения в результате при-

ручения и разведения в условиях исскуственной 

среды. Филогенез свиней шел по цепи дикий 

кабан  (Sus scrofa ferus) – приручение – прими-

тивная домашняя свинья – аборигенная, хорошо 

приспособленная к местным условиям; доста-

точно продуктивная свинья – порода крупных 

размеров сального типа – узкоспециализиро-

ванная современная порода легкого типа (Sus 

scrofa domestica). Современные исследования 

показывают, что в процессе одомашнивания и 

эволюции животных, в частности кабана и сви-

ньи, роль мутаций совершенно ничтожна в свя-

зи с их крайне малой распространенностью в 

геноме вида (всего 10–6) [6]. Породные различия 

возникают вследствие новых условий среды, 

вызывающих изменения не только и не столько 

генома, сколько хромосомного набора ядер, а в 

них регуляторных, а не структурных генов. По-

этому, несмотря на разное число хромосом у 

дикого кабана (36) и у домашней свиньи (38), 

они легко скрещиваются и дают плодовитое 

гибридное потомство, по фенотипу больше по-

хожее на свинью, при явном доминировании 

наследственности кабана. Однако у гибридов 

эти преобразования приводят к резкому суже-

нию адаптационной способности по сравнению 

с кабаном. Целью наших исследований было 

сравнительное изучение дикого европейского 

кабана и свиней крупной белой породы с зада-

чей установления филогенетических изменений 

в некоторых органах и системах защиты у сви-

ней в процессе доместикации. Методы. При 

изучении были использованы зоотехнические, 

морфологические, генетические и биохимиче-

ские методы исследования. Результаты. Срав-

нительное изучение домашних и диких свиней 

показало, что у диких видов более активная за-

щитная функция организма, в первую очередь 

за счет клеточного механизма (лимфоидная сис-

тема, плазматическая реакция в сочетании с гу-

моральными факторами). Исходя из наших ис-

следований, дикий кабан может быть донором 

ценных адаптивных свойств для повышения 

резистентности и жизнеспособности современ-

ных пород свиней. Выводы. Изучение филоге-

неза иммунной системы показывает, что селе-

зенка и тимус имеются уже у низших позвоноч-

ных. В онтогенезе иммунной системы у свиньи, 

как и в филогенезе, вначале закладывается селе-

зенка, тимус, а затем начинается развитие вто-

ричных лимфоидных органов, что связано с раз-

витием клеточного механизма защиты живот-

ных. 

Ключевые слова: филогенез, доместика-

ция, порода, геном, вид, резистентность. 

 

Иммунная система появилась вместе с 

многоклеточными организмами и развивалась 

как в онтогенезе, так и в филогенезе. По органи-

зации и механизмам функционирования она по-

добна нервной системе. Обе системы представ-

лены центральными и периферическими орга-

нами, способными реагировать, на разные сиг-

налы, поступающие из окружающей среды. К 

центральным органам иммунной системы отно-

сят костный мозг, который продуцирует клетки 

крови: лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. К 

периферическим органам иммунной системы 

относят: лимфатические узлы, селезенку, пейе-

ровы бляшки, миндалины и другие органы. 

В онтогенезе иммунной системы, как и в 

филогенезе, в начале закладывается тимус, за-

тем начинается развитие вторичных лимфоид-

ных органов. 

Фагоцитоз – самый древний и универ-

сальный механизм защиты, присущий всем ви-

дам живого мира: от простейших до человека и 

животного. Этот биологический феномен был 

открыт в 1882 г. И. И. Мечниковым и был им 

назван фагоцитозом (от греческого phagos – по-

жирающий и kytos – клетка) за способность к 
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захватыванию микроорганизмов и их внутри-

клеточному перевариванию. У одноклеточных 

организмов этот фактор иммунитета обеспечи-

вает одновременно функцию пищеварения и 

защиты. На более высоких стадиях эволюции 

фагоцитоз начинает выполнять лишь защитные 

функциии при участии лейкоцитов, лимфоци-

тов, нейтрофилов, моноцитов и др. В них со-

держатся ферменты, разрушающие бактерии и 

нейтрализующие яды. Эти клетки находятся в 

разных органах, на слизистых оболочках, в оча-

гах воспаления, обеспечивая защиту организма.  

