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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность темы. Перепеловодство, как подотрасль птицеводства, бла-

годаря интенсивному развитию позволяет пополнять пищевые ресурсы человека 

диетическими продуктами питания [83]. 

Перепела, как и куры, принадлежат к тому же семейству Phasianidae, отряду 

Galliformes, это темпераментная птица небольшого размера,  выносливая, плодо-

витая, скороспелая, отличается высокой скоростью роста и коротким интервалом 

между поколениями, с коротким эмбриональным периодом, диетическими каче-

ствами продукции и устойчивостью к ряду инфекционных заболеваний – все это 

создает предпосылки для повышенного интереса к ним в качестве объекта для се-

лекционной работы [27, 29, 35, 56, 79, 153, 176, 179].  

В перепелином мясе содержатся витамины А, В1, В2, фосфор, железо, медь, 

цинк, малое содержание холестерина, в нем оптимальное соотношение незамени-

мых аминокислот (лизина, цистина, метионина, тирозина). Овомукоид, имеющий-

ся в перепелином мясе, способен подавлять аллергию. В составе перепелиных яиц 

повышенное содержание витаминов А, В1, В2, РР, К, минеральные вещества – 

кальций, кобальт, фосфор, в сравнении с куриными яйцами содержится больше 

железа в 4,5 раза, калия в 5 раз, выше содержание заменимых и незаменимых 

аминокислот. Питательная ценность перепелиных яиц существенно выше по 

сравнению с куриными яйцами [2, 4, 17, 20, 28, 53, 77, 109, 144, 147, 159]. 

Результативность селекционно-племенной работы по улучшению хозяй-

ственно-полезных признаков сельскохозяйственной птицы  зависит от использо-

вания достижений в области генетики, а также от разработки инновационных ме-

тодов комплексной оценки и раннего прогнозирования продуктивности [12, 14, 

40, 45, 47, 55, 110, 146].  

Работа выполнена в лаборатории и виварии ФГБОУ ВО «Кубанского госу-

дарственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина», входит в тематиче-

ский план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2017-

2022 гг (регистрационный номер АААА-А16-116022410037-1. Тема 8.). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/phasianidae
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/galliformes
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Степень разработанности темы. Разработкой способов увеличения произ-

водства и качества  продукции перепеловодства занимались, как отечественные, 

так и зарубежные ученые – Афанасьев Г.Д. (2015), Бидеев Б.А. (2015-2016), Васи-

льева Л.Т. (2015-2018), Венскевич А.Л. (2001), Герцен М.А. (2018), Глинкина 

И.М. (2011-2015), Дегтярева О.Н. (2020), Джой И.Ю. (2013), Дымков А.Б. (2015-

2020), Коршунова Л.Г. (2009-2016), Кулешова Л.А. (2017), Рехлецкая Е.К. (2018-

2020), Abo-Samaha M. I. (2020), Kucukyilmaz K. (2001) и многие другие. Изуча-

лись особенности роста и развития перепелов, разрабатывались технологические 

способы повышения яичной и мясной продуктивности, улучшением хозяйствен-

но-полезных признаков птицы.  

Однако проблеме раннего прогнозирования продуктивности перепелов в 

связи с созданием племенных и товарных популяций не уделялось достаточного 

внимания, в связи, с чем отдельные вопросы остались неразработанными.  

Цель и задачи исследований.  

Цель исследований - совершенствование способа раннего прогнозирования 

яйценоскости и отбора перепелов, способствующих повышению яичной продук-

тивности. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить динамику развития костяка птицы, живой массы, яйценоскости 

перепелов родительских форм и в поколениях; 

- разработать способ раннего прогнозирования яйценоскости перепелов; 

- разработать селекционные приемы повышения инкубационных качеств 

яиц; 

- оценить экономическую эффективность способа раннего прогнозирования 

продуктивности перепелов. 

 Научная новизна. Впервые предложены приемы раннего прогнозирования 

и способ повышения яичной продуктивности перепелов техасской белой породы с 

использованием линейных промеров костей свободных тазовых конечностей и 

разработан прединкубационный отбор яиц способствующий повышению их ин-

кубационных качеств. 
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Теоретическая значимость результатов исследований заключается в том, 

что основные выводы и положения работы углубляют теоретическую базу для со-

вершенствования способа раннего прогнозирования и отбора с целью повышения 

яичной продуктивности и качества яиц сельскохозяйственной птицы. Способ поз-

воляет осуществлять прогноз яичной продуктивности перепелов до начала про-

дуктивного периода.  

Практическая значимость заключается в том, что отбор перепелок по 

длине плюсны, позволяет увеличить яйценоскость на 5,4 % шт. яиц, массу яиц на 

5,7 %, массу желтка в яйце в среднем на 6,8 %. 

 Методология и методы исследований. Методологической основой иссле-

дований явились научные работы российских и зарубежных авторов в области 

птицеводства, направленных на разработку новых методов повышения яичной и 

мясной продуктивности перепелов, максимально используя их биологические 

особенности. 

При проведении исследований были использованы общепринятые методы 

научного познания: биологические, зоотехнические, инструментальные. При об-

работке данных, полученных в эксперименте, пользовались статистическими и 

математическими методами анализа, которые позволили получить объективные 

результаты. 

 Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 - наиболее развитые при рождении – длины третьего пальца и плюсны ин-

тенсивно растут в период онтогенеза и заканчивают свой активный рост к          

35-дневному возрасту; 

 - взаимосвязи живой массы перепелов с длиной плюсны (0,64-0,83) и дли-

ной третьего пальца (0,72-0,89) максимальны в 28-ми и 35-дневном возрасте; 

 - отбор перепелок по длине плюсны в 35-дневном возрасте повышает яйце-

носкость на 5,4%; 

 - абсолютная масса желтка в яйцах «длинноплюсневых» перепелок как ро-

дительской формы так и в первом поколении в среднем была выше на 4,1 % и    

6,8 % соответственно; 
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 -  прединкубационный отбор яиц перепелов по массе и индексу форме по-

вышает результаты вывода перепелят на 4,7 %; 

 - использование предлагаемого приема селекции птицы повышает рента-

бельность производства продуктов перепеловодства на 4,1 %.  

Степень достоверности и апробация результатов исследований. Досто-

верность материалов исследований подтверждается репрезентативностью выбор-

ки, использованием современных методик исследований, статистической обра-

боткой эмпирического материала современными методами вариационной стати-

стики с использованием компьютерных программ.  

Апробация и внедрение основных результатов научных исследований в 

производство проводилось лично автором. 

Материалы, связанные с проведенными исследованиями, доложены, обсуж-

дены и получили положительную оценку на конференциях различного уровня. 

Основные положения диссертационной работы доложены на: 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию 

Кубанского ГАУ «Инновации в повышении продуктивности сельскохозяйствен-

ных животных» (Краснодар, 2017 г.); Международная научно-практическая кон-

ференция «Проблемы в животноводстве» (Краснодар, 2018 г.); 74-я научно-

практическая конференция студентов по итогам НИР за 2018 год «Научное обес-

печение агропромышленного комплекса» (Краснодар, 2019 г.); Международная 

научно-практическая конференция, посвященная 85-летнему юбилею академика 

РАН В.Г. Рядчикова «Современные проблемы в животноводстве: состояние, ре-

шения, перспективы» (Краснодар, 2019 г.); Международная научно-практическая 

конференция., посвященная 180-летию ФГБОУ ВО «Донского государственного 

аграрного университета» «Современное развитие животноводства в условиях ста-

новления цифрового сельского хозяйства (к 80-летию со дня рождения доктора с.-

х. наук, профессора Приступы Василия Николаевича» (пос. Персиановский,    

2020 г.); Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы науки и практики в инновационном развитии АПК» (пос. Пер-

сиановский, 2020 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Год 
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науки и технологий 2021» (Краснодар, 2021 г.); Всероссийская конференция с 

международным участием «Здоровьесберегающие технологии, качество и без-

опасность пищевой продукции» (Краснодар, 2021 г.); Международная научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию Кубанского государственно-

го аграрного университета имени    И.Т. Трубилина «Инновационные подходы к 

повышению продуктивности сельскохозяйственных животных» (Краснодар,   

2021 г.); ХVII Всероссийская студенческая научная конференция «Студенческая 

наука – взгляд в будущее» (Красноярск, 2022 г.); Ежегодная научно-практическая 

конференция преподавателей по итогам НИР за 2022 г «Точки научного роста: на 

старте десятилетия науки и технологии» (Краснодар, 2023 г.). 

Публикации результатов исследований.  

Основные положения диссертации опубликованы в 18 научных публикаци-

ях, в том числе 2 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрна-

уки России, 1 – в международной базе данных Scopus, получено 2 патента РФ на 

изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает все 

необходимые разделы, предусмотренные требованиями ВАК. Основными разде-

лами диссертационной работы являются: введение, обзор литературы, материалы 

и методы исследований, результаты исследований и их обсуждение, экономиче-

ская эффективность результатов исследований, заключение, список литературы, 

приложения. 

Работа изложена на 120 страницах текста, включает 36 таблиц, иллюстриро-

вана 12 рисунками. Автором, при написании работы, было использовано 188 ли-

тературных источников, из которых 48 на иностранных языках. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Перспективы использования генетико-селекционных приемов 

в птицеводстве 

 

 

Повышение продуктивности сельскохозяйственной птицы является страте-

гической задачей птицеводства на любых этапах его развития и напрямую зависит 

от качества племенного поголовья и правильно организованной селекционно-

племенной работы.  

Благодаря целенаправленной работе селекционеров и ученых-генетиков за 

последние 100 лет яичная продуктивность кур увеличилась в среднем на 80-90 % 

и достигает 407-412 штук яиц на начальную несушку за 16 месяцев продуктивно-

сти и выходом яйцемассы 25,5-26,5 кг, на пике яйцекладка достигает 97-98 %, 

конверсия корма кроссов с белой скорлупой 1,21-1,23 кг и 1,28-1,30 кг на кроссов с 

коричневой скорлупой, сохранность кур 93-95% [119, 129, 166].  

Zuidhof, M.J. [188] отмечает, что за последние 60 лет прирост бройлеров уве-

личился более чем на 400 % при одновременном снижении конверсии корма на   

50 %, что соответствует совокупному годовому приросту 42-дневной живой мас-

сы тела на 3,30 %.  

Генетический процесс обеспечивается разработкой и использованием новых 

систематизированных методов оценки фенотипического и генотипического выбо-

ра и различных форм подбора птиц. 

Ряд ученых предполагает, что птицеводстве актуальным вопросом является 

использование и его консолидация в следующих поколениях эффекта гетерозиса 

при использовании межпородных и межлинейных скрещиваниях. Например, оте-

чественными специалистами созданы две породы перепелов: радонежская (брой-

лерный тип) и омская (мясо-яичного направления продуктивности) [3, 18, 29, 31, 

39, 55, 57, 83].  



9 
 

В настоящее время для производства продукции в птицеводстве используют-

ся гибриды сельскохозяйственной птицы, полученные в результате скрещивания 

сочетающихся линий.  

Современное промышленное птицеводство использует высокопродуктивных 

гибридных птиц, комбинированных линий – кур, индеек, уток, гусей, перепелов, 

цесарок, отселекционированных и дифференцированных по отдельным хозяй-

ственно-полезным признакам.  

Некоторые авторы высказывают мнение о том, что в ближайшее двадцатиле-

тие биологические лимиты в продуктивности птицы могут быть достигнуты, так 

как генетический прогресс не безразмерен. Потому уже сейчас традиционные ме-

тоды селекции должны быть дополнены современными методами отбора и оцен-

ки генотипов, в племенной работе с птицами возникает тенденция увеличения 

числа признаков, которые вовлечены в процесс селекции [12, 22, 30, 38].  

Сокращение возраста достижения птицей половой зрелости, высокой кон-

версией корма, высокой интенсивностью яйцекладки, стрессоустойчивостью, с 

повышенным содержанием протеина в мышцах и другие признаки включаются в 

планы селекционно-племенной работы с птицей. В мясном птицеводстве были со-

зданы линии, которые способны обеспечить набор живой массы свыше 80 г за     

5-6 недель жизни при затратах корма 1,3-1,4/ 1кг прироста [13, 21, 22, 38]. 

В утководстве и индейководстве при создании высокопродуктивных крос-

сов, новых пород и межвидовых гибридов широко используют различные методы 

разведения. Например, СГЦ «СКЗОСП» специализируется на селекции индеек, 

работа ведется по созданию кроссов индеек среднего и тяжелого типов. Созданы в 

ООО «ППЗ Благоварский» порода уток «башкирская цветная», ведутся работы по 

созданию и совершенствованию высокопродуктивных кроссов, таких как        

«БЦ-12», «Супер МЗ», «Темп», «HEAVE Banded Grey Canedins», «Агидель 34» и 

«Агидель 345»  [59, 62, 68, 80, 89, 90, 122, 167,176].  

Селекционно-племенная работа с цесарками направлена на создание высоко-

продуктивных кроссов и линий птицы отвечающими современным показателям 

качества мяса и яйца, а также высоким уровнем воспрозводства [69, 89, 92, 93].  
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Совершенствование хозяйственно-полезных признаков в гусеводстве проис-

ходит в основном за счет разведения птицы по линиям с использованием комби-

нативной селекции и создания межлинейных гибридов.  

Методы селекции для повышения качества гусиной продукции такие же, как 

и для других пород мясной птицы. Селекция основана на создании специализиро-

ванных материнских и отцовских линий, которые скрещиваются между собой с 

целью получения межлинейных гибридов для получения товарной продукции. В 

России около 90 % гусей происходит от отечественной селекции, из них 60 % – от 

породы линдовская. В результате девяти поколений дифференциальной селекции 

отечественные птицеводы получили гусей, превосходящих базовую породу по 

живой массе суточных гусят на 13,5 % и по выходу молодняка на 39,7 % [6, 91, 

96]. 

Перспективным направлением селекционно-племенной работы с перепелами 

яичного и мясо-яичного направлений является достижение стандартных показате-

лей развития и продуктивности пород. Ведутся исследования с породами перепе-

лов фараон и техасской белой с целью сохранения их породных особенностей и 

выведения нового поколения перепелов на основе лучших генотипов, которые ха-

рактеризуются быстрым приростом живой массы, хорошим качеством мяса и вы-

сокими репродуктивными показателями [24]. 

Массовая селекция основана на индивидуальных показателях оценки, отбора 

и подбора особей без учета их происхождения, то есть селекция по фенотипиче-

ским показателям. Эта селекция может быть эффективна по количественным при-

знакам с высоким коэффициентом наследуемости. Наследуемость яйценоскости в 

80-100-недельном возрасте у кур, белых и коричневых кроссов, оказалась уме-

ренной (h2 = 0,24), поэтому имеются дальнейшие возможности для генетического 

улучшения устойчивости яйцекладки. 

Глинкина И.М. [27] установила, что коэффициент наследуемости яйценоско-

сти у японских перепелов составляет 0,37, а успешный фенотипический отбор 

возможен при значении 0,4 и выше. В этом случае генотипы оказывают значи-
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тельное влияние, и от лучших родителей может быть получено лучшее потомство 

(результат массового отбора). 

Некоторые признаки птицы коррелируют между собой отрицательно (напри-

мер, яйценоскость и живая масса, яйценоскость и масса яиц) или положительно, 

но с ненужной эффективностью. В селекционной работе используются следую-

щие виды отбора: тандемный или последовательный отбор, методы отсечения или 

независимые уровни отбора по каждому признаку, а также отбор с помощью се-

лекционных индексов. 

Некоторые ученые пришли к выводу, что отбор по индексу не уступает дру-

гим методам селекции в улучшении продуктивности птицы, но в некоторых ситу-

ациях может оказаться неэффективным [49, 58].  

Спонтанный партеногенез - направление генетики птицы, которое вызывает 

большой интерес у ученых. В перспективе использование этого метода позволит 

решить проблему регулирования соотношения полов у птиц. Этот процесс широ-

ко распространен в индейководстве. В популяциях белой индейки обнаружена 

высокая (29,6 %) и низкая (2,4 %) частота одиночного размножения самок. Коэф-

фициенты повторяемости одиночного размножения весьма достоверны в первом 

и втором циклах продуктивности индеек-несушек [78]. 

Ранняя оценка продуктивности птицы имеет большое значение для повыше-

ния эффективности селекции. Если существует высокая степень возрастной по-

вторяемости какого-либо признака, то возможна ускоренная оценка птицы по 

продуктивности. По данным некоторых исследователей яйценоскость гусей за 

первые три месяца яйцекладки может служить критерием отбора как способ ран-

него прогнозирования яйценоскости гусей [76, 95, 121]. 

Как и у других видов сельскохозяйственной птицы, продолжительность цик-

ла кладки у гусей положительно связана с яйценоскостью. Для гусей с низкой 

яичной продуктивностью характерны укороченные циклы 2-3 яйца, и затем дли-

тельные интервалы. Гуси с высокой яйценоскостью откладывают яйца с интерва-

лами в один день в течение всего периода кладки. Корреляционные связи между 
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количеством циклов и яйценоскостью составили 0,72-0,75. Длина и количество 

циклов яйцекладки служат критерием ранней оценки яйценоскости гусей [91, 95]. 

На современном этапе селекционной работы, в поисках новых способов по-

вышения продуктивности сельскохозяйственной птицы различного направления 

продуктивности используют способ поиска связей ДНК-маркеров с продуктивно-

стью птицы [45, 55, 62].  

Мировые компании по птицеводству – Hubbard, Hy-Line (яичные), Aviagen, 

Cobb (мясные) в своих исследованиях детально описывают цели селекции с ис-

пользованием конкретных методов селекции, при этом уделяя глубокое внимание 

изучению геномики [22].  

В ближайшем будущем продолжительность яйцекладки кур будет регулярно 

увеличиваться для улучшения экономических показателей и снижения воздей-

ствия производства на окружающую среду. Многие стада уже производят около 

500 яиц на несушку, что сокращает количество ремонтных несушек и повышает 

экономичность и устойчивость [165].  

С расшифровки генома курицы в 2004 году птицеводческая отрасль пере-

живает революцию в редактировании генов, которая в ближайшем будущем из-

менит геном сельскохозяйственной птицы птицы за счет целенаправленного ре-

дактирования генов [169]. На сегодняшний день существенный прогресс в ис-

пользовании технологии CRISPR/Cas9 был, достигнут только у двух видов до-

машней птицы (куры и перепела). Технология CRISPR не нацелена на замену тра-

диционной системы селекции, но она обеспечивает дополнительный вариант, 

предоставляя селекционеру больше генетических вариаций для выбора, посколь-

ку использование традиционной селекции для получения генетической выгоды 

имеет ограничения, связанные с введением генетических вариаций в популяции. 

Внедрение генетических вариаций с использованием системы CRISPR/Cas9 мо-

жет быть использовано для улучшения продуктивности сельскохозяйственной 

птицы [156].  

Сейчас в мире проводится множество исследований, которые направлены 

непосредственно на поиск геномных ассоциаций между отдельными SNP и селек-
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ционными признаками у сельскохозяйственной птицы. Селекция с помощью мар-

керов основана на взаимосвязи, существующей между вариациями ДНК и кон-

кретными генами, которые контролируют конкретный интересующий признак. 

