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ВВЕДЕНИЕ 

Птицеводство является одной из самых динамично развивающихся 

подотраслей животноводства в РФ и во много определяет уровень 

продовольственного обеспечения населения страны высококачественным 

белком животного происхождения. Высокие темпы производства мяса птицы 

связаны с достижениями в области генетики, селекции, кормления, 

технологии содержания и ветеринарной защиты. Современные кроссы 

обладают большим генетическим потенциалом энергии роста и эффективной 

конверсии корма (Гальперн И.Л., 2015; Егорова А.В., 2018; Хорошевская Л.В. 

и др., 2016; Черепанов, 2018; Буяров В.С. и др., 2019). 

Все современные кроссы бройлеров получены при использовании в 

качестве отцовской формы породы корниш, материнской – белый плимутрок, 

которые соответственно селекционируются на высокую скорость роста 

молодняка и по воспроизводительным качествам. Скрещивание 

дифференцированных по признакам родительских форм позволяет получить 

гибридную птицу с эффектом истинного гетерозиса. 

Дальнейшее повышение племенных и продуктивных качеств птицы 

возможно путем совершенствования методов и приемов племенной работы, 

создания новых линий кроссов при одновременном уточнении норм и 

режимов кормления, технологий содержания (Елизаров Е.С. и др., 2003; 

Емануйлова Ж.В. и др., 2022). 

Современная селекция мясных кур базируется на отборе лучшего поголовья 

из высокопродуктивных семей и семейств и требует наличия генетического 

разнообразия. Показатели родительских форм и бройлеров зависят от 

продуктивности исходных линий, селекция которых проводится по самым 

строгим критериям отбора (Сидоренко Л.И., 2006; Гальперн И.Л. и др., 2009; 

Егорова А.В., 2018). 

Эффективность оценки и отбора в линейных, прародительских и 

родительских стадах определяется выходом инкубационных яиц, количеством 
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кондиционных цыплят, темпами их роста, затратами корма, а на 

заключительном этапе – качеством тушек (Тучемский Л.И. и др., 2002; 

Фисинин В.И. и др., 2008; Егорова А.В., 2012).  

Необходимость повышения продуктивности птицы и эффективности 

использования ею корма при высокой жизнеспособности остается актуальной 

производственной проблемой. 

В последние годы в племенной работе большое внимание уделяется 

применению в селекции маркерных генов: серебристости – золотистости, 

медленной-быстрой оперяемости, использование которых позволяет с 

высокой точностью и скоростью разделять по полу суточных цыплят и, как 

следствие, снижать затраты на производство продукции (Егорова А.В., 2017; 

Макарова А.В., 2019). 

Разработка новых приемов оценки генотипа птицы, повышение потенциала 

ее продуктивности с помощью направленной селекции линейной птицы, 

сохранение генетических ресурсов, создание новых линий и кроссов, а также 

разработка способов комплектования родительского стада бройлеров 

являются актуальными. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематически планом 

НИОКР СГЦ «Смена» (2016-2023 гг. № гос. регистрации 121121500237-7; 

122031400351-2). 

Цель и задачи исследований. Целью работы явились разработка и 

совершенствование приемов селекционно-технологической работы с 

мясными курами; селекция исходных линий при создании 

высокопродуктивного четырехлинейного кросса с аутосексной по маркерным 

генам медленной и быстрой оперяемости (К – к) материнской родительской 

формой. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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- отселекционировать исходный материал кросса «Смена 8» в 

зависимости от дифференциации линий по показателям продуктивности; 

- оценить и отобрать лучших особей полученного потомства с 

желательным генотипом для дальнейшего разведения в «себе» и закладки 

новых линий; 

- создать и отселекционировать отцовскую линию породы плимутрок с 

рецессивным геном быстрой оперяемости «к»; 

- создать и отселекционировать материнскую линию породы 

плимутрок с доминантным геном медленной оперяемости «К»; 

- оценить двухлинейные родительские формы (отцовскую и 

аутосексную материнскую) и четырехлинейные финальные гибриды-

бройлеров; 

- определить экономическую эффективность содержания кур 

материнской родительской формы СМ 79 и выращивания бройлеров кросса 

«Смена 9»; 

- изучить продуктивные и воспроизводительные качества 

родительского стада мясных кур в зависимости от различных вариантов 

комплектования по живой массе; 

- установить влияние различных вариантов комплектования 

родительского стада по живой массе на продуктивность и однородность 

бройлеров; 

- определить экономическую эффективность выращивания бройлеров, 

полученных от родительского стада, укомплектованного с учетом различных 

вариантов по живой массе; 

- разработать новые способы оценки и отбора племенных петухов 

селекционного стада и устройств для напольного содержания племенной 

птицы. 