 

Материалы и методы 

При изучении филогенеза свиньи непо-

средственным объектом наших исследований 

был европейский дикий кабан (Sus scrofa ferus), 

биология которого изучена недостаточно. При 

этом использовали морфологические, генетиче-

ские, биохимические и цитологические методы 

исследований. 

Для сравнительного изучения темпов 

микроэволюции кабана была использована 

крупная белая порода свиней как модель доме-

стикации и породообразовательного процесса в 

Европе [9]. 

 

Результаты и обсуждение 

Покровы тела. Первыми барьерами, кото-

рые должен преодолеть патогенный организм, 

являются покровы тела, т. е. кожа и слизистые 

оболочки. Основными антибактериальными 

агентами кожи являются, по-видимому, нена-

сыщенные жирные кислоты, обнаруженные в 

выделениях сальных желез (кожное сало), мо-

лочная кислота пота, а также локально высокое 

осмотическое давление, которое создают соли 

высохших выделений. Эти агенты, кроме всего, 

способны убивать или тормозить развитие дер-

матофитных грибков.  

Следует отметить, что слизистые оболоч-

ки покрыты мерцательным эпителием и одно-

временно со слизью задерживают механические 

частицы воздуха, микроорганизмы и выделяют 

их вместе со слизью из верхних дыхательных 

путей. Кроме механической защиты, слизистым 

оболочкам свойственна бактерицидность, кото-

рая осуществляется с помощью различных сек-

ретов. Наиболее выраженной бактерицидностью 

действует по отношению патогенных возбуди-

телей лизоцим, который относится к одному из 

важнейших факторов неспецифического имму-

нитета. Этот фермент практически разрушает 

или лизирует (растворяет) бактерии. 

Изучение системы органов кожного по-

крова у домашних и диких свиней показало, что 

у дикого европейского кабана толщина основы 

кожи (во взрослом состоянии) составляла 

4279±19.3 мкм, а у домашних – 4002±17,5 мкм. 

Вероятно, это можно объяснить тем, что у ди-

ких свиней обменные процессы в коже проте-

кают более интенсивно, чем у животных круп-

ной белой породы. 

Количество завитков в секреторном отде-

ле потовых желез в коже дикого европейского 

кабана (на определенной площади) составляло 

126±1,2, а у свиней крупной белой породы – 

15,1±0,29, или в 8,4 раза меньше. Эти железы 

служат для выделения воды и вместе с этим для 

терморегуляции. Следовательно, эти физиоло-

гические функции достоверно лучше были вы-

ражены у дикого европейского кабана в сравне-

нии с одомашненными животными. 

Сальные железы, наоборот, более круп-

ные у животных крупной белой породы, кото-

рым присуща меньшая интенсивность обмена 

веществ и несколько пониженная окислительная 

функция ферментативных систем организма. В 

связи с этим у них усиливается жирообразова-

ние [2–5]. 

Селезенка. Если лимфатические узлы иг-

рают роль фильтра для лимфы, то для крови эту 

функцию выполняет селезенка. Селезенка уда-

ляет из кровотока утратившие функциональную 

активность эритроциты и лейкоциты, а также 

образует новые лимфоциты в ответ на попавшие 

из кровотока чужеродные антигены. У дикого 

кабана выявлены более выраженные защитные 

функции за счет наличия большого количества 

селезеночных телец (в поле зрения их 5–6, а у 

домашних 1–2) при более крупных их размерах 

– 135 мкм у диких и 112 мкм у домашних. При 

этом селезеночные тельца у дикого кабана рас-

полагаются в паренхиме селезенки не диффуз-

но, как у домашних, а агрегатно, то есть отдель-

ными полями, они хорошо развиты. 