Подход с использованием гена-кандидата полезен для понимания отношений, су-

ществующих между различными формами конкретного гена и локусами количе-

ственных признаков (QTL), которые участвуют в вариации хозяйственно-

полезных признаков [182]. 

По мнению Гордеевой Т.И. [30], Фисинина В.И. [123], Hoffmann I. [167] 

важным моментом в селекционно-племенной работе является повышение адапта-

ционных свойств, так как современная гибридная птица реализовывает свой гене-

тический потенциал только при соблюдении технологических параметров, хотя 

иногда это экономически нецелесообразно. Хорошая адаптационная способность 

птицы подкрепляется разнообразием генотипов в данной популяции и требует ор-

ганизации мероприятий по сохранении этого генофонда. 

По мнению Collins N. [156] вспышки болезней сельскохозяйственной птицы 

представляют значительный риск для промышленного птицеводства, вызывая 

увеличение себестоимости продукции. Существует высокий спрос на генетически 

модифицированных цыплят, обладающих высокой устойчивостью к определен-

ному болезнетворному микроорганизму, и доступные инструменты редактирова-

ния генома могут помочь в этом начинании. 

Многие исследователи [62, 67, 111] считают, что важным направлением ге-

нетического улучшения яичной продуктивности птиц является сохранение их ге-

нофонда. Одной из тенденций современного промышленного птицеводства явля-

ется сокращение генетических ресурсов. Приоритет сохранения биоразнообразия 

пород птиц для устойчивого развития птицеводства в различных экосистемах 

признан в международных конвенциях. 

По мнению Решетниковой О.В. [87] криобанки спермы являются одним из 

современных методов сохранения и воссоздания исчезающих видов и пород птиц, 

приобретая актуальность в настоящее время.  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/quantitative-trait-loci
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/quantitative-trait-loci
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В племенной работе с птицей при закладке новых линий в течение несколь-

ких поколений используется умеренный инбридинг. В своих исследованиях 

Goraga Z.S.[166] обнаружил у инбредной птицы взаимосвязи области четвертой 

хромосомы в кариотипе курицы с показателями их яичной продуктивности.  

Kaiser M.G. [163] предлагает учитывать принадлежность птицы к доминирующей 

аллели при выявлении генетических маркеров продуктивности яичных кур. 

В разведении сельскохозяйственной птицы, а также для выведения межви-

довых гибридов, сохранении редких и исчезающих видов птиц, получил широкое 

использование метод искусственного осеменения, позволяющий уменьшить за-

траты кормов на содержание самцов-производителей, увеличить процент оплодо-

творенности яиц у мясной птицы имеющей резкие отличия по живой массе сам-

цов и самок, а также повысить точность оценки и отбора при семейно-гнездовой 

селекции. Популярность метода принесла разработка Burrows W.H. и Quinn J.P с 

дальнейшими дополнениями Blow W.L. и Glazener E.W. способа взятия спермы, 

используя ручной массаж абдоминальной области с одновременным поглажива-

нием спины петуха по ходу семяпроводов. Данный способ повышает яйценос-

кость кур-несушек на 15-20%, к тому же увеличивает продуктивность молодняка, 

а также сокращает использование петухов в 4 раза[51]. 

Селекционно-племенной отбор направлен на увеличение раскрытия генети-

ческого потенциала, выявление экономически полезных признаков у сельскохо-

зяйственных птиц, повысить уровень их реализации в условиях промышленного 

птицеводства и ускорить достижение поставленных целей. Результатом этих уси-

лий станут новые породы с высокой продуктивностью и гибриды птицы с высо-

кой экономической эффективностью. Для полноценной экономической оценки 

результатов селекции необходимо учитывать выгоды и затраты на всех этапах со-

здания промышленных кроссов, потомства, промышленного родительского стада 

и исходных линий [13, 72]. 
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1.2 Селекционно-технологические приемы повышения продуктивности  

сельскохозяйственной птицы  

 

Важнейшая задача в племенной работе с сельскохозяйственной птицей – со-

вершенствование ее хозяйственно-полезных качеств. Не смотря на успешное раз-

витие отечественного птицеводства, существует постоянная необходимость в по-

иске методов и путей повышения продуктивности птицы.  

Известно, что на качество яиц влияют порода, возраст, условия содержания 

и кормления. Поэтому проблема сохранения и регулирования полноценности яиц 

птицы и повышения их качества, согласно стандарту и определенным требовани-

ям приобретает все большее значение. Работы многих авторов подтверждают, что 

одним из важных моментов при инкубации яиц сельскохозяйственной птицы яв-

ляется определение качества яиц отобранных на инкубацию [65, 70, 129, 148, 

149]. 

В куроводстве за последние года отбор птицы осуществлялся на повышение 

массы яиц, за счет увеличения в основном белка и частично массы скорлупы, что 

привело к снижению относительной массы желтка и в целом питательности яиц, а 

это в свою очередь отрицательно сказалось на нормальном развитии эмбрионов и 

раннем развитии цыплят [72, 119].  

С возрастом и интенсивностью яйценоскости несушек масса яиц и их со-

ставных частей изменяются [134]. Васильева Л.Т. [15], Царенко П.П.[129], Кор-

шунова Л.Г. [56], Штеле А.Л. [133] установили, что биофизические качества яиц 

зависят от вида сельскохозяйственной птицы. Разные виды птиц несут яйца раз-

личной формы, цвета и размера, а также с разнообразными питательными свой-

ствами, это зависит от породы птиц и места, куда они их откладывают. 

Самыми крупными оказались индюшиные яйца, мелкими – перепелиные. 

Самая толстая и наиболее однородная оказалась скорлупа куриных яиц. У пере-

пелиных яиц доля желтка в яйцах была более высокой, а желток – более пигмен-

тирован, чем у куриных и индюшиных яиц. Перепелиные яйца имели более высо-
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кие значения питательной ценности этих яиц, они лучше сохраняли свои качества 

при хранении [15, 56]. 

Различия в массе яиц зависит в основном от размера самки перепела и ее 

породной принадлежности. Обычная масса перепелиных яиц составляет 10-12 г в 

пределах одной породы, но может различаться внутри породы до 20 %. По мне-

нию Л.Г. Коршуновой, такая вариация признаков открывает широкие возможно-

сти для селекции на массу яиц. 

Для объективной характеристики поголовья по массе яиц и целенаправлен-

ного отбора без длительной ежедневной оценки птицы необходимо вести учет 

массы яиц в возрасте 11-12 недель [52, 56]. 

Яйца разной массы отличаются по форме: крупные яйца слегка вытянуты, 

мелкие – округлые и имеют более высокий индекс формы [106, 109]. Некоторые 

авторы предполагают, что с увеличением массы яйца индекс формы уменьшается, 

то есть яйцо становится более вытянутым. Это происходит за счет опережающего 

роста большого диаметра относительно малого диаметра яйца [113]. 

В исследованиях Рехлецкой Е.К. [85] установлено, что малый диаметр яйца 

имеет тесную положительную связь с живой массой в 42-дневном возрасте, сред-

ней массой яиц. Кроме того, средние коэффициенты корреляции малого диаметра 

яйца установлены с массой желтка, массой белка и его наибольшим слоем – 

наружным плотным белком. Установлено, что малый диаметр яйца положительно 

связан с выводимостью яиц и выводом молодняка. Отбор по малому диаметру яй-

ца привел к увеличению живой массы потомков на 4,15 % и выводимости яиц – на 

4,59 % без снижения яйценоскости. 

Хорошее качество яиц является одним из основных факторов, определяю-

щих успех воспроизводства стада. Поэтому изучение качества яиц в связи с воз-

растом кур позволяет осуществлять более полный контроль за продуктивностью и 

изыскивать пути повышения жизнеспособности птицы. 

Ряд авторов считает, что масса яиц влияет на их инкубационные качества и 

коррелирует с массой суточного молодняка, влияя на показатели роста и убойную 

массу [147]. 
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Исследования Горелик Л.Ш. [2] установили, что масса яиц положительно 

коррелирует во все сроки репродуктивного периода с массой белка, желтка, ин-

дексом формы и белка. Автор предполагает, что по массе яйца можно судить о 

величине перечисленных показателей. 

Гальперн И.Л. [22] предлагает проводить оценку кур по основным физико-

химическим характеристикам яиц проводить в 30-35 недельном возрасте.  

Опытным путем доказано, что использование молодок в родительском стаде 

приводит к получению более мелких суточных индюшат и увеличению количе-

ства кондиционных индюшат второй категории. От индюшек возрастом от          

53 недель жизни получают более развитый суточный молодняк, с высоким про-

центом сохранности [81]. По мнению Зозули А.Ю. [46] продуктивное долголетие 

кур-несушек до 80-ти недельного возраста увеличит показатели продуктивности, 

а также повысит прибыль и рентабельность производства.  

Баядевлятова О.Н. [65](2009) высказывает мнение о том, лучшие морфоло-

гические показатели имеют яйца, которые были получены от кур-несушек         

37-38 недельного возраста, что подтверждено результатами инкубации. Яйца, по-

лученные от кур-несушек в 29-30 недель, имеют выводимость 65,2 %, в 37-38 

недель – 86,3%,  в 45-46 недель – 82,2%.  

По данным ряда ученых [144] качество яиц одной и той же массы, но полу-

ченных от кур в разном возрасте, неодинаково. В яйцах массой 50 и 60 г с возрас-

том кур увеличивалась масса желтка, а масса белка снижалась. В куриных яйцах 

содержится 6 частей белка – 54-60%, 3 желтка – 28-32% и 1 часть скорлупы –    

11-14%. В опытах Ермошкиной Н.С. [66] установлено, что в перепелиных яйцах 

относительное содержание белка 58%, желтка – 32% и 10% скорлупы.  

Последствия селекционного отбора несушек на высокую яйценоскость, обу-

славливающая сокращение времени на яйцекладку и повышение физиологиче-

ских нагрузок на организм, привило к изменению соотношения таких компонен-

тов яйца как белок и желток. У современных кроссов кур доля желтка значитель-

но сократилось и составляет менее 30%. В то же время увеличилось содержание 

белка в яйце [117].  
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Данные Васильевой Л.Т.[16] показали, что мелкие перепелиные яйца по 

массе обладают более высоким содержанием белка (на 2,15 % и 2,81 %), что тем 

самым увеличило показатель соотношения белка к желтку. Яйца большей массы 

имели же самый крупный, но менее пигментированный желток, кроме того, каче-

ство белка и желтка в сравнении с яйцами средней и мелкой массой самое плохое.  

Штеле А.Л. [135] и Щербатов В.И. [140, 144] установили, что постоянство 

содержания сухого вещества, белка и жира практически не изменяется независи-

мо от массы белка и желтка. Размер и содержание яйца определяют общий запас 

питательных веществ, который положительно коррелирует с качеством белка и 

желтка.  В свою очередь калорийность яйца имеет прямую зависимость от его 

массы и соотношения белок : желток. 

Исследования, проведенные на сельскохозяйственных птицах, показали, что 

морфологические характеристики яиц влияют на результаты инкубации и каче-

ство цыплят. Соотношение массы яичного белка и желтка отражает биологиче-

ские характеристики яйца и возможно применять в качестве критерия для опреде-

ления инкубационных характеристик яйца. Это соотношение определяет выводи-

мость цыплят. Наивысшей выводимостью обладали яйца со средним соотношени-

ем белка и желтка (2:1). Яйца с различным соотношением этих компонентов име-

ли более низкую биологическую полноценность [63, 118]. 

В настоящее время, по мнению Федоровой Е.С. [119]при составлении со-

временных программ разведения сельскохозяйственных птиц стоит учитывать та-

кие селекционные признаки как масса яиц, доля основных компонентов (белок, 

желток, скорлупа) и другие качественные показатели яйца.  

Известно, что с возрастом у кур масса яйца увеличивается, а прочность 

скорлупы снижается. Данная возрастная морфологическая особенность яиц за-

трудняет их сбор и транспортировку по конвейерной ленте, нарушая целостность 

скорлупы. Поэтому при продлении периода продуктивности кур-несушек следует 

избегать высоких значений массы яиц. Это делается для того, чтобы масса яиц 

после пика оставалась практически стабильной до конца продленного периода 

производства [71, 110, 180]. 
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Коршунова Л.Г. [56] предлагает отбирать самок по массе яиц в 11-12 не-

дельном возрасте, так как этот показатель практически не изменяется в течении 

продуктивного периода, в среднем масса 1 яйца составила 11,34 г за 50 недель 

жизни.  

Рехлецкая Е.К. [82] предлагает осуществлять отбор кур породы плимутрок 

во время бонитировки (28 дней жизни) по живой массе, так как это влияет на ка-

чественные характеристики яиц в последующий продуктивный период. Живая 

масса матерей оказывает влияние на качественные показатели яиц дочерей. 

Авторы считают [144], что снижение как товарных, так и племенных ка-

честв яиц происходит из-за селекции кур направленной только на повышение 

массы яйца, когда не учитываются абсолютные показатели и соотношение их ча-

стей. 

Яйцо птицы представляет собой огромную одиночную клетку, достигшую 

таких размеров благодаря накоплению желтка [104, 144], это основной источник 

питательных веществ при развитии эмбриона и в течение некоторого времени в 

постэмбриональный период [155]. Фисинин В.И. [120] установил увеличение на   

1 г массы желтка приводит к возрастанию массы яйца на 1,62 г, а увеличение 

площади поверхности яйцеклетки (яичного желтка) на каждый см2 – к снижению 

оплодотворяемости яиц на 2,58 %. По-видимому, с увеличением размера желтка 

снижается отношение числа рецепторов и контактирующих с ними спермиев на 

поверхности зародышевого диска к их числу на всей остальной части перивител-

линовой мембраны. По данным ряда авторов [44] масса желтка негативно связана 

с яйценоскостью кур. 

В работах многие авторы [22, 42, 140, 142, 76] предложили вести селекцию 

сельскохозяйственной птицы на массу желтка в яйце. При отборе яичных кур по 

увеличению массы желтка с возрастом менее чем в 1,2 раза птицу относят к высо-

копродуктивной, а также способ раннего прогнозирования яичной продуктивно-

сти перепелов по смене маховых перьев 1-го порядка в 36-дневном возрасте самок 

перепелов.  
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У массы желтка прослеживается высокий показатель возрастной повторяе-

мости (r = 0,65), а коэффициент наследуемости равен 0,35 при относительной 

массе желтка равной 0,37. Наблюдается положительная связь между относитель-

ной долей желтка в яйце и живой массой несушки у перепелов японской породы 

[117, 140, 142]. 

Однако сложность селекционной работы для повышения размера желтка 

яиц заключается в том, что невозможно узнать массу желтка без нарушения це-

лостности яйца. Исследователи вывели формулу для множественной линейной 

регрессии У = 0,146x1 – 0,08x2 + 14,12 которая наглядно демонстрирует линейную 

связь индекса формы яиц (Х2) и массы желтка (У) [74, 140, 142].  

В целях нахождения размера желтка в яйцах кур разработан способ оценки 

с помощью ультразвука, который заключается в измерении диаметра желтка в 

длину по отношению к весу яйца. Установлено, что возрастная повторяемость 

диаметра желтка/веса яйца не превышает 0,72 при этом диаметр желтка, хорошо 

наследуемый признак равный 0.57. Исследователи подтверждают важность и це-

лесообразность селекционной работы направленной на увеличение желтка до 

29,0-31,0 % с яичными породами кур для повышения товарных и племенных ка-

честв яиц [114, 118]. 

На массу желтка влияет объем самого яйца, но и его геометрические пока-

затели, такие как длина и ширина. Установлено, что более вытянутые яйца со-

держат больше желтка (r = 0,69), связь между массой желтка и индексом формы 

лучше прослеживается у молодой птицы [117]. 

Ряд ученых считает, что отбор мясной птицы с учетом малого диаметра яиц 

способствует повышению живой массы сельскохозяйственной птицы без сниже-

ния ее воспроизводительных способностей, а также обеспечивает высокую точ-

ность прогнозирования живой массы молодняка [75]. 

В ходе исследований Сидоренко Л.И. [106] обнаружил закономерности 

между цветом скорлупы и плодовитостью птицы. Темноокрашенная скорлупа яиц 

является свидетельством высокой жизнеспособностью, продуктивности и хоро-

ших адаптационных качеств кур, несущих такие яйца. Однако, по мнению     
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Arthur J.A. [151] цвет скорлупы не связан с качеством яиц. В соответствии с по-

родной принадлежностью степень пигментации скорлупы у кур коричневых ли-

ний наследуется (h2 = 0,3-0,53) [160].  

Такие показатели как яйценоскость и сохранность присуща курам, которые 

несут яйца с интенсивно пигментированной скорлупой присущей их линии или 

кроссу. Кроме того, их яйца являются высококачественными [132]. 

В опытах Венскевич А.Л. [19] обнаружены корреляционные связи между 

показателями качества и интенсивностью пигментации скорлупы перепелиных 

яиц. Положительно связаны с фоновой пигментацией упругая деформация            

(r = 0,233) и потеря массы за время хранения (r = 0,448), а отрицательно – толщи-

на скорлупы (r = - 0,457). 

Единица Хау и индекс белка яиц обладают ярко выраженной связью, ведь 

они могут быть определены путём измерения высоты плотного белка. В течение 

года продуктивного использования кур, единицы Хау в среднем снижаются с    

89,6 до 68,8. Байдевлятова О. Н.[65] объясняет это тем, что возрастает период 

времени, который яйцо находится в месте образования скорлупы и попаданием 

воды в белок.  

Наследуемость этого показателя для потомства варьировала от 0,21 до 0,41, 

а оценочная наследуемость единиц Хау, рассчитанная за более длительный цикл 

несушки (80-100 недель), оставалась в этом диапазоне, то есть селекционные про-

граммы применяются в приобретении приемлемого качества белка при продлении 

продуктивного использования кур [72, 161]. 

По мнению Царенко П.П. [129] молодые куры при высокой яйценоскости 

сносят яйца с очень плотным белком (высокими единицами Хау), а старые не-

сушки с пониженной яйценоскостью сносят яйца с несколько разжиженным бел-

ком. Яйца с очень плотным белком, как правило, с малоподвижным желтком и 

тонкой скорлупой (с коротким сроком формирования), неизменно дают понижен-

ный вывод молодняка. При значениях ППФ равном 320 вывод цыплят снизился 

до 71,5 % против 79, 0 % – при ППФ 160. Заметное снижение вывода (до 76,0 %) 

наблюдалось также при ППФ равном 80. 
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Станишевская О.И. [119, 183] считает, что выбраковка мясных пород птиц 

при регулярной яйцекладке с низкой плотностью белка является целесообразной. 

Изменчивость данного показателя сверх нормы (Cv=16% и более) в течение        

14 суток у одной курицы говорит о восприимчивости её к стрессам и негативно 

сказывается на потомстве, снижая его продуктивность и усреднённость живой 

массы. 