    Общая схема исследований приведена на рисунке 1. 
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Научная новизна работы.  

Впервые созданы: 

- две линии мясных кур отцовской родительской формы породы 

корниш (СМ5 и СМ6), дифференцированных по признакам продуктивности; 

- отцовская линия (СМ7) материнской родительской формы породы 

плимутрок; 

- материнская линия (СМ9) материнской родительской формы породы 

плимутрок с геном медленной оперяемости (К) и высокими 

воспроизводительными качествами; 

- отцовская родительская форма мясных кур (СМ56) с высокой 

скоростью роста и хорошими мясными качествами; 

- аутосексная по маркерным генам К и к материнская родительская 

форма мясных кур (СМ79) с высоким выходом суточных цыплят от одной 

родительской пары; 

- высокопродуктивный четырехлинейный кросс мясных кур «Смена 9»  

(А.с. № 81348- 81360; Патенты № 11888 -11893). 

Впервые разработаны: 

- способ комплектования родительского стада мясных кур по живой 

массе, содержащихся в клеточных батареях;  

- способ отбора племенных петухов селекционного стада по длине 

суточного цыпленка;  

- конструкция секции для напольного содержания кур-несушек и 

племенной птицы. 

(Патенты № 2390995, № 2504151, №189771). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные 

положения и заключение по работе расширяют и углубляют знания, 

теоретическую базу для целенаправленной селекционно-племенной работы по 

линейной птице и родительским формам мясных кур с использованием 

маркерных генов оперяемости (К и к) при создании новых линий, в т. ч. 



9 
 

 
 

 

аутосексной материнской родительской формы с высоким выходом мяса от 

одной родительской пары; разработаны новые селекционно-технологических 

приемы оценки и отбора птицы и устройство для напольного содержания 

птицы, направленные на улучшение хозяйственно полезных признаков, 

зоотехнических условий содержания. 

Практическая значимость работы заключается в создании 

высокопродуктивного четырехлинейного кросса мясных кур «Смена 9» с 

генетическим потенциалом: среднесуточный прирост живой массы при 

откорме до 5 недель – 63,5 г; сохранность – 98,8%, затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы – 1,66 кг; выход грудных мышц от живой массы – 

23,5%; содержание абдоминального жира – 1,2%; выход мяса бройлеров (при 

выращивании до 5 недель) на одну родительскую пару – 307,6 кг. Индекс 

продуктивности кросса «Смена 9» на 16,7% выше по сравнению с кроссом 

«Смена 8». Этот кросс внедрен в птицеводческих хозяйствах России. 

Разработан и предложен производству новый способ комплектования 

родительского стада мясных кур по живой массе, позволяющий повысить 

продуктивность и однородность бройлеров, что важно для современных линий 

убоя птицы. 

Внедрение новых разработок увеличило живую массу молодняка-петухов 

в возрасте основной бонитировки (35 дней) на 6,4%, конверсию корма на 1,83-

4,21%. 

Материалы диссертации внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева (Приложение 1). 

В 2021 г. на XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 

осень» удостоены дипломов I степени и золотых медалей Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации две разработки: «Мясные куры 

кросса «Смена 9» и «За достижение высоких показателей в развитии 

племенного и товарного животноводства». 
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В 2021 году Министерством науки и высшего образования автору было 

присвоено почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий 

Российской Федерации». 

В 2023 году автор был награжден Грамотой Президента Российской 

Федерации за заслуги в развитии сельского хозяйства и достигнутые трудовые 

успехи по созданию отечественного кросса мясных кур «Смена 9». 

Методология и методы исследований. Исследования, представленные в 

диссертационной работе, выполнены в соответствии с методологией, 

принятой при изучении вопросов генетических основ селекции 

сельскохозяйственной птицы, селекционно-племенной работы в селекционно-

генетических центрах, племзаводах, репродукторных хозяйствах, методикой 

проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность мясных 

кур (Селекционно-племенная работа в птицеводстве, 2016). 