Небная миндалина. Как известно, в облас-

ти ротоглотки млекопитающих многочисленные 

лимфатические узлы концентрируются в огром-

ные агрегаты, образуя в совокупности глоточ-

ное лимфоидное кольцо. Эти скопления назы-

ваются миндалинами. По своей топографии 

небная миндалина тождественна у дикой и до-

машней свиньи. Однако у дикого кабана небная 

миндалина заметно большей массы и размеров. 
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Так, средняя масса небной миндалины у евро-

пейского кабана составила 29,16±5,4г, что на 

64 % больше, чем у домашней свиньи. Подобная 

закономерность сохраняется и для площади это-

го органа, которая у кабана была на 39 % боль-

ше, чем у домашней свиньи. Кроме того, эпите-

лиальный пласт, покрывающий ее слизистую 

оболочку, несколько толще и составляет у Sus 

scrofa ferns – 140,3±3,8мкм, а у домашней свин-

ки – 113,5±3,7мкм. В лимфоидных фолликулах 

небной миндалины домашней свиньи более ак-

тивизированы реактивные центры.  

Печень – орган, выполняющий в организ-

ме ряд жизненно важных функций: участвует в 

процессе переваривания жиров (выделяя 

желчь), продуцирует мочевину (удаляя вредные 

продукты азотистого обмена), синтезирует бел-

ки кровяной плазмы, депо углеводов – гликоге-

на, выполняет защитную роль через биологиче-

скую фильтрацию крови и ряд других функций. 

В гистологическом строении печень ди-

ких свиней характеризуется более выраженны-

ми трабекулами, т. е. соединительно-тканными 

перегородками, разделяющими паренхиму ор-

гана на отдельные печеночные дольки. При 

этом в своих размерах эти дольки у дикого ка-

бана крупнее (в поперечнике – до 1209мкм) 

сравнительно с домашними свиньями (690 – 

720мкм ) при меньшем их количестве в поле 

зрения. Ширина трабекул (соединительноткан-

ных перегородках ) у дикого кабана 42-60мкм. 

Легкие – основной орган дыхательной 

системы. У диких свиней он характеризуется 

более крупными альвеолами (121–217мкм), аль-

веолярными ходами, чем у домашних свиней ( 

83-100мкм ). По ходу бронхов и сосудов легких 

у диких свиней наблюдаются более мощные 

скопления лимфоидной ткани в виде узелков, 

содержащих лимфоциты, макрофаги, ретику-

лярную ткань и клетки других лейкоцитов. Про-

светленные части этих узелков представляют 

наиболее активную защитную зону, особенно в 

фагоцитозе микроорганизмов, попадающих с 

воздухом в легкие и приносящиеся током крови. 

У домашних свиней узелки лимфоидов в ткани 

наблюдаются в меньшем количестве, не образуя 

их скоплений. 

Почки – основной орган мочевыделитель-

ной системы, который у дикого кабана характе-

ризуется более крупными почечными клубоч-

ками при меньшем их количестве в поле зрения 

(5–7 клубочков), их диаметр достигает в сред-

нем 152 мкм при отклонении от 114 до 206 мкм, 

а у домашних свиней – соответственно 49–60 

мкм, но их количество достигает несколько де-

сятков в поле зрения окуляра. Достоверно уста-

новлено лучшее развитие канальцевого аппара-

та (извитых канальцев) в корковом слое почек у 

дикого кабана по сравнению с домашними 

свиньями. По соотношению коркового и мозго-

вого слоя почек у дикого кабана в большей мере 

развит корковый, а в меньшей мозговой, а у до-

машних свиней – наоборот. 