Ряд авторов предлагают отбирать мясных кур по плотности белка сносимых 

яиц, так как уровень наследуемости этого признака равен 0,49, что позволяет при 

жизни спрогнозировать некоторые важные зоотехнические показатели, такие как 

предубойная масса или конверсия корма в связи с известной корреляцией мясной 

продуктивности и плотностью белка яиц [103]. 

Байдевлятова О.Н. [65] считает, что с возрастом птицы индекс белка снижа-

ется, а он напрямую влияет на инкубационные качества яйца. Качество скорлупы 

формируют такие показатели как плотность, толщина скорлупы и её масса отно-

сительно яйца. Наибольшая толщина, которая обеспечивает сохранность яйца, и 

относительная масса скорлупы наблюдается у кур-несушек в 45-46 недельном 

возрасте. Автор отмечает, что существует определённая прямая зависимость 

плотности яйца, которая повышается с 1,078 г/см3 до 1,085 г/см3, и толщиной его 

скорлупы.  

Исследования Васильевой Л.Т. [15]  показали, что перепелиные яйца разме-

ра ниже среднего отличаются повышенной упругостью деформации, округло-

стью, пигментацией желтка и выросшим количеством белка с высоким индексом, 

но пониженной толщиной скорлупы.  

Для оптимального развития эмбриона Гальперн И. Л. [100] советует отби-

рать яйца с упругой деформацией скорлупы, не превышающей 25 мкм, чтоб ми-

нимизировать бой яиц. 

Царенко П.П. [130] установил, что с увеличением упругой деформации на   

1 мкм плотность яйца снижается на 0,0014 г/см3.  

По мнению Хасановой С.А. [125] в сообществах с малой численностью (3 

головы) особей количество агрессивных кур меньше, чем в больших. Яйценос-
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кость агрессивных несушек яичного кросса «Ломан-Браун» на 8 % ниже по срав-

нению с пассивными.  

Коршуновой Л.Г. [54] были получены трансгенные перепела с геном сома-

тотропина крупного рогатого скота. Было установлено, что масса перепелиных 

яиц увеличилась в среднем на 2,37 г, при этом химический состав перепелиных 

яиц остался неизменным. Это свидетельствует о том, что биологические измене-

ния, определяющие процесс формирования яиц, не происходили. 

Рехлецкая Е.К., Дымков А.Б. [84] предлагают оценку кур породы плимутрок 

в период 150-210 дней жизни, позволяющей увеличить период отвода селекцион-

ного молодняка и повысить продуктивность кур-несушек исходных линий. 

В развивающемся птицеводстве необходимо проводить отбор птицы, ис-

пользующейся для селекции, в первую очередь по физико-химическим показате-

лям яиц. Только так можно усилить использование генетического потенциала кур-

матерей и достичь лучшей инверсии корма и высокого качества продуктов птице-

водства [119]. 

Колоссальное количество наследуемых, но не принимаемых во внимание 

физико-химических показателей яиц, таких как упругая деформация, интенсив-

ность пигментации скорлупы и др., имеют наследуемость равную 0,4-0,5, что ука-

зывает на разнообразие таких признаков в используемых линиях кроссов кур.  

В зависимости от этих физико-химических параметров в будущем это мо-

жет сыграть важную роль в повышении селективного эффекта признаков качества 

яиц, облегчении их индивидуального хранения и инкубации [22, 118, 119]. 

Повышение мясной продуктивности сельскохозяйственной птицы возможно 

достичь путем целенаправленной селекционно-племенной работы. Скорость роста 

и мясные качества птицы хорошо наследуются, наследуемости живой массы пти-

цы составляет 45-50 % [3, 99]. 

По мнению ряда, ученых целенаправленная селекционная работа с материн-

скими линиями сельскохозяйственной птицы, позволяет увеличивать живую мас-

су, а также воспроизводительные качества, а отцовские линии, как правило, на 

повышение живой массы и улучшение мясных форм телосложения [36, 101, 95, 
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99, 134]. Так при воспроизводстве стада перепелов эстонской породы отбор самок 

происходит в возрасте 5-6 недель по живой массе [73]. 

Последнее время мясные перепела обретают популярность в Российской 

Федерации, что подтолкнуло селекционеров к выведению пород и кроссов, кото-

рые обладают высокой живой массой при сохранении диетических свойств мяса 

[98]. 

На интенсивность роста птиц влияет их пол, у перепелов, например, самки 

начиная с трёх недель жизни в связи с развитием воспроизводительных органов 

ускоряются в росте по сравнению с самцами.  

Проводились исследования для определения различий массы тела самок и 

самцов после 3-х недель жизни на перепелах породы фараон. При раздельном вы-

ращивании было определено, что различия в массах равно 11,2%, что произошло 

в период с пятой по восьмую неделю, когда прирост массы самцов заметно сни-

зился, а у самок, наоборот, возрос. Помимо окраски, живой массы и экстерьера у 

кур, как основных качественных показателей, в наше время, необходимо обра-

щать должное внимание на генетические связи, позволяющие повысить скорость 

роста и накопление мышечной массы птиц [99, 158, 162]. 

По мнению Саиду С.Ш. [99] оптимизация живой массы молодняка птицы 

при формировании родительского стада, может помочь с тем, что воспроизводи-

тельные качества с возрастом ухудшаются в связи с ожирением.  

Джой И. Ю. [37] доказал осуществимость проведения скорой оценки пере-

пелов породы фараон по их формам и массе в месячном возрасте. Это согласовы-

вается с исследованиями Barbieri A. [155], определившим  взаимосвязь (r = 0.86) 

между живой массой мясных перепелов в 28 дней и 42 дня. 

Отбор кур пушкинской породы на повышение живой массы в течение пяти 

поколений был удачно применен Демендевой Н.В. [158]. В результате своих ис-

следований автор установила, что такая селекция изменила экстерьерный про-

филь взрослой птицы (p <0,001), а такой рост массы происходит из-за увеличения 

корпуса птицы, но не её конечностей. 
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Петухов отбирают по развитию мышц на груди, что является главным пока-

зателем отцовской родительской формы, но не учитывается, что длина плечевой 

кости может быть более объективной оценкой самцов, чем количество мышц на 

груди. А при первой бонитировке особое внимание уделяется форме гребня и его 

развитию. Самки, обладающие развитым гребнем в период яйценоскости, показы-

вают себя лучше тех, у кого он развит слабо, а самцы показывают высокую опло-

дотворённость яиц [6].  

Герцен М.А. [25] установлено, что для повышения эффективности произ-

водства мяса перепелов, предпочтительнее использовать гибридов с долей кров-

ность 3/4 по породе фараон. 

Мясные качества индеек, по мнению исследователей, можно улучшить пу-

тём отбора в трёхмесячном возрасте по таким параметрам, как толщина грудной 

мышцы и ширина груди. Наследуемость таких показателей варьируется от 0,4 до 

0,5. Корреляционная зависимость между удельной массой грудных мышц и ранее 

названными показателями находится на высоком уровне от 0,67 до 0,90. Отбор 

индеек по мясной продуктивности может производиться в 4 месяца по площади 

поперечного сечения грудных мышц, что также имеет прямую зависимость с вы-

ходом мяса тушки [122]. 

 

1.3 Особенности роста и развития костяка сельскохозяйственной птицы 

 

В последние годы происходит интенсивное наращивание производства 

сельскохозяйственных животных и птицы, что способствует развитию генетиче-

ских показателей, полезных для экономики, такие как частота смены поколений, 

уровень наследственности и другие [49, 150]. 

В организме птицы ключевая роль отводится развитию скелета, который 

обеспечивает нормальное функционирование всех жизненно важных систем, ока-

зывая существенное влияние на их здоровье и продуктивность [102, 158]. 

По мнению Гуржий П.Г. [34] кости не являются статичными, а обладают ак-

тивностью, например, она регулярно изменяется морфологически. Так же в костях 
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есть множество сосудов и содержится огромное количество кальция и фосфора, 

которые остро необходимы для нормального метаболизма в организме.  

По мнению Сидоренко Л.И. [105] кость утолщается за счет роста клеток 

надкостницы, слой плотной соединительной ткани, покрывающей кость снаружи. 

Сидоренко так же считает, что вес туловища негативно влияет на состояние ко-

нечностей, соединённых с осевым скелетом и между собой. Но из-за этого появ-

ляются проблемы не только у скелета конечностей, но и у позвоночника. В связи 

с этим кости таза птицы перманентно сращены и составляют единый тазовый по-

яс, позади которого располагается клоака. Получается так, что тазовый пояс обра-

зует костное кольцо с позвонками и рёбрами, которые с ним связаны, а это кольцо 

является ограничителем выходного отверстия таза, размеры которого имеют важ-

ное значение при получении крупных яиц от птиц.  

Процесс роста описывается такими показателями, как скорость, продолжи-

тельность и его периодичность. Опытным путём была определена главная зако-

номерность роста, которая указывает на падение его скорости со временем. 

Обычно, рост прекращается при наступлении биохимической, анатомической и 

физиологической зрелости. 

На рост костей и развитие цыплят влияют наследственность, кормление, 

факторы внешней среды, этап эмбриогенеза, физиологическое состояние, среди 

которых наследственность является наиболее важным фактором [187]. Напри-

мер, у  кур мясного направления живая масса и конечности растут до определён-

ного возраста.  

Первые три недели после вылупления цыплята крайне быстро развиваются. 

Исследования Козлова А. Б. подтвердили, что конечности кур растут медленней, 

чем показатель живой массы птицы. Кости периферического скелета растут не-

одинаково быстро, а их масса увеличивается быстрей, чем длина костей. Скорость 

роста надкостницы преобладает над скоростью процесса её разрушения, что спо-

собствует перманентному её утолщению [50]. Было установлено, что порядок 

окостенения в период эмбрионального развития у птиц имеет видовую специфи-

кацию.  
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Сидоренко Л.И. [34, 105] утверждает, что окостенение начинается на ранней 

стадии эмбрионального периода, в местах, где на кости оказывается наибольшая 

нагрузка, а именно – диафизах трубчатых костей. 

Согласно исследованиям Семака А.Э. [98] в трёхдневном возрасте костная 

ткань начинает созревать. Кости всех групп продолжают расти и перестраиваться 

даже в товарном возрасте птицы.  

Благодаря исследованиям Жукова В.М. [105] стало известно, что развитие 

костномозгового канала в костях у птиц разных направлений неодинаково. Разли-

чия в развитии костей и их морфологических особенностях хорошо прослежива-

ются у птиц старше 15-дней, они связаны с разницей по показателю живой массы 

кур  различного направления продуктивности. 

Интенсивный рост кур породы плимутрок и корниш по мнению Амелиной 

А.Н. [1] происходит до 14 дневного возраста. Исследования ученых [137] устано-

вили, что активный рост костей постепенно замедляется до начала ювенальной 

линьки, а после и во все прекращается. Семак А.Э. [97] утверждает, что перио-

дичность роста живой массы связано с анаболизмом мышечных волокон. Важной 

проблемой современного птицеводства является проблема ломкости и искривле-

ния костяка молодняка при росте, что связано с разрушением хряща большебер-

цовой кости из-за активного роста птицы [105, 172]. 

Саинду С.Ш. [98] установил, что разные виды птиц одного отряда обладают 

неодинаковой интенсивностью роста и его периодами.  

В исследованиях ученых [131, 137] изучавших периодизацию развития пе-

репелов породы техасские белые, было установлено, что кости тазовых конечно-

стей имеют разную интенсивность роста. Так первые три недели жизни кости та-

зовых конечностей  перепелов достигают до 70% длины костей взрослой особи. 

После 21 дня жизни перепелов рост костей замедляется, а после 42 дней жизни 

прекращается. Линька у перепелов породы техасские белые начинается через 21-

24 дня после рождения, в период замедленного роста костей. Важные фазы биоло-

гического развития птицы (период интенсивного роста костей, линька молодняка 

и яйцекладка) не могут накладываться друг на друга из-за высоких метаболиче-
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ских затрат в эти периоды. Эти фазы характеризуются тем, что питательные ве-

щества из рациона в основном используются для питания органов и тканей, кото-

рые в этот период находятся в интенсивной стадии роста и развития. 

Основываясь на биологии и онтогенезе перепелов, для птицы необходимо 

уже с первых суток иметь развитые кости тазовых конечностей, следуя за мате-

рью и спасаясь от опасности. В связи с этим интенсивный рост костяка обуслов-

лен с самого рождения и замедляется к началу ювенальной линьки [131]. После 

завершения ювенальной линьки, перепела начинают яйцекладку. Временя от пе-

риода замедленного роста костяка (35 сутки) до конца ювенальной линьки прихо-

диться на формирование репродуктивной системы перепелов [5]. 

Одним из элементов методики оценки на отличимость, однородность и ста-

бильность является установление отличий по экстерьеру, учитывая разницу зна-

чений промеров статей. Такую оценку целесообразно проводить только после 

полного завершения постэмбрионального роста скелета.  

Рост скелета перепелов происходит до 28-35 дней, но объёмный рост длится 

максимум 42 дня. В связи с этим, Дымкова А.Б и Рехлецкая Е.К. [86] считают 

оценку экстерьера перепелов объективной именно в конце объёмного роста пти-

цы. 

По мнению Бондаренко Ю.В. [11] петушки мясояичного направления про-

дуктивности 5-недельного возраста оперены заметно хуже, чем самки, однако у 

них уже начинают формироваться шпор, и становятся длиннее плюсны ног. 

Птицы мясного направления в период от рождения до двух месяцев имеют 

увеличенную нагрузку на конечности таза, что нередко вызывает заболевания ног. 

В период жизни от одного до двух месяцев, у бройлеров происходит интенсивное 

окостенение, из-за чего, при сравнении их трубчатых костей с костьми птиц яич-

ного направления, они оказываются крупнее, что указывает на разницу в индексах 

массивности костей [105]. 

Скелет птиц яичного направления развивается особенно быстро с              

90-дневного до 180-дневного возраста, не менее чем в 1,3 раза, учитывая, что в 

дальнейшие 6 месяцев рост замедляется [48]. 
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Под влиянием гормонов эстрогена и тестостерона происходит слияние цен-

тров окостенения в эпифизе и диафизе, приводящее к утрате эпифизарной пла-

стинки, хрящ окостеневает и его в длину прекращается. У кур, в основном, закан-

чивается в 4-5 месячном возрасте [105].  

У птицы возрастом от полугода до полутора лет интенсивность роста скеле-

та высока для конечностей таза и, в меньшей степени для черепа, туловища и 

грудной конечности. К 18 месяцам скелет удваивает свою массу и объём [65]. За 

весь период постнатального развития, у кур повышается масса: костей в 87 раз, 

тела в 137 раз, а длина костей возрастает в 5 раз [26, 48, 102].  

Исследования Козлова А.Б. [50] показали, что в показателе роста костей ко-

нечностей у птиц наблюдается половой диморфизм. Петухи, в сравнении с кури-

цами, обладают высокой прочностью костей их массой и длиной.  

Селекция кур критерием отбора, которого являлись крепость костяка и от-

сутствие дефектов в экстерьере привело к получению в потомства превосходящих 

своих родителей по живой массе и крепости конституции [41]. Из опытов        

А.В. Егоровой [40, 41] отличия потомков от родителей в 42-дневной возрасте 

оцененных по фенотипу, и по фенотипу с учетом генотипа составила 103 г (6,2 %) 

у петушков и 100 г (6,4 %) у курочек. 

Интенсивный рост живой массы влечёт за собой изменения опорной систе-

мы птицы, например, углы в суставах тазовых конечностей выпрямляются для 

разгрузки [105]. 

Из данных бонитировки гусей разных пород показал, что экстерьерный 

профиль птиц, даже родственных популяций существенно отличаются друг от 

друга. Различия гусей по признакам, характеризующим мясные качества возмож-

но определить в зависимости от направления продуктивности. При этом такие 

промеры как длины тазовых конечностей и длина туловища не коррелируют с 

живой массой птицы [32, 33]. 

Онтохронные индексы позволяют прогнозировать живую массу кур яичного 

кросса «Ломан» на основе данных полученных в начале онтогенеза до 7 недель-

ного возраста [49]. 
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Биологические, а, следовательно, и зоотехнические объекты отличаются 

большой вариабельностью признаков, особенно количественных. В процессе он-

тогенеза, под влиянием селекции и факторов внешней среды птица изменяется в 

силу свойств генетической программы, создавая разнообразие свойств и форм. 

Это обусловлено влиянием многообразных факторов на организм и генети-

ческими особенностями каждой особи конкретной популяции. Онтогенетические 

адаптации каждого животного ограничены нормой реакции, присущей его гено-

типу и позволяющей ему в процессе индивидуального развития проявлять измен-

чивость своих морфологических, биохимических и физиологических свойств 

только в определенных пределах. 

Изменчивость зависит от роли свойств в жизнедеятельности птицы. Каждый 

признак даже в пределах единого организма обладает определённой нормой реак-

ции. У качественных признаков она допускает всего один вариант проявления, 

количественные признаки обычно имеют широкую норму реакции [56]. 

Для успешной селекции необходимо подбирать родительские пары на осно-

ве взаимосвязей качеств экстерьера и хозяйственно-полезных показателей. 

Новые корреляции, необходимые человеку можно получать путём грамот-

ного подбора производителей, а также улучшением состава. 

Существуют взаимосвязи между конституциональными и продуктивными 

признаками в организме, которые формируются в ходе эволюционного процесса, 

и в процессе онтогенеза находятся на высоком уровне, однако, при оптимальных 

условиях кормления и содержания будут изменяться под влияние отбора. 

Исследования указывают на то, что все признаки организма птиц результа-

ты исследований свидетельствуют о том, что изменчивость любого отдельно взя-

того признака вызвана другим, а значит, все признаки организма птиц взаимосвя-

заны. 

Результат селекции в большей мере зависит от степени связи необходимого 

признака с другим, имеющимся у птицы [145]. Мясное птицеводство стремится 

найти новые взаимосвязи между живой массой кур и их экстерьерными особенно-
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стями. Стандарты кур-бройлеров, согласно требованиям предприятий, направле-

ны на максимально возможные мясные показатели и жизнеспособность [157, 173].  

Установлено, что корреляция признаков, которые определяют мясную про-

дуктивность кур преобладает у птицы, имеющей высокий показатель живой мас-

сы [21,173]. 

Важным является анализ связей признаков телосложения кур мясного 

направления с показателями, определяющими их продуктивность. Необходимо 

выделить такие признаки или их сочетания для дальнейшей селекции по ним. Та-

кие параметры тела, как глубина, ширина и охват груди, длина голени, бедра и др. 

влияют на развитие массы тушки птицы и её составных частей [7]. 

Ряд исследователей считают, что необходимо проводить оценку птиц по 

крепости конституции наряду с основными признаками, такими как экстерьер, 

происхождение и живая масса. Высокий уровень наследуемости (h2 = 0,48-0,89) 

наблюдается по показателям живой массы, массе тушки и другим [88]. Петухи 

имеют большую генетическую вариативность по мясным показателям, однако 

признак мясной скороспелости птенцы наследуют от матери. 

