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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ГОРМОНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОНАД 
САМОК ПАВИАНОВ ГАМАДРИЛОВ

Нанба Б.В., Абхазский государственный университет, Сухум, Абхазия 
Кация Г.В., НИИ Эндокринологии РАМН, Москва, Россия
Джемилев З.А., Институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, Сухум, 
Абхазия, instpath(a)jnail333.сот

В литературе имеются исследования, посвященные изучению особенностей 
функционирования овариальных гормонов в различных фазах полового цикла у разных 
млекопитающих, включая человека и обезьян (Алешин и др., 1973; Вундер, 1980; 
Гончаров и др., 1977; Савченко, 1979; Шимберов, 1978). Однако среди них мы не 
обнаружили работ, в которых исследовалась зависимость уровня рождаемости 
(продуктивности) от гормональной функции половых желез самок обезьян и других 
млекопитающих. Между тем гормональная деятельность гонад является одним из 
важных факторов реализации воспроизводительной функции человека и животных.

Целью настоящего исследования являлось изучение зависимости продуктивности 
от гормональной функции гонад самок павианов гамадрилов. При этом были поставлены 
следующие задачи: 1) определение уровня концентрации прогестерона и эстрадиола в 
плазме крови половозрелых самок в разных фазах полового цикла; 2) оценка величины 
продуктивности у исследуемых животных; 3) гормональная характеристика 
репродуктивного цикла самок у высоко-, средне- и низкопродуктивных групп животных.

Исследование выполнено на 35 половозрелых самках павианов гамадрилов в 
возрасте 6-20 лет. Для количественной оценки продуктивности использовали 
коэффициент «К» (К -  число нормальных родов на половозрелую самку в год.) Средний 
«К» для каждой самки вычисляли путем деления числа нормальных родов на 
детородный период в годах. Уровень овариальных гормонов у каждого животного 
определяли в образцах плазмы крови, взятой в первой половине дня с 3-4-суточными 
интервалами на протяжении полового цикла. Кровь брали у неанестезированных 
животных из локтевой вены, плазму отделяли центрифугированием и хранили при -20°С. 
Определение концентрации прогестерона и эстрадиола проводили 
радиоиммунологическим методом, адаптированным для плазмы обезьян (Гончаров и 
др., 1979). После определения динамики концентрации овариальных гормонов по фазам 
полового цикла вычисляли средне-базальный и средне-пиковый уровни их содержания у 
каждого животного, Для анализируемой выборки самок определяли среднюю
продуктивность (К ) ,  среднеквадратическое отклонение (а), на основании которого
исследуемая выборка была подразделена на высоко- (Ki> К  +1ст), средне- (К2= К  ±1а) и
низкопродуктивные (Кз< К  -Ь ) группы животных. Полученные данные подвергали 
статистической обработке по t-критерию Стьюдента. (Лакин, 1973).

В таблице 1 приведены полученные результаты.
Как видно из материалов таблицы, средняя продуктивность (К) анализируемой 

выборки равна 0,42±0,05 (ст=0,28). При этом индивидуальные колебания «К» варьируют 
от 0 до 1. Содержание в плазме крови женских половых гормонов также колеблется в 
широких пределах (в 5-10 раз). Так, средне-базальный уровень концентрации 
прогестерона варьирует в диапазоне -  325-1763 пг/мл плазмы; средне-пиковый уровень
-  2550-8149 пг/мл плазмы крови. Средне-базальный диапазон колебаний эстрадиола 
составляет 37-122 пг/мл, а средне-пиковый -  87-807 пг/мл плазмы.

УДК 599.824:578.082
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Следует отметить, что в обеих фазах полового цикла уровень прогестерона в крови у 
различающихся по продуктивности групп животных практически не изменяется, а 
уровень эстрадиола с повышением продуктивности достоверно снижается. Кроме того, 
по двум фазам отмечается преобладание прогестерона над эстрадиолом, поэтому 
соотношение между ними определяется нами как прогестерон-эстрадиоловый профиль 
(ПЭП) и используется в качестве основной характеристики гормонального обеспечения 
репродуктивной функции самок павианов гамадрилов.

Данные таблицы 1 показывают, что в двух фазах полового цикла ПЭП имеет 
тенденцию к повышению с увеличение продуктивности животных. Так, в фолликулярной 
фазе ПЭП у низко-, средне- и высокопродуктивных групп составляет соответственно 
11,1; 15,7 и 20,1; в лютеиновой фазе -16,6; 24,5 и 40,2. У высокопродуктивных животных 
отношение прогестерон/эстрадиол в лютеиновой фазе (40,2±6) значимо выше (Р<0,01) 
по сравнению с фолликулярной (20,1±3). Отношение этих профилей (ПЭПгЛЭП^ по 
двум фазам составляет 2:1. У среднепродуктивных животных отношение 
прогестерон/эстрадиол в лютеиновой фазе (24,5±2) также значимо выше (Р<0,01) чем в 
фолликулярной (15,7±2), тогда как отношение этих профилей равно 1,56:1. У 
низкопродуктивных самок эти профили в двух фазах (16,6±6 и 11,1 ±1) достоверно не 
отличаются (Р>0,05).

При исследовании корреляционной зависимости между продуктивностью и 
использованными гормональными показателями выявлена значительная положительная 
линейная корреляция между «К» и ПЭП в лютеиновой фазе (г=0,535; Р<0,01) и 
отрицательная корреляция между «К» и уровнем эстрадиола в фолликулярной (г = 
-0,537; Р<0,01) и лютеиновой (г = - 0,544; Р<0,01) фазе полового цикла.

Таким образом, анализ полученных данных показывает, что в разных фазах 
полового цикла наблюдается преобладание прогестерона над эстрадиолом, отношение 
которых определяется как прогестерон-эстрадиоловый профиль (ПЭП). Установлена 
высокая линейная корреляция между коэффициентом нормальных родов (К) и 
соотношением ПЭП в лютеиновой и фолликулярной фазах полового цикла у высоко-, 
средне- и низкопродуктивных групп животных. Обосновывается представление о том, 
что соотношение ПЭП и двух фазах полового цикла является наиболее объективным 
показателем степени гормональной обеспеченности репродуктивной функции самок, 
влияющим на величину продуктивности.
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