Желудок. По соотношению слоев, состав-

ляющих стенку желудка (фундальную часть), 

также наблюдаются различия между дикой и 

домашней формами свиней. Соотношение сли-

зистой оболочки к мышечной у диких свиней 

составило 1,7, а у домашних – 1,8, т. е. при луч-

шем развитии слизистой домашних свиней. Од-

нако, у дикого кабана в составе слизистой обо-

лочки значительно лучше развит подслизистый 

слой – 240 мкм против 102 мкм у домашних жи-

вотных (место разветвления сети кровеносных и 

лимфатических сосудов, а также лимфатических 

узелков, несущих защитную функцию).  

В пищеварительном тракте благодаря вы-

сокой кислотности содержимого желудка поги-

бают почти все проходящие через него микро-

организмы [7–10]. 

Щитовидная железа. Целостность орга-

низма животного обусловлена наряду с нервной 

системой и гуморальными факторами. Основ-

ной функцией щитовидной железы является вы-

работка гормонов. Например, к ним относится 

тироксин, который вызывает химические изме-

нения в митохондриях, повышая интенсивность 

их окислительных процессов. В последние годы 

установлено, что в щитовидной железе пара 

фолликулярными клетками вырабатывается 

гормон тиреокальцитонин, который активизи-

рует многие ферменты: фосфоклюкоизомеразу 

(в мышцах, печени и крови), альдолазу ( в 

мышцах) и другие. 

Гормоны оказывают регулирующее влия-

ние на гомеостаз, или поддержание постоянства 

состава внутренней среды организма, а также на 

функцию почек, обмен веществ в различных 

органах и тканях [1, 5]. 

Физиологические особенности защиты у 

свиней. Основным из физиологических факто-

ров иммунитета является температура тела. 

Температура большинства теплокровных жи-

вотных близка к 39°С, благоприятна для разви-

тия лишь очень ограниченного числа видов бак-
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терий и других организмов, в громадном коли-

честве присутствующих в окружающей среде. 

Для организма новорожденных поросят 

характерны физиологическая незрелость и им-

мунобиологическая неподготовленность к вне-

маточному образу жизни. Характерными при-

знаками их неподготовленности к послеутроб-

ной жизни являются: отсутствие гамма-

глобулина в сыворотке их крови, малое количе-

ство бета-глобулина и альбумина. Такой харак-

тер сыворотки крови новорожденных поросят 

исследователи назвали «незрелым белковым 

профилем». Это можно считать одним из кри-

тических периодов жизни. Кроме того, за 60 

дней лактации с молоком свиноматка теряет 

276,9 тыс ккал энергии, что в 14–15 раз больше, 

чем на образование плодов во время супоросно-

сти. 

Молозиво и молоко свиноматки для поро-

сят в этот период являются продолжением 

внутриутробной связи между организмом мате-

ри и новорожденным. В первые дни жизни мо-

локо (и особенно молозиво) является единст-

венной пищей, полностью удовлетворяющей 

потребности растущего организма в питатель-

ных веществах и снабжающей молодой орга-

низм антителами. 

Нами было решено в условиях учебно-

научного центра Харьковской государственной 

зооветеринарной академии на животных круп-

ной белой породы изучить белковый состав мо-

лозива и молока свиноматок, а также содержа-

ние в них общего белка, витаминов А и С по 

периодам лактации. Возрастную динамику фак-

торов клеточного и гуморального естественного 

иммунитета изучали на поросятах, начиная с 

рождения и до 12-месячного возраста. Кровь 

новорожденных поросят свободна от иммунных 

глобулинов, они поступают в организм с моло-

зивом в первые два дня жизни новорожденных 

поросят и в нерасщепленном виде всасываются 

в желудочно-кишечный тракт. 

Исследования показали, что процентное 

соотношение белковых фракций в сыворотке 

молозива свиноматок крупной белой породы 

изменялось на протяжении лактации. 

Установлено, что содержание общего 

белка и гамма-глобулинов в молозиве свинома-

ток и крови поросят находится в прямой зави-

симости от содержании этих компонентов в 

крови матери. Чем выше уровень общего белка 

и гамма-глобулинов в крови матери, тем выше 

содержание их в молозиве и тем больше переда-

ется белка и гамма-глобулинов поросятам с мо-

лозивом в первый период постнатального раз-

вития. 