Подводя итог, стоит отметить наличие прослеживаемой связи параметров 

костяка и показателей продуктивности птиц. Уровень взаимосвязи этих парамет-

ров является положительным и доказанным, они хорошо наследуемы, что позво-

ляет успешной реализации селекционно-племенной работы.  
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Условия и место проведения исследований 

 

Исследования проводились в 2016-2020 гг в рамках научно-

исследовательских работ «Разработка новых методов и способов производства 

высококачественной продукции животноводства в Краснодарском крае на основе 

современных ресурсосберегающих адаптированных систем и технологий» (реги-

страционный номер АААА-А16-116022410037-1. Тема 8 ). 

Базой для исследований являлась лаборатория кафедры разведения сельско-

хозяйственных животных и зоотехнологий Кубанского государственного аграрно-

го университета имени И.Т. Трубилина, родительское и товарное стадо           

ОАО «Премикс» Тимашевского района.  

Объектом исследований являлись яйца, суточный молодняк и взрослые осо-

би перепелов техасской белой породы из панмиксической популяции и птицы 1 и 

2 поколения. Схема исследований представлена на рисунке 1. Исследования про-

водились в соответствии с поставленной целью в связи с этим нами разрабатыва-

лись приемы селекции повышения яичной продуктивности перепелов (рисунок 1).  

Условия содержания, световой и температурно-влажностный режимы, 

плотность посадки птицы (таблицы 1, 2) соответствовали рекомендациям     

ВНИТИП [8].  

Таблица 1 – Температурно-влажностный и световой режим при выращивании  

                     молодняка перепелов  

Воз-

раст, 

недель 

Температура, 0С 
Влажность 

воздуха, % 

Освеще-

ние, ч/сут 

Интенсивность 

освещения, лк 

под обогрева-

телем 
помещения 

60-80 

24 

10-35 

1 30 25-27 24 

2 28 25-26 24 

3 25-26 23-25 22 

4 22-23 22-23 20 

5 22 22 18 

6 22 22 17 



33 
 

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
Р

и
су

н
о
к
 1

 –
 О

б
щ

ая
 с

х
ем

а 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
й

 



34 
 

Таблица 2 – Состав комбикорма для перепелов разных половозрастных групп, %  

Ингредиенты, % /  

показатели 

Возраст, недель 

1-4 4-6 7 и старше 

Пшеница  27,23 45,00 45,00 

Кукуруза  - 23,60 23,60 

Мука рисовая 10,00 - - 

Горох 10,00 - - 

Жмых соевый 8,45 - - 

Шрот соевый 20,00 8,50 8,50 

Шрот рапсовый 15,00 15,00 15,00 

Мука мясокостная говяжья 2 сорт 7,00 5,00 5,00 

Соль поваренная 0,08 0,20 0,20 

Сульфат натрия - 0,05 0,05 

Монокальцийфосфат кормовой 1,37 0,90 0,90 

Мука известняковая 0,22 0,70 0,70 

Премикс витаминно-минеральный 0,06 - - 

Премикс с лизин хлоридом  - 0,05 0,05 

Премикс П-5-1 Старт 0,2% 0,20 1,00 1,00 

Метионин хлорид 99% 0,13 - - 

Холин хлорид 0,25 - - 

АОКС (антиоксидант) 0,01 - - 

Итого 100 100 100 

Содержится в 100 г комбикорма:    

Обменная энергия, кДж 1213 950 1192 

                                 ккал 290 227 285 

Сырой протеин, % 27,0 17,3 20,9 

Сырая клетчатка, % 3,6 5,1 5,2 

 

Перепелам был организован свободный доступ к воде и корму. После выво-

да и до 21-дневного возраста молодняк выращивался в брудерах, далее перепела 

содержались в клеточном оборудовании. 

 

2.2 Методы и методики исследований 

 

Каждый цикл исследования включал в себя изучение динамики роста костей 

свободных тазовых конечностей, живой массы самок и самцов перепелов. Пере-

пелов в суточном возрасте метили индивидуальными кольцами с номерами на 
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правой ноге (рисунок 2). Родительское стадо было сформировано из 300 голов пе-

репелов техасской белой породы. 

Замеры костей тазовой конечности у молодняка проводили еженедельно до 

возраста достижения половозрелости, и ежемесячно у половозрелых особей (ри-

сунки 3-5). 

 

Рисунок 2 – Мечение перепелов  

 

Рисунок 3 – Измерение длины плюсны у перепелов 
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Рисунок 4 – Измерение диаметра плюсны у перепелов 

 

 

Рисунок 5 – Измерение длины третьего пальца ноги у перепелов 
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Длину плюсны измеряли от суставной впадины, в месте сочленения плюсны 

с голенью, на левой ноге до основания первого (опорного) пальца, а длину третье-

го пальца  – от кости плюсны до основания когтя, мерным треугольником. Диа-

метр кости плюсны измеряли с помощью штангенциркуля в нижней трети плюс-

ны. Замеры проводили еженедельно в одно и то же время, с точностью до 0,1 мм 

[137]. 

Живую массу молодняка учитывали еженедельно, начиная с суточного воз-

раста на электронных весах марки AND EJ-6100 с точностью до 0,1 г.  

Среднесуточный прирост живой массы перепелов определяли по формуле  

где: 

A – среднесуточный прирост живой массы, г 

W0 – живая масса в начале периода, г 

Wt – живая масса в конце периода, г 

t – продолжительность периода, дни 

Относительную скорость роста птицы рассчитывали по формуле С. Броди: 

K =  , где 

W0 – живая масса в начале периода, г 

Wt – живая масса в конце периода, г 

При достижении возраста 35 дней были сформированы опытные группы по 

выраженности длины плюсны (таблица 3). 

Таблица 3– Схема формирования групп перепелов по длине плюсны 

Порода 
Опытная 

группа 

Количество голов, n 
Длина плюсны, мм 

самок самцов 

Техасская белая 
1 54 18 27,0 и меньше 

2 54 18 30,0 и больше 

 

В течение продуктивного периода перепелок-несушек (25 недель) ежеднев-

но учитывалась яйценоскость и физические параметры яиц. Массу яиц определя-

ли путем взвешивания с точностью до 0,1 г. 



38 
 

Индекс формы яиц определяли по следующей формуле:  

 где 

D - большой диаметр яйца, мм;  

d - малый диаметр яйца, мм [141]. 

Ежемесячно после предварительного взвешивания вскрывали по 30 штук 

яиц от каждой группы, собранных за один день. После вскрытия определяли мас-

су белка, желтка и скорлупы на электронных весах марки AND EJ-6100. Толщину 

скорлупы определяли микрометром. На основании полученных результатов мор-

фологии яиц определяли долю каждого компонента в яйце и их соотношение. 

Биохимический и химический анализ содержимого яиц проводили на ами-

нокислотном анализаторе ААА 400 (Чехия) и на капиллярном электрофорезе КА-

ПЕЛЬ-105М используя методику М-04-94-2021 «Определение аминокислот в пи-

щевой продукции». 

Изучалась наследуемость длины плюсны и живой массы перепелов F1 

опытных групп по формуле: 

h2 = 2·r м/д , где 

h2 – коэффициент наследуемости 

r – коэффициент корреляции 

Для получения 1 поколения перепелов, являющегося результатом гомоген-

ного отбора по костяку, от птицы родительских форм 1 и 2 опытных групп в воз-

расте 12 недель было отобрано инкубационное яйцо, инкубация проводилась при 

стабильным режиме инкубации. 

В задачу наших исследований входило изучение влияния физических пара-

метров яиц на их инкубационные качества. Для этого были использованы яйца 

перепелов техасской белой породы в количестве 140 штук. Возраст птицы 12 

недель. Инкубация проводилась при стабильном температурно-влажностном ре-

жиме. Была проведена калибровка яиц в зависимости от их индекса формы на 2 

группы (таблица 5) [138]. 
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Таблица 4 – Опытные группы инкубационных яиц перепелов 

Группа 
Тип  

инкубатора 

Заложено яиц, 

шт 
Индекс форма, % 

Масса яиц в  

среднем, г 

1 
«Massales» 

150 75,0-77,9 
13,5 

2 150 78,0-80,0 

 

Статистическую обработку цифровых данных проводили по стандартным 

методам, с помощью приложения  Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp. USA), с 

использованием t-критерия Стъюдента для оценки достоверности различий между 

выборками для опытных и контрольных экспериментов. Различия считали досто-

верными при выполнении неравенства p≤0,05 (*- p<0,05; **- p<0,01; ***- 

p<0,001). 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Динамика роста костяка и живой массы перепелов в постнатальный период 

 

В мясном птицеводстве к основным селекционируемым признакам относят: 

живую массу, мясные и воспроизводительные качества птицы, крепость костяка. 

Живая масса является основным признаком, характеризующим прижизненную 

оценку мясной продуктивности птицы [1, 56].  

Половой диморфизм размеров тела – характерная черта типичных живот-

ных семейства куриных, причем в большинстве случаев самцы крупнее самок у 

всех видов. Так, живая масса петуха превышает массу курицы на 17-20%, а индю-

ки, как правило, в два раза тяжелее кур. У перепелов, однако, половой диморфизм 

живой массы смещен в сторону самок (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика живой массы перепелов родительской формы, 

                     M±mm, n=300 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999) 

Возраст, 

дней 

Техасская белая порода 

самцы самки 

Превосходство 

самок по живой 

массе, % 

в среднем 

1 9,11±0,11 9,13±0,07 0,2 9,12±0,11 

7 30,15±1,3 32,94±1,1 9,2 31,5±1,14 

14 76,98±2,0 82,82±2,1* 7,6 79,9±1,8 

21 121,77±2,2 134,63±3,1** 10,6 128,2±2,2 

28 163,9±4,4 189,5±3,9*** 15,6 176,7±4,1 

35 192,8±4,8 254,9±5,6*** 32,2 223,9±5,2 

42 237,5±5,7 285,7±6,1*** 20,3 261,6±5,9 

49 271,1±6,5 309,9±6,3*** 14,3 290,5±6,4 

56 278,4±7,5 319,3±8,3*** 14,7 298,8±7,9 
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В первые сутки после вывода молодняк не различался по живой массе. Мас-

са суточного молодняка сельскохозяйственной птицы зависит от массы заложен-

ных яиц на инкубацию и составляет для всех видов 69-70 % от массы яйца. Одна-

ко различия по массе тела в зависимости от принадлежности к полу у перепелов 

обозначились только к седьмым суткам выращивания.  

Живая масса молодняка перепелов с возрастом увеличивается: за первые 

две недели выращивания она возросла в 9 раз и составила в среднем 80,0 г, к     

28-дневному возрасту – в 19,4 раза и составила в среднем 176,7 г. За изучаемый 

период самки были тяжелее самцов: в 14-дневном возрасте на 7,6 %, к 35-

дневному возрасту – на 32,2 %.  

К возрасту половозрелости интенсивность нарастания живой массы снизи-

лась, но масса перепелок неизменно была выше таковой у самцов на 14,3 %. Не-

которое увеличение этого превосходства в 56-дневном возрасте мы связываем с 

увеличением массы яичника за счет роста полноценных фолликулов. За изучае-

мый период выращивания живая масса перепелов увеличилась в 32,8 раза в срав-

нении с суточной массой перепелят.  

Величина среднесуточного прироста также зависит от половой принадлеж-

ности молодняка (таблица 6).  

За первую неделю жизни среднесуточный прирост живой массы составил в 

среднем 3,2 г. У самок в этом возрасте отмечали только тенденцию к его росту. 

Максимальный среднесуточный прирост живой массы молодняка техасской белой 

породы наблюдался в возрастной период со второй по пятую неделю – 6,69-9,34 г 

и в этот период среднесуточные приросты самок были выше на 17,1 % по сравне-

нию с самцами. 

Среднесуточный прирост по популяции перепелов обоих полов за 8 недель 

жизни составил 5,17 г, при это среднесуточные приросты самок были выше чем у 

самцов на 13,2 %. 
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Таблица 6 – Динамика среднесуточных приростов живой массы перепелов  

                     M±mm, n=300 

Возраст, дней 
Среднесуточный прирост живой массы, г 

самцы самки в среднем 

1 - - - 

7 3,0±0,05 3,4±0,07 3,2±0,06 

14 6,69±0,08 7,13±0,11 6,91±0,09 

21 6,4±0,07 7,4±0,06 6,9±0,07 

28 6,02±0,06 7,84±0,09 6,93±0,08 

35 4,13±0,06 9,34±0,13 6,74±0,09 

42 6,39±0,08 4,4±0,05 5,39±0,07 

49 4,8±0,07 3,46±0,05 4,13±0,06 

56 1,04±0,03 1,34±0,03 1,19±0,03 

1-35 5,25±0,05 7,02±0,04 6,14±0,04 

35-56 4,07±0,04 3,07±0,04 3,57±0,04 

 

Сведения о результатах оценки относительной скорости роста молодняка 

птицы представлены в таблице 7. 

Установлено, что относительная скорость роста живой массы за первую не-

делю выращивания была наивысшей; у самцов она составила 107,2 %, а у самок – 

113,2 %. 

Наиболее высокая скорость роста у самцов зафиксирована в первые четыре, 

а у самок – в первые пять недель жизни. В среднем за первые 35 дней выращива-

ния относительная скорость роста молодняка составила 184,3 %, а за последую-

щий 3-х недельный период – 28,6 %. 

У самок интенсивность роста за первые пять недель выращивания была 

выше на 3,6 %, чем у самцов за аналогичный период. Однако за последующий 

трехнедельный период этот показатель у самок был ниже по сравнению с его зна-

чением у самцов. 
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Таблица 7 – Динамика относительной скорости роста живой массы молодняка 

                     перепелов, n=300 

Возраст, дней Относительная скорость роста, % 

 самцы самки в среднем 

1 - - - 

7 107,2 113,22 110,2 

14 87,4 86,2 86,9 

21 45,1 47,6 46,4 

28 29,5 33,9 31,8 

35 16,2 29,4 23,6 

42 20,8 11,4 15,5 

49 13,2 8,1 10,5 

56 2,7 3,0 2,8 

1-35 182,0 185,6 184,3 

35-56 36,3 22,4 28,6 

 

В таблице 8 представлены данные промеров длин костей свободных тазо-

вых конечностей молодняка перепелов.  

Плюсна растет наиболее интенсивно до 28-дневного возраста, увеличиваясь 

у молодняка в 2,4 раза. Затем в последующие три недели наблюдается прирост ее 

длины всего на 8 %. После достижения 56-дневного возраста птицы рост плюсны 

в длину прекращается. 

Максимальное увеличение кости плюсны в диаметре (в 2,6 раза), происхо-

дит до 35-дневного возраста. Исследования авторов [105, 139,] показали, что рост 

кости в диаметре происходит за счет накопления клеток надкостницы, а также об-

разования новых периферических пластинок, формирующихся остеобластами. У 

молодняка птицы этот процесс происходит более активно, замедляясь с возрас-

том. 
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Таблица 8 – Динамика роста костей тазовой конечности перепелов, 

                     M±mm, n=300 

Возраст, дней 
Длина, мм Диаметр плюсны, 

мм плюсны 3-го пальца 

1 10,8±0,06 14,5±0,08 1,81±0,02 

7 14,3±0,08 17,4±0,07 3,25±0,04 

14 18,1±0,11 23,9±0,09 3,86±0,03 

21 23,34±0,1 28,8±0,11 4,23±0,03 

28 26,1±0,16 31,1±0,18 4,39±0,04 

35 27,3±0,14 31,7±0,13 4,74±0,04 

42 27,8±0,17 31,7±0,16 4,95±0,05 

49 28,2±0,17 31,7±0,15 4,98±0,05 

56 28,4±0,16 31,7±0,15 5,04±0,06 

 

Длина третьего пальца у суточных перепелят техасской белой породы со-

ставляет 14,5 мм, к 28-дневному возрасту его длина возросла до 31,1 мм, увели-

чившись с суточного возраста в 2,1 раза.  

Плюсна, голень, бедро и фаланги пальцев относятся к категории трубчатых 

костей. Поэтому их прочность и сопротивление изгибу определяются теми же фи-

зическими законами, что и у полых трубок: длиной, толщиной стенки и диамет-

ром кости.  

Из данных исследований [107,139] прочность скелета взрослых животных 

при постоянной длине обеспечивается внутренней структурной организацией за 

счет диаметра кости (поскольку толщина костной стенки изменяется незначи-

тельно) и костных трабекул. Скелет является важным функциональным элемен-

том организма и динамически изменяется в зависимости от нагрузок, которым 

подвергается животное, мышечных усилий, действующих на скелет, условий 

жизни и питания. 

Диаметр трубчатой кости птиц в значительной степени определяет ее проч-

ность в первый период после вылупления и имеет особое значение в связи с мед-
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ленным развитием окостенения эпифизов в этот период. Трубчатые кости очень 

пластичны, особенно на стыке эпифиза и диафиза (хряща, на котором растет 

кость). Увеличение диаметра кости – практически единственная адекватная реак-

ция организма для поддержания ее прочности. Быстрое увеличение живой массы 

и снижение прочности опорной кости может привести к ее изгибу и хрупкости. 

Молодняк имеет высокую скорость роста кости плюсны в диаметре. Этот 

показатель интенсивно увеличивается до 42-дневного возраста, составляя 98,25 % 

от толщины кости взрослой особи. Анализ полученных нами данных показал, что 

кости плюсны и третьего пальца интенсивно растут до наступления половой зре-

лости; в наших опытах на перепелах техасской породы – это возраст 55-56 дней. 

Проведенный нами сравнительный анализ показателей роста костяка и 

опубликованных другими авторами результатов проведенных ранее исследований 

[105, 107, 139] показал, что у перепелов темпы роста костей и динамика живой 

массы на 7-10 дней опережают рост костяка молодняка мясных кур.  

Установлено, что в суточном возрасте у перепелов наиболее развиты плюс-

невые кости и третий палец, на долю которых приходится соответственно 38,0 % 

и 45,7% длины костей тазовых конечностей взрослой особи (таблица 9). 

Наибольшее увеличение длины плюсневых костей (28,9 %) отмечено на третьей 

неделе жизни птицы, а живая масса за этот период увеличилась на 60,4 %. 

В период с 7 до 21-дневного возраста наблюдается интенсивное увеличение 

длины третьего пальца (на 35,9 %) и диаметра кости плюсны (на 19,5 %), однако 

максимальное утолщение плюсны происходит за первую неделю выращивания – 

на 31,5 %. 

Предполагается, что характер роста пальцевых фаланг и их начальная длина 

соответствуют биологическим условиям. Быстрая адаптация к гравитации осо-

бенно важна для молодняка птиц, которые с рождения способны к локомоции, 

что, естественно, сказывается на развитии опорно-двигательного аппарата.  

С точки зрения стратегии инкубации куры (Galliformes) являются выводко-

выми птицами. Сразу после вылупления перепелята должны проявлять различные 
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формы активности, в том числе и локомоторную. То есть они должны быть ак-

тивны и следовать за своими матерями.  

Это объясняется тем, что для успешного передвижения перепелу требуется 

большая площадь опоры, и у него в раннем возрасте мало других возможностей 

регулировать центр тяжести и положение тела при ходьбе. [139].  