При селекции животных необходимо вес-

ти отбор не только по продуктивности живот-

ных, но и по уровню их естественной рези-

стентности. Такая практика обеспечит повыше-

ние устойчивости животных к неблагоприятным 

факторам внешней среды, а в конечном итоге – 

и к росту их продуктивности. 

Естественную резистентность оценивали 

по следующим взаимодополняющим показате-

лям: титр естественных антител, фагоцитарная 

активность, лизоцинная и бактерицидная актив-

ность сыворотки крови. 

Главным местом образования сывороточ-

ных альбуминов, альфа- и бета-глобулинов яв-

ляется печень; гамма-глобулинов – костный 

мозг, селезенка, лимфатические узлы, то есть 

органы, относящиеся к ретикуло-

эндотелиальной системе. 

Способность к синтезу гамма-глобулинов 

является одним из важнейших проявлений им-

мунобиологической реактивности организма. 

Если организм не способен синтезировать гам-

ма-глобулины или эта его способность ослабле-

на, приобретенные с молозивом гуморальные 

факторы естественной резистентности организ-

ма постепенно утрачивают свою активность. 

Поэтому количественное определение фракции 

белков, и прежде всего глобулинов (альфа- и 

бета-переносчиков углеводов, а также гамма-

глобулинов – носителей антител), приобретает 

особую важность при оценке иммунобиологи-

ческой реактивности организма животных  

[10–15]. 

Организм поросят достигает иммунологи-

ческой зрелости во второй половине молочного 

периода, когда в организме поросят начинает 

осуществляться синтез собственных гамма-

глобулинов. Начиная со второй половины мо-

лочного периода в крови поросят вторично по-

вышается содержание гамма-глобулинов, резко 

увеличивается титр гетерогемоаглютининов, 

нарастает бактериостатическая активность сы-

воротки, а также фагоцитарная активность лей-

коцитов крови. 

 

Выводы 

1.  Анализ генетической структуры попу-

ляции дикого кабана по полиморфным локусам 

систем групп крови и сывороточных белков по-

казал, что процесс филогенеза сопровождается 
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появлением дикого европейского кабана (Sus 

scrofa ferus) со сбалансированным мономорф-

ным аллельфондом, от которого в последствии 

произошли европейские породы свиней. 

2.  Доместикация свиней снизила их за-

щитные приспособления, при этом наблюдается 

уменьшение в размерах миндалин и количества 

в них лимфофолликулов, а также уменьшилось 

количество лимфоидных элементов слизистой 

оболочки желудка.  

3. Защитные и приспособительные функ-

ции диких животных формируются на клеточ-

ном уровне, однако они не обеспечивают высо-

кий генетический потенциал продуктивности.  

4. Изучение реактивности животных с 

учетом их роста и развития может служить важ-

ным дополнением в селекции по отбору крепко-

го и устойчивого к заболеваниям молодняка 

свиней. 
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PHYLOGENETIC CHANGES IN RESISTANCE INDICATORS OF DOMESTIC AND WILD PIGS 

Aim. The decisive factor in the transformation of the pig was domestication, that is, changes as a result of domestication 

and breeding in an artificial environment. The phylogenesis of pigs was carried out – wild boar (Sus scrofa ferus) – 

domestication – primitive domestic pig – aboriginal, well adapted to local conditions. This is a fairly productive pig – a 

large-sized greasy-type breed – a specialized modern light-type breed (Sus scrofa domestica). Modern research shows 

that in the process of domestication and evolution of animals, in particular the wild boar and the pig, the role of 

mutations is quite small, because it is very rare in the genome of the species (only 10 - 6)[6]. Breed differences arise 

because new environmental conditions cause changes not only in the genome, but also changes in the chromosomal set 