 

Таблица 9 – Относительные показатели длин костей свободных тазовых  

                    конечностей от максимального значения признаков перепелов, % 

Возраст, дней 
Длина 

Диаметр плюсны 
плюсны 3-го пальца 

1 38,0 45,7 35,8 

7 50,3 54,9 64,3 

14 63,7 75,4 76,4 

21 82,2 90,8 83,8 

28 91,9 98,1 86,9 

35 96,1 100 93,9 

42 97,9 100 98,0 

49 99,3 100 98,6 

56 100 100 99,8 

 

Отраженные в таблице 9 данные показывают, что формирование костяка 

молодняка перепелов заканчивается к наступлению половой зрелости.  

Исследования авторов [105, 107, 139], посвященные выявлению закономер-

ностей формирования и изменений скелета позвоночных в процессе развития, 

свидетельствуют, что скелет уже на ранних стадиях онтогенеза должен выполнять 

все функции скелета взрослой птицы, так как является почти точной его копией.  

Следует отметить, что если внутренние элементы и их сложные сочленения 

образуют кость сразу, то она может расти только снаружи внутрь и поэтому не 

может вырасти до типичных размеров взрослой особи, что приводит к нарушению 

связи с окружающими структурами [107]. 
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На рисунках 6-7 представлены графики, отражающие динамику роста ко-

стей свободных тазовых конечностей самцов и самок перепелов техасской белой 

породы. 

      

 

Рисунок 6 – Относительные показатели роста костей свободных тазовых  

конечностей и живой массы самцов 

 

При рождении относительная длина третьего пальца была наибольшей у 

самцов перепелов и составляла 46,5% от длины половозрелых особей. Интенсив-

ное увеличение длины третьего пальца завершается в 28-дневном возрасте.  

К моменту вывода длина кости плюсны у самцов перепелов в сравнении с 

ее размером у половозрелой особи составляет 38,4 %, а ее диаметр – 35,8 %. Дли-

на плюсны и ее диаметр у самцов увеличиваются до 56-дневного возраста, тогда 

как интенсивный рост костей третьего пальца происходит до 42-х дневного воз-

раста (рисунок 6).  

Таким образом, кости пальцев, которые при рождении молодняка перепелов 

имеют большую длину, интенсивнее растут и быстрее заканчивают свой рост. 
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График на рисунке 7 показывает, что у самок техасского перепела длина 

третьего пальца в суточном возрасте наибольшая, она составляет 44,9 % от соот-

ветствующего показателя у половозрелой особи, а динамичное увеличение длины 

продолжается до 35-дневного возраста. 

Кость плюсны у самок перепела, составляя в суточном возрасте 37,7 %, рас-

тет практически до 49-дневного возраста. Ее диаметр при вылуплении птенца со-

ставляет 36,0 % от значения у взрослой особи; утолщение ее кости происходит до 

56-дневного возраста, при этом интенсивное увеличение наблюдается до 28-

дневного возраста.  

 

Рисунок 7 – Относительные показатели роста костей свободных тазовых 

 конечностей от показателей половозрелых самок 

 

В суточном возрасте у молодняка кости свободных тазовых конечностей 

более тонкие, но длинные. С возрастом у птицы увеличиваются длины плюсны и 

третьего пальца. В возрасте 28 дней живая масса самок была на 15,6% выше, чем 

у самцов. В этом же возрасте длина плюсневых костей и третьей фаланги у самок 

была на 1,1 % и 2,9 % больше, чем у самцов. В 42 дню жизни длина плюсневых 

костей и третьей фаланги пальца увеличилась у самок до 0,7 мм и 1,3 мм соответ-

ственно. В этом возрасте живая масса самок выше, чем у самцов, на 20,3 %, 
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Интенсивный рост плюсны у самцов и самок перепелов техасской белой по-

роды наблюдался до 35-дневного возраста. Увеличение длины третьего пальца у 

самцов происходило до 35-дневного возраста, у самок – до 42-дневного возраста.  

В целом можно считать установленными закономерности развития костей 

конечностей [105, 107, 139]. В процессе развития трубчатой кости надкостница 

утолщается за счет дифференцировки клеток-предшественников остеогенеза до 

остеобластов, которые и обеспечивают предпосылки для оппозиционного роста 

кости путем формирования зрелых остеоцитов. Утвердилось мнение об участии 

эндоста в формировании внутреннего матрикса кости за счет стимуляции факто-

рами эндоста резорбции внутренней кости. Медуллярный канал, наряду с общим 

диаметром кости, увеличивается за счет резорбции, стимулируемой элементами 

эндоста. В то же время в зонах формирования костной ткани толщина эндоста 

увеличивается до 20 раз за счет остеоидного слоя вследствие активации остеобла-

стов и их предшественников. Остеобласты продуцируют костный матрикс и обра-

зуют гребни рядом с периостальными кровеносными сосудами. Костные гребни 

расширяются и сливаются, превращая борозду в васкуляризированный туннель. 

Остеобласты эндоста образуют новые пластинки и формируют новые остеоны. 

Наконец, под надкостницей появляется новая периферическая пластинка. Этот 

процесс предназначен для поступательного увеличения диаметра кости на протя-

жении генетически детерминированного периода времени, и замедляется с воз-

растом.  

Интенсивное увеличение плюсны в диаметре происходит до 42-дневного 

возраста, как у самцов, так и самок. В суточном возрасте диаметр плюсны у самок 

техасской белой породы достигал 1,83 мм, что на 2,2 % больше, чем у самцов. К 

63-дневному возрасту эта тенденция сохраняется, и превосходство в толщине ко-

сти плюсны самок мясной птицы над самцами составляет 1,4 %. 

Установление корреляций между экономически важными признаками необ-

ходимо для определения целей селекционно-племенной работы с птицей и разра-

ботки способов повышения ее продуктивности. 
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Нами были рассчитаны показатели взаимосвязи между длинами костей сво-

бодных тазовых конечностей и живой массой (таблица 10). Взаимосвязи между 

живой массой перепелов и ростовыми показателями костей имеют волнообразный 

характер. Высокие коэффициенты корреляции у птицы, независимо от пола, про-

являются в возрасте 28-35 дней. Затем эти связи ослабевают. Видимо, опережаю-

щий рост костей в длину и диаметре, при планомерном увеличении живой массы 

является первичным по ряду причин.  

Во-первых, их рост обеспечивает прочность костяка в целом при росте жи-

вой массы. Во-вторых, рост плюсны в длину, как главный критерий увеличения в 

длину всей тазовой конечности, приводит к изменению длины мышц и их объема 

в целом. В-третьих, доказано, что длины костей – это высоконаследуемый при-

знак, то есть мало зависящий от факторов среды при надлежащем их соблюдении. 

 

Таблица 10 – Динамика корреляции длины и диаметра костей свободных тазовых 

конечностей и живой массы, r±mr 

Показатели взаи-

мосвязи 

Живая 

масса-

длина 

плюсны 

Живая 

масса-

длина 3-

го паль-

ца 

Живая 

масса-

диаметр 

плюсны 

Длина 

плюсны-

длина 3-

го паль-

ца 

Длина 

плюсны-

диаметр 

плюсны 

Длина  

3-го 

пальца-

диаметр 

плюсны 

Возраст, 

дней 

1 0,44±0,02 0,23±0,01 0,24±0,01 0,53±0,03 0,11±0,01 0,31±0,03 

7 0,38±0,04 0,56±0,04 0,23±0,01 0,36±0,02 0,15±0,01 0,25±0,03 

14 0,63±0,04 0,71±0,04 0,34±0,03 0,38±0,05 0,05±0,003 0,3±0,03 

21 0,6±0,04 0,69±0,07 0,45±0,05 0,68±0,06 0,35±0,05 0,27±0,05 

28 0,64±0,04 0,72±0,06 0,61±0,04 0,63±0,05 0,57±0,03 0,76±0,05 

35 0,73±0,04 0,79±0,04 0,66±0,05 0,72±0,04 0,44±0,03 0,31±0,02 

42 0,45±0,04 0,46±0,04 0,51±±0,04 0,61±0,06 0,24±0,02 0,22±0,02 

49 0,22±0,02 0,54±0,06 0,42±0,03 0,44±0,04 0,01±0,004 0,3±0,02 

56 0,32±0,02 0,41±0,03 0,28±0,02 0,29±0,03 0,09±0,007 0,18±0,01 

 

Установлено влияние кормления, условий содержания и других факторов на 

показатели живой массы животного. Таким образом, биология мясной птицы 

«предусматривает» своего рода запас прочности костяка для максимального про-

явления признака «живая масса». Наличие положительных корреляционных свя-



51 
 

зей между длинами костей, а также между длиной и их диаметром свидетельству-

ет о соразмерности роста костей по этим показателям, заложенными генотипом.  

При этом длина третьего пальца высоко достоверно коррелировала с длиной 

плюсны (r = + 0,63-0,78) и с ее диаметром (r = + 0,57-0,76). Длина плюсны с воз-

растом положительно коррелировала с ее диаметром – в 7-дневном возрасте 

(+0,15) и в 28-35-дневном (+0,44-0,57) возрасте. 

В ходе многочисленных исследований [34, 105, 131] установлено, что меж-

ду определенными статями экстерьера существуют высокие коррелятивные взаи-

мосвязи. Установленные нами положительные взаимосвязи изучаемых показате-

лей перепелов в 28-35-дневном возрасте могут быть использованы в качестве кри-

терия для осуществления раннего прогнозирования мясной продуктивности. 

 

3.2 Яичная продуктивность перепелов с разными длинами костей плюсны 

 

В возрасте 35 дней из всего стада родительской популяции были выделены 

особи с относительно высокими и низкими значениями длины плюсневых костей. 

Целью данного эксперимента было определение корреляции между выраженно-

стью линейных размеров конечностей и продуктивностью перепелов (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Динамика живой массы родительской формы перепелов техасской 

белой породы, M±mm, n= 144 

Возраст, дней 

Живая масса, г 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

35 179,4±5,0 242,6±5,3 206,2±4,7*** 267,3±6,0** 

42 229,1±5,4 277,3±5,8 246,0±6,1* 294,1±6,5 

49 260,1±6,3 298,6±5,9 282,2±6,7* 321,2+6,6* 

56 267,2±7,0 308,2±8,6 289,7±8,1* 330,4±7,9* 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999) 
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По живой массе перепела второй опытной группы («длинноплюсневые») 

превосходят перепелов первой группы («короткоплюсневые»): в 35-дневном воз-

расте самцы – на 14,9 %, самки – на 10,2 %, в 56-дневном возрасте – самцы на 

8,4 %, а самки – на 7,2 % соответственно.  

За период исследования живая масса самцов опытных групп увеличилась в 

1,4-1,49 раза, а масса самок обоих опытных групп – в 1,24-1,27 раза. 

В таблице 12 представлены данные среднесуточных приростов живой мас-

сы перепелов родительской формы техасской белой породы. Так, в 42-дневном 

возрасте этот показатель был в границах 3,83 – 7,1 г. За изучаемый период сред-

несуточный прирост живой массы был выше у перепелов первой группы. 

 

Таблица 12 – Динамика среднесуточных приростов живой массы перепелов  

                       родительской формы, M±mm 

Возраст, дней 
1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

35 - - - - 

42 7,1±0,08 4,96±0,07 5,69±0,04 3,83±0,04 

49 4,43±0,04 3,04±0,07 5,17±0,04 3,87±0,05 

56 1,01±0,03 1,37±0,04 1,07±0,03 1,31±0,02 

В среднем за период 4,2 3,12 3,98 3,0 

 

Исследователи обоснованно считают перепеловодство одной из наиболее 

перспективных и динамично развивающихся отраслей птицеводства. Они отме-

чают, что выход яичной массы от одной перепелки-несушки за продуктивный пе-

риод в среднем составляет 2,5 кг, превышая массу тела самки в 20 раз, тогда как у 

кур-несушек – только в 8 раз [10, 29, 58]. 

В селекции птицы одним из важных учитываемых признаков, определяю-

щих рентабельность производства продукции на птицеводческих предприятиях, 

является яичная продуктивность, включающая в себя такие показатели, как: поло-
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вая зрелость, пик и интенсивность яйцекладки, количество и масса яиц, количе-

ство яйцемассы, конверсия корма и другие [29, 112]. Показатели яичной продук-

тивности перепелов техасской белой породы исследуемых групп представлены в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Яйценоскость перепелок-несушек техасской белой породы за 25 

                       недель продуктивного периода, n=108 

Показатель 
Опытные группы 

1  2  

Период продуктивности, недель 25 25 

Возраст снесения первого яйца, дн. 56 55 

Сохранность, % 92,6 92,6 

Валовый сбор яиц, шт. 6520 6661 

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 120,7 123,3 

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 125,4 128,1 

Средняя масса яиц, г 12,53 13,16 

Количество яйцемассы от 1 несушки, кг 1,57 1,69 

Интенсивность яйцекладки, % 68,1 69,0 

 

Половая зрелость перепелок родительской формы 2-й группы наступила в 

55 дней; возраст наступления половой зрелости несушек 1-й группы – 56 дней. За 

исследуемый период сохранность птицы составила в обеих опытных группах 

92,6 %.  

При сравнении селекционных групп у родительских форм наблюдается тен-

денция увеличения яйценоскости на 1 несушку – на 2,1 % в группе «высокоплюс-

невые» несушек.  

Исследование массы яиц, полученных от перепелок родительских форм, по-

казало криволинейную зависимость от возраста перепелок-несушек (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика массы яиц перепелок-несушек опытных групп 

 

Средняя масса перепелиных яиц в опытных группах варьировала от 12,75 до 

14,11 г. В группе «короткоплюсневых» она составила 12,53 г, а в группе «длинно-

плюсневых» - 13,16 г (на 5,0% выше). Максимальная яичная масса перепелов во 

2-й группе за производственный период составила 1,69 кг, что на 7,6 % выше, чем 

в 1-й группе эксперимента. Интенсивность яйцекладки в исследуемой группе ко-

лебалась от 68,1 до 69,0 %. 

 

3.3 Яичная продуктивность перепелов опытных групп F1 

 

Используя целенаправленный племенной отбор, можно существенно влиять 

и корректировать существующие и формировать новые взаимосвязи между при-

знаками продуктивности и показателями экстерьера [137]. В связи с этим в задачу 

селекции входит выявление таких признаков или их сочетаний, отбор по которым 

будет наиболее эффективным.  

По мнению A. Barbieri [155], в селекционных программах птицы мясного 

направления продуктивности большое значение имеют показатели роста и разви-

тия, ввиду своей относительной простоты и доступности измерения.  
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По окончанию первого цикла исследований мы продолжили работу по изу-

чению наследуемости изучаемых признаков. С этой целью от перепелов роди-

тельских форм, отобранных по длине кости плюсны, в 84-дневном возрасте было 

получено первое поколение (F1). Сведения о динамике живой массы молодняка за 

возрастной период 1-56 дней приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Динамика живой массы перепелов F1, M±mm, n= 144  

Возраст, 

дней 

Живая масса, г 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

1 8,99±0,08 9,34±0,08 9,21±0,05* 9,59±0,06** 

7 29,14±1,0 31,3±1,1 36,87±0,9* 38,6±1,3** 

14 73,55±1,9 77,71±2,8 80,59±2,0** 88,9±2,2** 

21 117,42±2,9 129,55±3,2 128,26±2,8** 145,3±2,9** 

28 157,73±3,3 178,83±3,5 172,27±3,4** 203,6±3,7*** 

35 182,24±4,5 245,41±5,2 215,83±4,1*** 281,2±5,6*** 

42 232,5±4,8 284,1±4,3 257,64±4,6** 318,5±5,2*** 

49 264,2±5,1 302,3±7,3 292,4±6,8** 344,1±7,2** 

56 272,6±7,2 314,6±7,4 301,8±6,6** 352,2±7,2** 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999) 

 

Анализ полученных данных (таблица 14) показывает, что у самок и самцов 

опытных групп наблюдаются различия в динамике живой массы. Отмечается тен-

денция превосходства самцов второй опытной группы – «длинноплюсневых» – 

над «короткоплюсневыми»: в суточном возрасте на 2,4 %, в 28-дневном возрасте 

это преимущество составляло 9,2 %, а к 56-дневному возрасту – 10,7 %.  

Живая масса самцов второй группы F1 также оказалась выше, чем у роди-

тельского типа. В первые сутки она составляла 1,1 %, в 28 дней – 5,1 %, в 56 дней 

– 8,4 %. 
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Перепелки-самки второй опытной группы также превосходили во все воз-

растные периоды по живой массе птицу первой опытной группы: в первые 28 

дней жизни – на 13,8 %, к 56-дневному возрасту – на 11,9 %. 

Самки из группы «длинноплюсневых» превосходили родительские формы 

во все возрастные периоды: в 14-дневном возрасте – на 7, 3 %, в 35-дневном воз-

расте и старше – на 10,3 %.  

Отличительная биологическая особенность перепелов – преобладание самок 

по живой массе над самцами. Коршунова Л.Г. [56] считает, что на это оказывает 

влияние масса развивающихся половых клеток в яичнике, поскольку в организме 

самок их масса может превышать 10 % массы тела.  

В таблице 15 представлены результаты определения среднесуточного при-

роста живой массы перепелов F1 опытных групп. 

 

Таблица 15 – Динамика среднесуточных приростов живой массы перепелов F1 , 

                                     M±mm  

Возраст, дней 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

1 - - - - 

7 2,88±0,03 3,14±0,04 3,95±0,04 4,14±0,04 

14 6,34±0,06 6,63±0,06 6,25±0,05 7,19±0,07 

21 6,27±0,06 7,41±0,07 6,81±0,05 8,06±0,07 

28 5,76±0,04 7,04±0,06 6,29±0,05 8,33±0,08 

35 3,5±0,03 9,51±0,09 6,22±0,06 11,09±0,09 

42 7,18±0,07 5,53±0,04 5,97±0,06 5,33±0,06 

49 4,53±0,05 2,6±0,03 4,97±0,05 3,71±0,04 

56 1,2±0,02 1,76±0,02 1,34±0,02 1,16±0,03 

1-35 4,95±0,04 6,74±0,06 5,9±0,05 7,76±0,07 

35-56 4,3±0,05 3,29±0,05 4,09±0,05 3,38±0,05 

За период 4,71±0,04 5,45±0,05 5,22±0,05 6,12±0,06 
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Материал таблицы 15 позволяет заключить, что величина среднесуточного 

прироста зависит от половой принадлежности перепелов и от организации костя-

ка. Так, за период выращивания у самок техасской белой породы среднесуточные 

приросты на 15,7-17,2 % выше, чем у самцов, при этом у них были длиннее кости 

тазовой конечности и больше их диаметр. 

В целом этот показатель во второй опытной группе был выше на 10,8 % у 

самцов и на 12,3% у самок по сравнению с птицей первой опытной группы. 

Наибольший среднесуточный прирост массы наблюдался у молодняка птицы в 

возрасте от 14 до 35 дней. Это период наиболее интенсивного роста скелета пти-

цы. 

Относительные показатели прироста живой массы перепелов F1 от макси-

мальной представлены на рисунке 9. 