of nuclei, and in them regulatory, rather than structural genes. Therefore, despite the different number of chromosomes 

in the wild boar (36) and in the domestic pig (38), they easily interbreed and give fertile hybrid offspring, 

phenotypically more like a pig, with a clear dominance of boar heredity. However, in hybrids, these transformations 

lead to a sharp decrease in adaptive capacity in comparison with the wild boar. The aim of our research was a 

comparative study of the European wild boar and large white pigs. The task is to establish phylogenetic changes in 

some organs and defense systems in pigs during domestication. Methods. In the research were used zootechnical, 

morphological, genetic and biochemical research methods. Results. A comparative research of domestic and wild pigs 

showed that wild species have a more active protective function of the body, primarily due to the cellular mechanism 

(lymphoid system, plasma reaction in combination with humoral factors). Based on our research, wild boar can be a 

donor of valuable adaptive properties for increasing the resistance and vitality of modern pig breeds. Conclusions. The 

study of the phylogeny of the immune system shows that the spleen and thymus are already present in lower 

vertebrates. In the ontogeny of the immune system in a pig, as in phylogeny, the spleen and thymus are first laid, and 
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then the development of secondary lymphoid organs begins, which is associated with the development of the cellular 

defense mechanism of animals. 

Keywords: phylogenesis, domestication, breed, genome, species, resistance. 
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ФІЛОГЕНЕЗ ПОКАЗНИКІВ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДОМАШНІХ І ДИКИХ СВИНЕЙ 

Мета. Вирішальним фактором перетворення видів, у тому числі свині, є доместикація, тобто зміни в результаті 

приручення і розведення в умовах штучного середовища. Філогенез свиней йшов за ланцюгом: дикий кабан 

(Sus scrofa ferus) – приручення – примітивна домашня свиня – аборигенна, добре пристосована до місцевих 

умов; досить продуктивна свиня – порода великих розмірів сального типу – вузькоспеціалізована сучасна 

порода легкого типу (Sus scrofa domestica). Сучасні дослідження доводять, що в процесі одомашнення й 

еволюції тварин, зокрема кабана і свині, роль мутацій зовсім незначна в зв’язку з їх малою поширеністю в 

геномі виду (всього 10 - 6) [6]. Породні відмінності виникають внаслідок нових умов середовища, що 

викликають зміни не тільки і не стільки генома, скільки хромосомного набору ядер, а в них регуляторних, а не 

структурних генів. Тому, незважаючи на різну кількість хромосом у дикого кабана (36) і у домашньої свині 

(38), вони легко схрещуються і дають плідне гібридне потомство, за фенотипом більше схоже на свиню, за 

явного домінування спадковості кабана. Однак у гібридів ці перетворення призводять до різкого звуження 

адаптаційної здатності в порівнянні з кабаном. Метою наших досліджень було порівняльне вивчення дикого 

європейського кабана і свиней великої білої породи із завданням встановлення філогенетичних змін до деяких 

органів і систем захисту у свиней у процесі доместикації. Методи. Під час вивчення були використані  

морфологічні, генетичні і біохімічні методи дослідження. Результати. Порівняльне вивчення домашніх і 

диких свиней показало, що у диких видів більш активна захисна функція організму, в першу чергу за рахунок 

клітинного механізму (лімфоїдна система, плазматична реакція у поєднанні з гуморальними факторами). 

Виходячи з наших досліджень, дикий кабан може бути донором цінних адаптивних властивостей для 

підвищення резистентності та життєздатності сучасних  порід свиней. Висновки. Вивчення філогенезу імунної 

системи показує, що селезінка і тімус є вже у нижчих хребетних. В онтогенезі імунної системи у свині, як і в 

філогенезі, спочатку закладається селезінка, тімус, а потім починається розвиток вторинних лімфоїдних 

органів, що пов’язано з розвитком клітинного механізму захисту тварин. 

Ключові слова: філогенез, доместикація, порода, геном, вид, резистентність. 