 

 % 

 
 

Рисунок 9 – Живая масса в % от массы половозрелых перепелов F1 
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Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 9, энергия роста пти-

цы с возрастом снижается. Наиболее интенсивно увеличивалась живая масса мо-

лодняка F1 со второй по пятую недели выращивания.   

В таблицах 16-21 представлены данные о динамике линейных размеров ко-

стей свободных тазовых конечностей перепелов селекционных групп F1.  

 

Таблица 16 – Динамика длины плюсны молодняка перепелов F1, M±mm, n = 144 

Возраст, дней 

Длина плюсны, мм 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

1 10,81±0,05 10,87±0,06 10,95±0,05* 11,32±0,06*** 

7 14,25±0,06 14,38±0,07 15,67±0,08*** 16,45±0,09*** 

14 18,05±0,07 18,24±0,09 19,41±0,11*** 21,26±0,13*** 

21 23,09±0,09 23,62±0,1 24,46±0,15*** 26,99±0,17*** 

28 26,02±0,09 26,33±0,12 27,74±0,14*** 29,73±0,14*** 

35 27,12±0,11 27,73±0,11 28,81±0,14*** 31,17±0,15*** 

42 27,53±0,13 28,23±0,15 29,27±0,15*** 31,96±0,13*** 

49 28,03±0,12 28,54±0,14 29,84±0,13*** 32,31±0,16*** 

56 28,11±0,17 28,79±0,13 29,92±0,17*** 32,63±0,14*** 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999) 

 

Активное увеличение кости плюсны в длину (таблица 16) проявляется у мо-

лодняка опытных групп уже с 7-дневного возраста и продолжается до 35-

дневного возраста, а за последующий период выращивания интенсивность нарас-

тания ее длины менее выражено. Так, у самцов среднее увеличение длины плюс-

ны до 35 дней составило 91,4 %, далее – 3,7 %, у самок – 91,1 % и 4,2 % соответ-

ственно. На первом периоде роста плюсневых костей был более выражен у первой 
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опытной группы молодняка, а через 35 дней жизни - во второй опытной группе 

перепелов. В целом длина костей плюсны второй опытной группы – «длинноп-

люсневых» перепелов превышали по длине плюсны в течение всего периода 

наблюдения. 

Установлено, что длина плюсневых костей самцов второй (длинноплюсне-

вые) группы превышает длину плюсневых костей самцов первой группы на 1,3 % 

в суточном возрасте, на 6,6 % в 28-дневном возрасте и на 6,4 % в 56-дневном воз-

расте. Длина плюсневых костей также была больше во второй опытной группе 

самок: на 4,2% в 24-дневном возрасте и на 12,9% в 28-дневном, а в 56-дневном 

возрасте длина плюсневых костей в «длинноплюсневой» группе самок была на 

13,3% больше, чем этот показатель в первой опытной группе. 

В динамике роста костей свободных тазовых конечностей перепелов F1 те-

хасской белой породы прослеживается та же закономерность, выявленная при ис-

следовании родительской формы. К 56-дневному возрасту рост плюсны в длину 

прекращается (таблица 17). 

Таблица 17 – Относительные показатели длины плюсны в % от максимального 

значения у перепелов родительской формы и F1  

Возраст, 

дней 

Родительская форма 
F1 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки самцы самки 

1 38,4 37,7 38,5 37,8 36,6 34,7 

7 50,7 50,0 50,7 49,9 52,4 50,4 

14 64,2 63,5 64,2 63,3 64,9 65,1 

21 82,1 82,2 82,1 82,0 81,7 82,7 

28 92,5 91,6 92,6 91,4 92,7 91,1 

35 96,4 96,5 96,5 96,3 96,3 95,5 

42 97,9 98,3 97,9 98,0 97,8 97,9 

49 99,6 99,3 99,7 99,1 99,7 99,0 

56 100 100 100 100 100 100 
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С этого возраста интенсивность роста костей резко снижается.  

К 56-дневному возрасту рост костей плюсны в длину не зависит от направ-

ления селекции птицы. Динамика роста костей короткоплюсневых и длинноп-

люсневых перепелов идентична и совпадает с таковой у родительской формы: за-

вершение роста костей зафиксировано к возрасту половозрелости.   

В то же время следует отметить, что длина плюсны самцов увеличивается 

более интенсивно, но ее рост завершается раньше, что подтверждает тезис о более 

ранней скороспелости самцов в сравнении с самками перепелов. 

Все кости скелета птицы пневматизированные, что для птицы обусловлено 

приспособленностью к полету. По мнению Щербатова В.И. [139] прочность труб-

чатых костей конечностей также зависит от их диаметра: при одинаковой длине, 

чем больше диаметр кости, тем она прочнее. Таким образом, рост костей в длину 

всегда должен сопровождаться и ее ростом в диаметре (таблицы 18–19).  

 

Таблица 18 – Динамика диаметра плюсны молодняка F1, M±mm, n = 144 

Возраст, дней 

F1 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

1 1,82±0,02 1,83±0,02 2,01±0,01*** 2,01±0,02*** 

7 3,21±0,03 3,29±0,02 3,37±0,02*** 3,48±0,04*** 

14 3,85±0,04 3,94±0,03 3,99±0,03** 4,19±0,05*** 

21 4,17±0,03 4,33±0,05 4,32±0,02*** 4,55±0,04** 

28 4,36±0,05 4,46±0,03 4,49±0,03* 4,68±0,06** 

35 4,69±0,04 4,83±0,05 4,89±0,03*** 5,12±0,04*** 

42 4,92±0,03 5,01±0,05 5,15±0,05*** 5,29±0,05*** 

49 4,97±0,06 5,02±0,04 5,22±0,04** 5,40±0,06** 

56 5,03±0,05 5,11±0,06 5,26±0,03*** 5,48±0,05*** 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999) 
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Нами установлено, что к моменту вылупления у перепелят диаметр кости 

плюсны в среднем составляет 36-38 % у F1 от этого показателя у половозрелой 

особи. Наиболее интенсивно кость плюсны утолщается у молодняка до               

35-дневного возраста. Следует отметить, что наибольший диаметр плюсны 

наблюдается у длинноплюсневых перепелов; при этом абсолютные показатели 

длины плюсны у них выше.  

К наступлению половой зрелости (к 56-дневному возрасту) у перепелов те-

хасской белой породы кость плюсны практически прекращает утолщаться.  

 

Таблица 19 – Относительные показатели диаметра кости плюсны в % от  

                      максимального значения у перепелов родительской формы и F1  

Возраст, 

дней 

Родительская форма 
F1 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки самцы самки 

1 35,8 36,0 36,2 35,8 38,2 36,7 

7 64,4 64,6 63,8 64,4 64,1 63,5 

14 76,2 77,2 76,5 77,1 75,8 76,5 

21 83,0 84,8 82,9 84,7 82,1 83,0 

28 87,0 87,2 86,67 87,3 85,4 85,4 

35 93,4 94,7 93,2 94,5 93,0 93,4 

42 98,2 98,2 97,8 98,0 97,9 96,5 

49 99,0 98,6 98,8 98,2 98,9 98,5 

56 100 100 100 100 100 100 

 

В своих работах многие исследователи установили, что период, в котором 

наблюдается снижение роста массы тела птицы, приходится на промежуток вре-

мени, когда толщина костей стабилизировалась [34, 105, 107, 139].  

Whitehead С.С. [185] считает, что рост структурных трабекулярных и кор-

тикальных типов костей продолжается до наступления половой зрелости у несу-

шек. Физиологически оправданный интенсивный синтез и выбросы эстрогена из-



62 
 

меняют функцию остеобластов на формирование не структурной кости, а медул-

лярной кости, представляющей собой особую костную ткань, которая функцио-

нирует как лабильный ресурс кальция для быстрой мобилизации и образования 

яичной скорлупы.  

Хронологические характеристики увеличения длины и толщины костей за-

висят от многих генетических и технологических факторов, в числе которых сле-

дует назвать массу тела, качество питания и характер двигательной активности.  

Для птиц характерна периодичность роста и развития костяка. Так, первич-

ным является изменения костей в длину, что сопровождается изменением скоро-

сти роста эпифизов кости. Вслед за этим происходит адекватное увеличение диа-

метра кости; очевидно, что увеличение площади кости способствует дополни-

тельной возможности прикрепления мышечных волокон.  

Проведенные нами исследования на перепелах техасской белой породы 

свидетельствуют, что формирование свободных костей тазовой конечности за-

канчивается к наступлению половой зрелости. 

Установлено, что во все исследованные возрастные периоды у самок пере-

пелов F1 третий палец длиннее. Считаем возможным объяснить этот факт законо-

мерностями изменения живой массы, которая выше, чем у самцов, и в целом за 

первые восемь недель выращивания увеличилась в 33,7–-36,7 раза; при этом тре-

тий палец имел заметно большую длину у «длинноплюсневых» перепелов второй 

опытной группы.  

Имелись различия в длине третьего пальца ноги между самцами и самками: 

в суточном возрасте длины третьего пальца был на 1,0 % выше у «длинноплюсне-

вых» самцов и на 1,5 % выше у «длинноплюсневых» самок, чем у группы с корот-

кой плюсной. В возрасте 28 дней эта тенденция сохранилась: превышение соста-

вило 4,7 % у самцов и 5,4 % у самок группы 2. 

К 42-дневному возрасту, когда интенсивный рост пальца в длину практиче-

ски прекращается, у самцов второй опытной группы он оказался длиннее на 

4,9 %, у самок – на 5,0 % (таблица 20). 
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Таблица 20 – Динамика длины 3-го пальца молодняка перепелов F1, 

                        M±mm, n = 144 

Возраст, дней 

F1 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки 

1 14,48±0,04 14,6±0,07 14,62±0,05* 14,82±0,07* 

7 17,32±0,1 17,56±0,09 18,47±0,12*** 18,81±0,12*** 

14 23,8±0,09 24,1±0,10 24,02±0,10 25,73±0,17*** 

21 28,67±0,12 29,04±0,11 29,89±0,15*** 30,75±0,14*** 

28 30,75±0,14 31,66±0,14 32,20±0,14*** 33,37±0,17*** 

35 31,14±0,15 32,35±0,15 32,64±0,11*** 34,0±0,16*** 

42 31,14±0,18 32,47±0,17 32,66±0,12*** 34,11±0,16*** 

49 31,14±0,16 32,47±0,19 32,66±0,13*** 34,13±0,18*** 

56 31,15±0,15 32,47±0,15 32,66±0,16*** 34,16±0,18*** 

(*P<0,95; **Р<0,99; ***P<0,999)  

К моменту вылупления длина третьего пальца у самцов опытных групп в 

среднем составляет 45,6 %, и 44,1 % у самок. Наиболее интенсивный рост третье-

го пальца перепелов первого поколения происходит с 7-дневного до 21-дневного 

возраста, увеличиваясь в среднем на 35-36 %.  

С 28-дневного до 56-дневного возраста наблюдается снижение скорости ро-

ста длины третьего пальца. Так, у перепелов первого поколения за этот период 

длина пальца увеличилась в среднем на 1,64 раза.  

Следует отметить, что структуры третьего пальца у перепелят в полной ме-

ре сформированы уже при рождении, поэтому его интенсивный рост и достиже-

ние конечной величины по длине происходит значительно быстрее, чем парамет-

ры других костей. Так, уже к возрасту 35 дней рост костей третьего пальца в дли-

ну полностью завершается (таблица 21). 
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Таблица 21 – Относительные показатели длины третьего пальца в % от  

                       максимального значения у перепелов родительской формы и F1  

Возраст, 

дней 

Родительская 

форма 

F1 

1 группа 2 группа 

самцы самки самцы самки самцы самки 

1 46,5 44,9 46,5 44,9 44,8 43,4 

7 55,6 54,1 55,6 54,1 56,5 55,1 

14 76,4 74,2 76,4 74,2 73,5 75,3 

21 92,1 89,4 92,0 89,4 91,5 90,0 

28 98,7 97,5 98,7 97,5 98,6 97,7 

35 100 99,7 100 99,6 99,9 99,5 

42 100 100 100 100 100 99,8 

49 100 100 100 100 100 99,9 

56 100 100 100 100 100 100 

 

В таблицах 22 и 23 представлены сведения, отражающие закономерности 

взаимосвязей между изучаемыми экстерьерными показателями потомства F1 се-

лекционных групп. Высокая положительная взаимосвязь между живой массой и 

длинами костей тазовой конечности наблюдается в 28-35-дневном возрасте в обо-

их селекционных группах независимо от отбора по длине плюсны. В тоже время 

отмечаем интересную закономерность во взаимосвязях длин костей и их диамет-

ров. Рост костей в диаметре также периодичны, как и длина костей.  

Отмечается, что более интенсивный рост костей в диаметре связан с окон-

чанием интенсивности роста костяка в длину и поэтому признаку между группа-

ми существует различие. 

Так в группе короткоплюсневой птицы высокий уровень корреляции между 

длиной плюсны и ее диаметром наблюдался в 35-дневном возрасте. 

У перепелов селекционируемых на высокую длину плюсны уровень корре-

ляции между этими показателями наиболее ярко проявлялся в 28-дневном воз-

расте.  
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Установлен интересный факт, когда длина третьего пальца высоко коррели-

рует с диаметром плюсны в этих же возрастных периоды в зависимости от 

направления селекции. 

Яйценоскость является полигенным признаком, на который влияют как ге-

нетические факторы, так и факторы окружающей среды, способные влиять на 

экспрессию генов. Комплексным показателем, характеризующим яичную продук-

тивность, является яичная масса, поскольку в ней учитывается как яйценоскость, 

так и масса яиц [29, 112, 182]. 

Показатели яичной продуктивности перепелов родительской формы, а так-

же потомства первого и второго поколения  опытных групп представлены в таб-

лице 24.  

Таблица 24 – Яйценоскость перепелок-несушек техасской белой породы, n=324 

Показатель 

Родительская 

форма 
F1 F2 

1 груп-

па 

2 груп-

па 
1 группа 2 группа 

1 груп-

па 

2 груп-

па 

Период продуктив-

ности, недель 
25 25 25 25 25 25 

Возраст снесения 1 

яйца, дн 
56 55 56 53 57 53 

Сохранность, % 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 

Валовый сбор яиц, 

шт 
6520 6661 6614 6932 6625 7025 

Яйценоскость на 

начальную несушку, 

шт 

120,7 123,3 122,5 128,4 122,7 130,1 

Яйценоскость на 

среднюю несушку, 

шт 

125,4 128,1 127,2 133,3 127,4 135,1 

Средняя масса яиц, г 12,53 13,16 13,02 13,8 13,1 13,82 

Количество яйцемас-

сы от 1 несушки, кг 
1,57 1,69 1,66 1,84 1,67 1,87 

Интенсивность яйце-

кладки, % 
68,1 69,0 68,7 73,3 68,4 74,2 
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С целью подтверждения полученных свидетельств увеличения яйценоско-

сти в группе «длинноплюсневых» перепелок первого поколения, нами были про-

должены исследования и проанализированы показатели яичной продуктивности 

перепелов второго поколения. 

Возраст наступления половой зрелости «длинноплюсневых» самок второй 

опытной группы во втором поколении снизился на 3,6 % и составил 53 дня. За 

продуктивный период сохранность птицы опытных групп составила 92,6 %. 

Наблюдается тенденция увеличения яйценоскости во второй опытной груп-

пе «длинноплюсневых» несушек: на 2,7 штук яиц при сравнении птицы селекци-

онных групп родительских форм, на 6,1 штук яиц в первом поколении и на        

7,7 штук яиц во втором поколении.  

Перепелки-несушки второй опытной группы, селекция которой велась на 

увеличение длины плюсны, сносили более крупные яйца, чем «короткоплюсне-

вые» самки первой опытной группы (рисунок 10). В сравнении с родительской 

формой преимущество составило 5,0 %, в первом поколении – 6,0 %, во втором 

поколении – 5,5 %.  

За изучаемый продуктивный период максимальное количество яйцемассы 

было получено от несушек второй группы F1 и F2  – 1,84 кг и 1,87 кг соответствен-

но или в среднем на 11,0 % больше в сравнении с птицей первой опытной группы. 

Интенсивность яйцекладки в исследуемых группах F1 находилась на уровне 

68,1-74,2 %, тогда как для родительской формы этот показатель составлял в сред-

нем 68,5 %.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности ис-

пользования новых приемов селекции в перепеловодстве, позволяющих осу-

ществлять ранний прогноз продуктивности и отбор перепелов для воспроизвод-

ства высокопродуктивной птицы.  

По мнению Ullengala R. [184] на разнообразие в популяциях влияют генети-

ческие и паратипические факторы, а также эффекты от их взаимодействия, кото-

рые составляют основу любой селекционной программы. Точная оценка генети-
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ческих параметров (наследуемость и корреляция) играет важную роль в опреде-

лении эффективности селекционно-племенной работы.  

 

 

Рисунок 10 – Динамика массы яиц перепелок-несушек опытных групп 

 

Анализ показателей яичной продуктивности показал, что использование в 

селекции перепелов техасской белой породы отбор птицы в 35-дневном возрасте с 

учетом длины плюсны не только улучшает показатели яичной продуктивности, но 

и увеличивает селекционный «нажим» по признакам, подвергающимся улучше-

нию. Возможно выполнить прогностически точную оценку живой массы птицы 

перед яйцекладкой, используя промеры костей свободных тазовых конечностей 

перепелов в 35-дневном возрасте. 
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В задачу наших исследований входило изучение наследуемости живой мас-

сы и длин костей тазовой конечности перепелов опытных групп, сформированных 

по длине плюсны в 35-дневном возрасте. 

Наследуемость живой массы имела более высокие значения в группе «вы-

сокоплюсневых» самок (h2 = 0,44). Максимальная наследуемость по живой массе 

в группе птицы селекционированных по длине плюсны перепелов наблюдалась в 

35-дневном возрасте. 

Умеренные значения наследуемости живой массы в более позднем возрасте 

показывают, что отбор, проведенный на основе прогнозируемых племенных зна-

чений, должен привести к генетическому прогрессу по этим признакам.  

Это согласуется с выводами ряда авторов [155, 171], о том, что отбор птицы 

по живой массе предпочтительно проводить в раннем возрасте, например, на тре-

тьей или четвертой неделе жизни, так как фенотипические признаки в этом воз-

расте положительно коррелируют с убойной массой и имеют незначительное вли-

яние на продуктивность и качество яиц.  

Для длины плюсны показатели коэффициента наследуемости в возрасте   

28-42 дня достаточно высоки во второй опытной группе (0,32-0,54), и индивиду-

альный отбор перепелов может применяться на ранних этапах. Следует отметить, 

что к 35-42-дневному возрасту костяк перепелов практически сформирован.  

По мнению Badawy A.Y. [152], увеличение живой массы перепелов было 

результатом отбора в определенном возрасте. Исследования показали, что в 28-

дневном возрасте наследуемость была выше по живой массе и длине правой голе-

ни. 

Данные по наследуемости живой массы и костной массы у перепелов при 

отборе на увеличение или уменьшение длины и диаметра плюсневых костей и 

длины третьего пальца ноги показали, что эти признаки часто наследуются от са-

мок, на которых проводился отбор на по длине плюсны. Отбор перепелов на уко-

рочение длин тазовых конечностей, а именно плюсны и других ее параметров с 

целью повышения мясной продуктивности, как это осуществляется в мясном ку-
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роводстве, для перепелов, вероятно, бесперспективна, так как наследуемость по 

этим признакам очень низкая. 

Коэффициент наследуемости по живой массе и длине плюсны в группе пе-

репелов, селекционируемых по длине кости плюсны, имеет наивысшее значение в 

возрасте 35 дней и совпадает с периодом окончания интенсивного роста костяка. 

В связи с этим оптимальным возрастом для отбора перепелов техасской белой по-

роды с целью повышения яйценоскости, живой массы особей, достижения ранней 

половозрелости следует считать возраст птицы 35 дней. 

 

3.4 Морфологические и физические параметры яиц перепелов 

 

Питательность яиц предопределена питательностью желтка и белка яиц. 

Яичный белок, как основная часть яйца (занимает около 60 %внутреннего содер-

жимого), состоит из воды (88 %), белков (11 %), минералов и углеводов (1 %). 

Яичный альбумин считается одним из наиболее сбалансированных ресурсов ами-

нокислот [140, 154].  

Желток птичьего яйца, богатый липидами, аминокислотами и минералами, 

является основным источником питательных веществ для зародыша и эмбриона 

птиц [10, 121]. В связи с этим яйцо, являясь независимой и самостоятельной си-

стемой развития эмбриона, должно быть полноценным, что в итоге определяет 

его инкубационные качества [63, 117, 144]. 

Общая питательность яиц зависит от массового соотношения составляющих 

их белка и желтка. Проведенные исследования показали, что на долю составных 

частей влияет масса яиц и возраст птицы (таблица 25). 

Нами установлено, что морфологические характеристики яиц перепелок, 

имеющих разную длину плюсны, несколько отличаются. Во все возрастные пери-

оды абсолютная масса желтка в яйцах «длинноплюсневых» перепелок как роди-

тельской формы, так и в первом поколении в среднем была выше на 4,1 % и 6,8 % 

соответственно, чем у несушек с короткой плюсной. 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/egg-albumen
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chicken-eggs
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Наблюдается возрастная динамика увеличения доли желтка при снижении 

доли белка в яйцах перепелок опытных групп.  

Таблица 25 – Возрастная динамика основных компонентов перепелиных яиц, 

                       M±mm, n = 35 

Показатели 
Возраст перепелок несушек, дней 

80 120 180 

Родительская форма 1 группа «короткоплюсневые» 

Масса яиц, г 12,14±0,24 12,43±0,16 13,02±0,21 

Желток, г/% 3,71±0,05/30,54 3,88±0,042/31,21 4,03±0,06/30,92 

Белок, г/% 7,22±0,08/59,49 7,29±0,13/58,65 7,69±0,18/59,06 

Скорлупа, г/% 1,21±0,03/9,97 1,26±0,02/10,14 1,33±0,04/10,21 

Соотношение белок /желток 1,95 1,88 1,91 

Родительская форма 2 группа «длинноплюсневые» 

Масса яиц, г 12,79±0,14* 13,06±0,19** 13,64±0,15* 

Желток, г/% 3,91±0,06**/30,57 3,93±0,02/30,09 4,26±0,09*/31,24  

Белок, г/% 7,71±0,11***/60,28 7,76±0,17*/59,42 8,20±0,15*/60,12 

Скорлупа, г/% 1,17±0,04/9,15 1,37±0,04*/10,49 1,18±0,06/8,65 

Соотношение белок /желток 1,97 1,97 1,92 

Первое поколение 1 группа «короткоплюсневые» 

Масса яиц, г 12,61±0,2 12,91±0,17 13,53±0,25 

Желток, г/% 3,87±0,09/30,66 3,96±0,04/30,69 4,21±0,05/31,13 

Белок, г/% 7,48±0,16/59,34 7,68±0,1/59,47 7,96±0,14/58,8 

Скорлупа, г/% 1,26±0,05/10,0 1,27±0,05/9,84 1,36±0,03/10,07 

Соотношение белок /желток 1,93 1,93 1,89 

Первое поколение 2 группа «длинноплюсневые» 

Масса яиц, г 13,44±0,26** 13,77±0,15*** 14,22±0,18* 

Желток, г/% 4,13±0,06*/30,73 4,25±0,09**/30,88 4,48±0,08**/31,52 

Белок, г/% 8,01±0,15*/59,6 8,22±0,14**/59,71 8,51±0,11**/59,84 

Скорлупа, г/% 1,3±0,03/9,67 1,3±0,04/9,41 1,32±0,04/8,64 

Соотношение белок /желток 1,94 1,93 1,9 
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Соотношение абсолютной массы желтка и белка в яйцах может влиять на 

качество инкубационных яиц. Так, яйца кур с соотношением белка и желтка 2:1, 

считаются биологически полноценными, а при инкубации обеспечивают более 

высокий вывод и выводимость яиц.  

Полученные данные показывают, что при увеличении массы яиц с возрас-

том птицы изменяется масса желтка и белка, что приводит к изменению соотно-

шения белок : желток.  

Соотношение белка к желтку, близкое к эталонному – 1,97 – наблюдается во 

второй опытной группе родительской формы, у несушек, имеющих более длин-

ную кость плюсны.  

Масса скорлупы практически не меняется с возрастом и не зависит от раз-

меров яиц. Видимо, это биологическая особенность перепелок и кур. Так, извест-

но, что куры в период формирования яйца выделяют только определенное коли-

чество кальция для образования скорлупы, независимо от возраста и их массы.  

Исключительно важно в селекционной работе корректное определение сте-

пени и направления взаимосвязи селекционируемого признака с другими призна-

ками.  

При положительной корреляции отбор особей по одному признаку автома-

тически ведет к улучшению другого признака, а при выявлении отрицательной 

корреляции наблюдается противоположный эффект – в этом случае селекция на 

один признак приводит к ухудшению другого.  

Доказано также отсутствие какой-либо взаимосвязи между многими при-

знаками [43, 60, 85]. 

Высокие положительные корреляции были обнаружены между массой яйца 

и массой яичного белка, массой желтка и малым диаметром яйца. Корреляция 

между массой яйца, объемом яйца и площадью поверхности яйца была высокой –-

0,87 (таблица 26). 
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Рассчитанные показатели связи между массой яиц и диаметрами, как боль-

шим, так и малым, оказались высокими. Между массой яйца и индексом формы 

установлена отрицательная корреляция (–0,26).  

Таблица 26 – Коэффициенты корреляции массы яиц с морфологическими  

                       показателями, r ± mr 

Показатель Значения 

Абсолютная масса: желтка 0,52±0,08 

белка 0,75±0,05 

скорлупы 0,24±0,11 

Диаметр яйца: большой 0,75±0,05 

малый 0,63±0,07 

Индекс формы  -0,26±0,11 

Толщина скорлупы: на тупом конце 0,12±0,13 

на экваторе 0,22±0,13 

на остром конце 0,07±0,13 

Объем яйца 0,87±0,03 

Площадь поверхности 0,87±0,03 

 

Коэффициент наследуемости (h2) - это доля фенотипической изменчивости, 

которая обусловлена генетическими различиями. Чем выше коэффициент насле-

дуемости для признаков, тем большая часть их изменчивости определяется гене-

тическими различиями и тем эффективнее будет массовый отбор по этим призна-

кам [27, 108].  

У техасских перепелов высокая наследуемость по массе яиц и белка, по ма-

лому диаметру яйца и индексу формы (таблица 27).  

В категорию высокой наследуемости признака входит индекс формы и мас-

са белка яиц. Наследуемость массы яиц, толщины скорлупы, массы желтка нахо-

дятся в тех же пределах, что и для других видов отряда куриных, а их низкие ко-

эффициенты свидетельствуют о применении индивидуальной селекции по этим 

признакам. 
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Таблица 27 – Наследуемость физических и морфологических признаков  

                       перепелиных яиц, h2 

Показатели и признаки отбора Значения  

Масса яиц 0,37 

Масса желтка 0,25 

Масса белка 0,54 

Масса скорлупы 0,26 

Толщина скорлупы в тупом конце 0,27 

Толщина скорлупы в остром конце 0,19 

Толщина скорлупы на экваторе 0,21 

Индекс формы 0,42 

Диаметр яйца большой 0,26 

Диаметр яйца малый 0,37 

 

 

 3.5 Аминокислотная и минеральная питательность перепелиных яиц 

 

Доказано, что в нормальном птичьем яйце идеально сформирован ресурс 

питательных веществ, обеспечивающий полноценное развитие эмбриона [140].     

В структурах основных компонентов яйца (белка и желтка) в яйцах содержатся 

белки, витамины, жирные кислоты, а также множество минеральных веществ, в 

том числе макро- и микроэлементы. 

Еще с 1970-х годов внимание ученых было направлено на выявление роли 

микроэлементов как факторов, оказывающих непосредственное влияние на ход и 

направленность обменных процессов. Установлено, что микроэлементы, вступая 

в соединение с химическими регуляторами обмена веществ, участвуют в различ-

ных биохимических процессах. Несмотря на малые концентрации в структуре ря-

да важнейших ферментов, гормонов и витаминов, микроэлементы обеспечивают 
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регуляцию активности ферментов, стимулируя или угнетая практически все из-

вестные ферментные процессы в организме, влияющие, в конечном счете, на об-

мен аминокислот [23, 64]. 

Shawkat A M'Sadeq [175] считает, что микроэлементы напрямую либо кос-

венно участвуют в физиологических пищеварительных и биосинтетических про-

цессах в организме птицы, значимо влияют на развитие скелета, оперения, живую 

массу и здоровье. Они являются кофакторами многих ферментов и действуют как 

катализаторы в ферментной системе, а также активно участвуют в механизмах 

иммунной защиты и процессах секреции гормонов.  

Особое внимание следует обратить на то, что в связи с особыми условиями 

питания и жизни птиц яйца могут накапливать вредные и токсичные микроэле-

менты, такие как кадмий, свинец и стронций, усугубляющих нормальный процесс 

биологического развития эмбриона [42, 53, 61, 117, 147].  

Наши исследования показали, что в желтках яиц содержится значительно 

больше микроэлементов, необходимых для эмбрионального развития, чем в бел-

ках перепелиных яиц (таблица 28).  

Кальций (наряду с фосфором) является основой костной ткани, активизиру-

ет деятельность ряда важных ферментов, участвует в поддержании ионного ба-

ланса в организме, влияет на процессы в нервно-мышечной и сердечно-

сосудистой системах [127]. 

Таблица 28 – Содержание макро и микроэлементов в перепелиных яйцах, мг, 

M±mm, n = 30 

Показатель 
Содержание в 100 г продукта 

Железо  Калий Натрий Магний Кальций 

Желток 2,5±0,08 121,6±2,6 92,2±2,5 9,9±0,7 64,4±2,4 

Белок 0,2±0,003 37,8±1,3 55,7±2,1 5,8±0,4 2,1±0,09 

Яйцо 2,71±0,05 159,4±2,5 147,9±2,3 15,7±1,1 66,5±1,9 

Яйцо кур [127] 2,5 140 134 12 55 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/hormone-secretion
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Магний, широко распространенный минерал в организме, естественным об-

разом присутствует во многих продуктах, включая яйца. Он является кофактором 

более чем 300 ферментных систем, которые регулируют различные биохимиче-

ские реакции в организме, включая синтез белка. Содержание магния в перепели-

ных яйцах на 30,8 % больше, чем в куриных [164].  

Натрий является важным межклеточным и внутриклеточным питательным 

веществом, участвующим в буферизации крови, регуляции артериального давле-

ния, водородном обмене, активации пищеварительных ферментов, регуляции 

нервной и мышечной ткани. Содержание натрия в перепелиных яйцах составляет 

147,9 мг, что на 10,4% выше, чем в яйцах кур. 

Калий - важнейший минерал, регулирующий кислотно-основное равновесие 

крови. Кроме того, калий участвует в передаче нервных импульсов, активирует 

различные ферменты, защищает от негативного воздействия избытка натрия и 

нормализует артериальное давление. В перепелиных яйцах содержится 159,4 мг 

калия. 

Белки, входящие в состав гистологической структуры яйца, по сути, явля-

ются кладезем аминокислот, обеспечивающих пластические потребности эмбрио-

на на всех этапах развития. Аминокислоты необходимы для синтеза всех внутри-

клеточных и внеклеточных белков, формирования ферментных систем и биосин-

теза пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав нуклеиновых 

кислот. Производные аминокислот играют роль в молекулах химических сиг-

нальных веществ, таких как гормоны, нейромедиаторы, витамины и минералы. 

[23, 53, 64].  

Сравнительная оценка аминокислотного состава компонентов яиц (таблицы 

29-30) кур и перепелов свидетельствует о явном преимуществе перепелиных яиц 

в содержании основных незаменимых аминокислот [140]. Так, в белке перепели-

ных яиц в сравнении с белком куриных яиц больше содержится в 2,3 раза больше 

треонина. Эта незаменимая аминокислота способна участвовать в образовании 

водородных связей, а потребность в ней особенно высока у растущего организма. 

Треонин обладает липотропными свойствами, не допуская избыточного накопле-

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/protein-synthesis
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ния липидов, а также повышает реакционную способность белков–ферментов. 

Доказано участие треонина в синтезе иммуноглобулинов и антител, что отражает 

роль этой аминокислоты в иммунологической реактивности. Треонин у птицы яв-

ляется сырьем для синтеза глицина и серина, а в качестве ценного продукта дез-

аминирования треонина выступает аспарагиновая кислота [23].  

В перепелином яйце установлена повышенная концентрация серина – на 

66,9 % в сравнении с таковым в белке куриного яйца, играющего важную роль в 

проявлении каталитической активности многих протеаз. В клетках серин участву-

ет в биосинтезе глицина, серосодержащих аминокислот, триптофана, а также эта-

ноламина, сфинголипидов. Серин найден в составе некоторых сложных липидов; 

его рассматривают в качестве источника одноуглеродного фрагмента, который 

играет важную роль в биосинтезе холина, пуриновых оснований. Серин – участ-

ник реакций взаимопревращений метионина и цистина, синтеза глицина и трип-

тофана, а также играет важную роль в энергоснабжении 58,2 % больше, чем в ку-

риных, единственная аминокислота, в структуре которой содержится имидазол. 

Основная функция гистидина заключается в выработке гистамина, который слу-

жит сосудорасширяющим нейротрансмиттером для регуляции секреции пищева-

рительных ферментов, гомеостаза pH и синтеза белков [170]. 

Исследование показало, что белок перепелиных яиц содержит в среднем 

1221 мг лейцина, что на 46,6% больше, чем в куриных яйцах. Эта незаменимая 

аминокислота может служить источником энергии на клеточном уровне, тормозит 

синтез серотонина, предотвращая наступление утомления мышц [23].   

С положительной стороны отмечаем повышенное содержание в перепели-

ном яйце валина – на 39,9 %, который обеспечивает освобождение энергии в мы-

шечных клетках, а также препятствует снижению уровня серотонина. Эта незаме-

нимая аминокислота служит одним из исходных веществ для биосинтеза пантоте-

новой кислоты и пенициллина. Недостаток валина может вызываться дефицитом 

витаминов группы В или полноценных белков [23]. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/digestive-enzyme
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/digestive-enzyme
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Белок перепелиных яиц на 37,6 % (563 мг) богаче белка куриных яиц по со-

держанию изолейцина. Это незаменимая аминокислота, играющая важную роль в 

формировании мышечной ткани и, кроме того, может служить источником энер-

гии для ее клеток [23].  

Наибольшее количество опубликованных сведений относится к исследова-

нию потребности и содержания в белках лизина. Он признан второй по значимо-

сти лимитирующей аминокислотой, особенно для птиц, поскольку обеспечивает 

многие критически важные метаболические процессах, в том числе – синтез сома-

тических белков, кетоновых тел и метаболизм гликолипидов. Его содержание в 

перепелиных яйцах выше такового в куриных на 30,2 %. Кроме того, для усвое-

ния минералов и синтеза коллагена требуется повышенное количество лизина. 

Получены сведения, позволяющие объяснить повышение уровня обмена лизина в 

период роста костей и перьев птичьего эмбриона необходимостью синтеза специ-

фичных белков [170].  

Нашими исследованиями подтверждены сведения о содержании глицина: 

выше на 26,3 % в перепелиных яйцах в сравнении с куриными [23]. Эта замени-

мая аминокислота входит в состав всех белков тканей животных; наибольшая 

концентрация выявлена в протаминах и гистонах играющих важную роль в азоти-

стом обмене. Это связано с участием глицина в анаболизме белков и биосинтезе 

многих физиологически активных соединений (глутатиона, гиппуровой и глико-

холевой кислот, порфиринов), что указывает на огромную роль в детоксикацион-

ной и метаболической функциях печени. В связи с этим превосходство по содер-

жанию глицина перепелиных яиц над куриными выглядит логичным вследствие 

генетически детерминированной высокой интенсивности обмена веществ у эм-

бриона перепела. 

Аминокислотный анализ позволил установить разницу по содержанию глу-

таминовой кислоты в пользу перепелиных яиц, которая составила 21,2 %. Глута-

мат играет важную роль в азотистом обмене, участвуя в переносе аминогрупп, 

связывании токсического для организма аммиака (переаминирование и дотокси-

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/limiting-amino-acids
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/ketone-bodies
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/glycolipid
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кационная функция печени). Глутаминовая кислота чаще других выступает в ка-

честве донатора аминогруппы в реакциях переаминирования с целью синтеза не-

обходимых в данный момент заменимых аминокислот глутатиона, орнитина и 

цитруллина, пролина и оксипролина. Она является также промежуточной ступе-

нью при расщеплении этих аминокислот. Эта аминокислота является единствен-

ным первичным продуктом усвоения неорганического азота в печени и почках, о 

чем свидетельствует наличие там ферментов ее прямого синтеза [23]. 

Исследования показали, что содержание незаменимой аминокислоты – фе-

нилаланина – заметно выше в белке перепелиных яиц в сравнении с куриным (на 

14,3 %). Являясь предшественником тирозина, фенилаланин оказывает определя-

ющее влияние на процессы синтеза инсулина и меланина [23].  

В белке яиц перепелов также отмечено более высокое количество условно 

незаменимой аминокислоты – аргинина (на 7,2 %). В числе недавно установлен-

ных функций этой аминокислоты – препятствие образованию кровяных сгустков 

и адгезии этих сгустков на внутренних стенках артерий, активизация метаболизма 

липидов и снижение концентрации «вредного» холестерина (липопротеидов 

очень низкой плотности) в крови [23]. 

Анализ полученных данных показывает, что желток перепелиного яйца 

превосходит куриный по содержанию десяти аминокислот. Установлено, что ва-

лина в нем больше на 23,0 %, треонина выше на 4,6 %, глицина – на 4,7 %, изо-

лейцина – на 22,9 %, тирозина – на 3,6 %, фенилаланина – на 9,4 %, гистидина – 

на 18,3 %, лизина – на 14,4 %, аргинина – на 10,5 %. 

Нами были проведены сравнительные исследования динамики качествен-

ных показателей перепелиных и куриных яиц при хранении. Единица Хау - пока-

затель консистенции плотного белка. Высокие значения единиц Хау свидетель-

ствует о повышенном качестве яиц (рисунок 11).   
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Рисунок 11 - Динамика единиц Хау в зависимости от сроков хранения  

при температуре 210С  (n=300) 

 

Полученные данные показывают, что по мере увеличения срока хранения 

значение единиц Хау снизилось на 20,0 % в перепелиных яйцах и на 27,5 % – в 

куриных яйцах. Опубликованы сведения J.K. Northcutt [177] о том, что стабиль-

ность перепелиных яиц при длительном хранении связана с толщиной мембран 

скорлупы, помогающей поддерживать влажность и ограничивать потери углекис-

лого газа и препятствовать изменению рН. У перепелиных яиц толщина мембран 

скорлупы по отношению к общему ее объему в четыре раза превышает этот пока-

затель куриных яиц.  

 

3.6 Повышение питательности и качества инкубационных яиц 

 

В числе негативных результатов интенсивной селекции яичных кур на вы-

сокую яйценоскость и повышение массы сносимых яиц, исследователи отмечают 

некоторое снижение их питательности, а при содержании родительских стад – и 

инкубационных качеств. Сутью эффекта направленной селекции на повышенные 

показатели яйценоскости является изменение массы белка и желтка в яйцах, а 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/chicken-eggs
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также сдвиг пропорции между ними в направлении увеличения доли белка в яйце. 

Установлен факт снижения доли желтка до 27 % от массы у яиц кур, полученных 

от современных высокопродуктивных яичных кроссов.   

В то же время желток – важнейший аккумулятор незаменимых липидов, 

включая жирные кислоты, ряда витаминов (A, D, E, K), а также пластического ма-

териала для синтеза белка – аминокислот. Несмотря на значительные селекцион-

ные изменения, концентрация аминокислот в желтке остается значительно более 

высокой, чем в белке. Абсолютное же содержание этих веществ в желтке зависит 

от массы желтка и доли его в яйце. Таким образом, чем больше желток, тем выше 

питательность яйца.  

В процессе исследования морфометрических показателей яиц сельскохозяй-

ственной птицы все ученые отмечали факт различия формы яиц, часто значитель-

ного. Принято для характеристики формы яиц использовать показатель «Индекс 

формы», который представляет собой отношение малого диаметра яйца (диаметр 

экватора) к большому, выраженное в процентах. Установлен норматив этого по-

казателя для яиц перепелов: от 73 % до 76 %. 

Есть мнение, что различия яиц по форме могут быть обусловлены целью ор-

ганизма вместить в скорлупу определенный объем содержимого. При этом изме-

нения малого диаметра яйца практически не обнаруживаются, так как возможно-

сти растяжения яйцевода и клоаки весьма ограничены, поэтому остается един-

ственный способ увеличения объема содержимого яйца – формировать удлинен-

ные яйца. Это, в свою очередь, всегда сочетается с уменьшением тощины скорлу-

пы. Исследованиями Д. Брэдфилд (1940 г.) с помощью рентгеновской техники 

установлен факт стабилизации формы яйца курицы еще до начала формирования 

скорлупы. 

На рисунке 12 мы схематично показали зависимость формы яиц от массы и 

объема желтка, овулировавшего из яичника. Минуя воронку яйцевода в процессе 

продвижения в белковой отдел, на желток осуществляется давление со стороны 

стенок яйцевода. В ситуации, когда яйцевод способен растягиваться до объема 

желтка, длина будущего яйца будет прирастать незначительно .  
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Рисунок 12 – Изменение формы яйца при прохождении перешейка яйцевода 

 

В случае формирования более крупного желтка, на размер которого не мо-

жет увеличиться просвет яйцевода, желток приобретает форму клина с целью 

продвижения через перешеек. Установлено, что желток с окружающими его сло-

ями белка, проходя через узкий перешеек, сильнее сжимается. 

Следует считать возможность корректировать форму яиц ценным эволюци-

онным приобретением птицы. Остроконечные яйца обеспечивают увеличение 

контакта с наседным пятном площади поверхности яиц на 8 %, в сравнении с ша-

рообразные. В свою очередь, это согласуется с выводами по исследованиям Mont-

gomerie R. [174], доказавшим, что удлинение яйца связано с его размером по от-

ношению к размеру яйцевода самки, коррелирующим с формой таза. 

В задачу наших исследований входило изучение влияния физических пара-

метров яиц перепелов на их инкубационные качества. 

Форма перепелиных яиц зависит от их массы (таблица 31). Более округлые 

яйца имеют меньшую массу, яйца же крупные имеют более удлиненную форму. 

Нарастание массы яиц происходит в основном за счет увеличения большого 

диаметра (r=-0,26). Так, с увеличением массы яиц на 5,04 г большой диаметр яиц 

возрастает на 18,2 %, а малый диаметр увеличивается всего на 12,0 %.  

Толщина скорлупы почти не зависит от размера яиц, при этом наибольшую 

толщину имеет острый конец перепелиного яйца. Мы предположили, что форма 

       перешеек  

  

 

         желток 
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яйца задается объемом желтка, попавшего в воронку яйцевода, так как кальцифи-

кация подскорлупной оболочки и образование скорлупы происходит в предпо-

следнем отделе яйцевода, на уже сформировавшиеся формы еще «мягкого» яйца. 

Таблица 31 – Динамика физических параметров яиц перепелов, n = 300 

Показатель Значение  В сред-

нем Масса яиц, г 11,6 12,8 13,67 14,42 15,54 

Индекс формы яйца, % 79,4 77,6 77,4 75,1 75,7 77,04 

Диаметр яиц, 

мм 

большой 31,5 33,5 35 36 37 34,6 

малый 25 26 27 27 28 26,6 

Толщина 

скорлупы, 

мкм 

на остром конце 210 195 200 211 207 205 

на экваторе 205 197 185 210 199 199 

на тупом конце 199 202 185 203 193 196 

 

Мы предполагаем, что чем больше индекс формы, тем круглее яйцо и абсо-

лютное содержание желтка снижается. Из приведенных данных таблицы 32 вид-

но, что с увеличением массы желтка на 1,3 г или 38,2 % индекс формы яиц снижа-

ется на 5,3 % до значения 75,7 %.  

Следовательно, индекс формы характеризует массу желтка и его объем в 

яйце, так как форма яиц закладывается еще в яйцеводе и зависит от этих парамет-

ров. 

Высокие инкубационные и питательные качества птичьих яиц заключаются 

в том числе в оптимальном соотношении между основными их компонентами: на 

одну часть скорлупы приходится три части желтка и шесть частей белка. Следо-

вательно, соотношение 2 : 1 между белком и желтком является наиболее сбалан-

сированным.  

В наших исследованиях яйца удлиненной формы (ИФ менее 78 %) отлича-

лись оптимальным значением соотношения белок : желток.  
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Таблица 32 – Динамика физических параметров и составных частей яиц в зависи-

мости от их индекса формы, n = 300  
И

н
д

ек
с 

ф
о

р
м

ы
, 
%

 
Масса и доля составных частей в яйце 

С
о
о

тн
о

ш
ен

и
е 

 

б
ел

о
к
 /

 ж
ел

то
к
 желток белок  скорлупа  

м
ас

са
, 
г 

д
о

л
я
, 

%
 

м
ас

са
, 
г 

д
о

л
я
, 

%
 

м
ас

са
, 
г 

д
о

л
я
, 

%
 

79,9 3,4 32,5 5,9 56,8 1,1 10,6 1,7 

79,4 3,6 31,8 6,7 58,4 1,1 9,8 1,8 

77,6 3,8 30,6 7,4 59,6 1,2 9,8 1,9 

77,1 4,1 30,1 8,1 60,2 1,3 9,7 2,0 

75,9 4,4 30,6 8,7 60,0 1,4 9,5 2,0 

75,7 4,7 30,2 9,4 60,7 1,4 9,1 2,0 

В среднем 

77,6 4,0 31,0 7,7 59,3 1,25 9,7 1,9 

 

Исследованиями ряда авторов [103, 115, 116, 124, 128, 136] установлено, что 

лучшие инкубационные качества проявляют яйца кур и цесарок, имеющие сред-

нюю массу. Яйца очень крупные и очень мелкие демонстрируют, как правило, 

пониженную оплодотворенность и повышенное количество замерших эмбрионов 

и «задохликов» на выводе. Кроме того, из куриных яиц с массой более 65 г выво-

дятся слабые, «мокрые» цыплята. Есть предположение, что это происходит из-за 

большего содержания белка в яйце за счет большего включения в него влаги. Эта 

биологическая закономерность соблюдается и на яйцах перепелов при инкубации. 

Yair R. [186], изучая различия между быстро и медленнорастущими эмбри-

онами мясной птицы установил, что быстрорастущие цыплята, вылупившиеся из 

маленьких яиц, подвергаются более высокому риску развития патологий костей. 
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Автор считает, что селекция по массе яиц может привести к улучшению механи-

ческих характеристик скелета быстрорастущих цыплят-бройлеров.  

Полученные данные по инкубации перепелиных яиц (таблица 33), отобран-

ных в опытные группы с учетом их индекса формы показали, что оплодотворен-

ность яиц была высокой и составила 92,7-93,3 %.  

Во второй опытной группе были зафиксированы такие категории инкубаци-

онного брака как ранняя эмбриональная смертность (2,9 %), «замершие эмбрио-

ны» (2,1 %) и «задохлики» (2,9 %). 

 

Таблица 33 – Показатели инкубации перепелиных яиц, n = 300 

Изучаемые показатели 
Группы 

1 2 

Заложено яиц, шт 150  150 

Индекс форма яиц, % 75,0-77,9 78,0-80,0 

Оплодотворенные, %/шт. 93,3/140 92,7/139 

Неоплодотворенные, %/шт. 6,7/10 7,3/11 

Ранняя эмбриональная смертность, %/шт. - 2,9/4 

Кровь-кольцо, %/шт. 1,4/2 - 

Замершие, %/шт. 2,1/3 2,1/3 

Задохлики, %/шт. - 2,9/4 

Выводимость, %/шт. 96,4/135 92,1/128 

Вывод, %/шт. 90,0/135 85,3/128 

 

Результаты инкубации перепелиных яиц опытных групп показали, что масса 

яиц и их форма влияют на показатели инкубации. Максимальная выводимость 

(96,4 %) и вывод перепелят (90,0 %) установлены при инкубации яиц удлиненной 

формы (ИФ = 75,0-77,9 %). 
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Полученные нами результаты согласуются с материалом исследований    

Sari M. [181], в которых отмечается, что круглые яйца часто имеют более низкую 

выводимость, а из более длинных яиц фиксируют лучший вывод  

Проведенные нами исследования показывают, что индекс формы (75-78 %) 

свидетельствует о достижении оптимального соотношения 2:1 между белком и 

желтком и с полным основанием может выступать в качестве критерия отбора ин-

кубационных яиц с целью повышения их качеств. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Увеличение производства продукции перепеловодства требует разработки 

новых селекционно-технологических способов для раннего прогнозирования про-

дуктивности птицы в связи с созданием племенных и товарных популяций пере-

пелов. Разработка приемов ранней оценки по костяку, в частности по промерам 

плюсны в 35-дневном возрасте, способствует повышению эффекта селекции по 

яичной продуктивности. 

Расчет показателей экономической эффективности инновационного способа 

повышения яичной продуктивности перепелов техасской белой породы велся на 

примере стандартного птичника в ЗАО «Премикс» с учетом всех затрат в услови-

ях сложившейся ценовой политики на 2021 год.  

При цене реализации 40 рублей за 10 штук перепелиных яиц выручка от их 

реализации в 1 группе родительских форм составила 476,52 тысяч рублей, во 2 

группе «длинноногих» – на 2,1 % выше; выручка в 1 группе первого поколения 

составила 480,32 тысяч рублей, а во второй группе – на 6,9 % выше.  

Затраты корма на 1 перепелку-несушку составили 5,77 кг, а на 10 штук яиц 

оказались ниже в группах «длинноплюсневых»: как родительских формах, так и в 

первом поколении.  

Прибыль от реализации продукции во 2 группе первого поколения состави-

ла 193,61 тысячи рублей, или на 16,1 % выше, чем в 1 группе.  

Рентабельность в изучаемых группах составила 52,0-60,5 %, причем макси-

мальной она была во 2 группе перепелок, имеющих длину плюсны более 30 мм: 

60,5 %. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Таблица 34 – Экономическая эффективность селекции перепелов  

                       по длинам костей тазовой конечности 

Показатели 

Перепелки-несушки техасской белой породы 

Родительская форма F1 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Начальное поголовье не-

сушек, гол 
1000 1000 1000 1000 

Сохранность: 

гол 

% 

92,6 92,6 92,6 92,6 

Масса яиц, г 12,53 13,16 13,02 13,8 

Яйценоскость, шт 125,7 128,1 127,2 133,3 

Цена реализации 10 шт 

яиц, руб 
40 40 40 40 

Выручка от реализации 

перепелиных яиц, тыс. 

руб. 

484,2 493,44 489,97 513,47 

Затраты корма, кг 

на 1 несушку за 25 

недель 

 

5,77 

 

5,77 

 

5,77 

 

5,77 

на 10 шт яиц 0,46 0,45 0,46 0,44 

Производственные затра-

ты на все поголовье, тыс. 

руб 

313,5 313,5 313,5 320,1 

Прибыль, тыс. руб 170,7 179,94 176,47 193,37 

Рентабельность, % 54,45 57,4 56,3 60,4 
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Таблица 35 – Экономическая эффективность прединкубационного отбора 

                       перепелиных яиц  

Показатели 
Опытные группы 

1 2 

Заложено, шт. 1000 1000 

Вывод перепелят, % 90,0 85,3 

Получено суточного молодняка, гол. 900 853 

Получено кондиционных перепелят, гол. 851 779 

Выход кондиционных перепелят, % 94,5 91,3 

Цена реализации 1 гол. суточного пере-

пеленка, руб. 
28 28 

Выручка от реализации перепелят, тыс. 

руб. 
23,83 21,81 

 

Установлено, что прединкубационный отбор яиц, имеющих индекс формы    

75 – 77,9 % обеспечивает повышение вывода кондиционных перепелят на 3,2 % 

по сравнению с показателями инкубации яиц с индексом формы 78-80 %. При 

одинаковой сложившийся цене реализации суточного молодняка, равной 28 руб-

лей, выручка от реализации перепелят из группы яиц, отобранных с учетом опти-

мального индекса формы, оказалась выше на 9,3 %, за счет большего процента 

вывода и выхода кондиционных перепелят.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Динамика и периодичность роста костяка свободных тазовых конеч-

ностей перепелов не зависит от направления отбора птицы. Интенсивный рост ко-

стей, завершение их роста наблюдается в одни и те же возрастные периоды как 

для короткоплюсневых, так и для длинноплюсневых перепелов. 

2. Установлено, что рост костей свободной тазовой конечности заверша-

ется к возрасту половозрелости. При выводе молодняка относительные длины 

плюсны и третьего пальца составляют 38,0 % и 45,7 % соответственно, от длин 

костей половозрелых особей. Чем более развиты кости к моменту рождения, тем 

быстрее завершается их рост. Рост костяка происходит опережающими темпами 

по отношению к увеличению живой массы. 

3. Наиболее интенсивный рост плюсны (на 28,9 %) наблюдается с 14 до 

21-дневного возраста, в этом же возрасте у молодняка родительской формы отме-

чается интенсивный набор живой массы – на 60,4 %. Затем с 8 недельного возрас-

та наблюдается практические отсутствие роста длины плюсны. Наиболее интен-

сивный рост третьего пальца приходится на период с 7 до 21-дневного возраста. 

За это время прирост составляет 35,9 %.  

4. Молодняк имеет высокую скорость роста кости плюсны в диаметре. 

Этот показатель наиболее интенсивно увеличивается до 42-дневного возраста со-

ставляя 98,0 % от толщины кости взрослой особи. Длина третьего пальца у суточ-

ных перепелят техасской белой породы составляет 14,5 мм, к 28-дневному возрас-

ту его длина составляет 31,1 мм, увеличившись с суточного возраста в 2,1 раза.    

В 56-дневном возрасте кость плюсны прекращает утолщаться. 

5. Установлено, что наиболее высокая положительная связь живой мас-

сы с длиной плюсны (0,64-0,83) и длиной третьего пальца (0,72-0,89) была в 28-ми 

и  35-дневном возрасте перепелов. 

6. Рассчитанные коэффициенты наследуемости свидетельствуют о воз-

можном раннем отборе перепелов по длине плюсны. Максимальная наследуе-

мость живой массы и длины плюсны в группе «длинноплюсневых» перепелов 
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наблюдалась в 35-дневном возрасте составляя в среднем 0,44 и 0,54 соответствен-

но. 

7. При сравнении селекционных групп как у родительских форм (на 2,7 

штук яиц) и у первого поколения (на 6,1 штук яиц) наблюдается тенденция увели-

чения яйценоскости во 2 опытной группе «длинноплюсневых» несушек.  

8. Установлена высокая корреляционная связь между массой желтка и 

индексом формы яиц. С увеличением массы яиц повышается масса желтка, при 

снижении индекса формы. Таким образом, индекс формы перепелиных яиц может 

быть использован для отбора перепелок-несушек на повышение питательной цен-

ности яиц. Концентрация микро и макроэлементов, заменимых и незаменимых 

аминокислот в перепелиных яйцах выше, чем в яйцах кур: калия на 13,8 %, маг-

ния на 30,8 % и натрия больше – на 10,4 %. 

9. Коэффициент наследуемости массы яиц, белка и индекса формы поз-

воляют проведение массовой селекции по этим признакам. Коэффициент насле-

дуемости массы желтка потребует индивидуального отбора особей с учетом его 

реализации. Масса перепелиных яиц сопряжена с массами желтка, белка и рядом 

физических параметров достаточно высокими корреляционными связями, что 

свидетельствует о возможности селекции по желаемым признакам. Отбор яиц по 

их диаметрам, является эффективным приемом повышения качества яиц, за счет 

повышения массы и доли желтка в яйцах. 

10. Прединкубационный отбор яиц перепелов техасской белой породы с 

оптимальной их массой при соблюдении индекса формы 75,0-77,9 % способствует 

повышению инкубационных качеств и увеличению вывода перепелят в среднем 

на 4,7%.  

11. Экономическая эффективность реализации способа отбора перепелов 

по длине плюсны и в связи с этим яичной и мясной продуктивности способствует 

повышению рентабельности на 4,1 %. Использование нового способа прединку-

бационного отбора яиц способствует увеличению экономической эффективности 

производства молодняка перепелов. 



95 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

С целью повышения яичной и мясной продуктивности перепелов рекоменду-

ем применять отбор птицы с учетом длины плюсны в 35-дневном возрасте. Пре-

динкубационный отбор яиц перепелов осуществлять с массой не ниже 13,5 г и  

индексом формы 75,0-77,9 % имеющих оптимальное соотношение белок : желток 

– 2 : 1. 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ  

 

Дальнейшие исследования будут направлены на создание и совершенство-

вание селекционных приемов повышения продуктивности перепелов. 
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