В ходе выполнения работы использовали общие методы научного 

познания: анализ, сравнение, обобщение, классические и современные 

подходы; экспериментальные методы: наблюдение, сопоставление; 

специальные методы: зоотехнические, морфологические, биохимические, 

биометрические, экономические. Полученные экспериментальные данные 

обрабатывали методом вариационной статистики, руководствуясь 

методологическими указаниями, на персональном компьютере с 

использованием программного обеспечения Microsoft Excel и определением 

критерия достоверности разности по Стьюденту-Фишеру при трех уровнях 

вероятности (*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены на следующих конференциях: 

- на XVI конференции Российского отделения Всемирной научной 

ассоциации по птицеводству (ВНАП) «Достижения в современном 

птицеводстве: исследования и инновации» (Сергиев Посад, 2009 г.); 
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- на XIX Международной конференции ВНАП «Мировые и Российские 

тренды развития птицеводства: реалии и вызовы будущего» (Сергиев Посад, 

2018 г.); 

- на Международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста «Научное обеспечение развития 

животноводства в Российской Федерации» (Москва – Дубровицы, 2019 г.); 

- на Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

состояние и пути развития племенного животноводства» (Орел, ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ, 23 ноября 2021 г.); 

- на XX Международной конференции ВНАП «Мировое и Российское 

птицеводство: состояние, динамика развития, инновационные перспективы» 

(Сергиев Посад, 2021 г.); 

- на 3-й международной конференции «Эффективное производство и 

переработка» (ICEPP-2022, Казань); 

- на Всероссийской конференции молодых ученых и аспирантов по 

птицеводству (ВНИТИП, 2009 г.); ученых советах ВНИТИП (2009-2022 гг.); 

- на семинарах ветврачей и главных технологов НПС «Смена», курсах 

повышения квалификации ФНЦ «ВНИТИП» (2016-2022 гг.); 

- на расширенном заседании отделов генетики и селекции, технологии 

производства продуктов птицеводства, питания птицы ФНЦ «ВНИТИП»  

(2022 г.). 

Публикация результатов исследований. На основании проведенных 

исследований автором по теме диссертации опубликовано 75 работ, в том 

числе 6 статей в зарубежных журналах, входящих в международные базы 

цитирования Web of Science и Scopus, 38 статей в журналах, рекомен-

дованных ВАК РФ, 2 монографии, 3 рекомендации производству. По 

результатам исследований получено 3 патента РФ на изобретения и полезные 

модели, 14 патентов и 14 авторских свидетельств на селекционные 

достижения. Доля автора по публикациям – 86%. 
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Положения выносимые на защиту. В результате выполненных 

исследований и производственных проверок на защиту выносятся селекция и 

создание: 

- отцовской и материнской линий породы корниш СМ5 и СМ6; 

- отцовской СМ7 и материнской СМ9 с медленной оперяемостью цыплят 

в суточном возрасте линий породы плимутрок; 

- отцовской родительской формы породы корниш СМ56; 

- аутосексной материнской родительской формы породы плимутрок 

СМ79; 

- финального гибрида бройлеров кросса «Смена 9». 

Способ комплектования родительского стада мясных кур по живой массе. 

Способы оценки и отбора племенных петухов селекционного стада. 

Новое устройство для напольного содержания племенной птицы. 

Степень достоверности. Достоверность результатов проведенных 

исследований подтверждается использованием современных методов 

исследований, сертифицированного оборудования и применением 

статистической обработки данных. Достоверность полученных результатов 

также обусловлена репрезентативным объемом изученного материала 

исследований в опытных группах по разделу 1: количество линий – 8, 

родительских форм – 4, кроссов финальных гибридов-бройлеров – 2, селекция 

мясных кур в течение 5 лет. Количество селекционных гнезд – 718, количество 

кур и петухов – 10052 гол., поголовье оцененного молодняка: отцовская линия 

породы корниш СМ5 – 25042 гол., материнская линия породы корниш СМ6 – 

28852 гол., отцовская линия породы плимутрок СМ7 - 26124, материнская 

линия породы плимутрок СМ9 – 39843 гол., поголовье родительских форм 

СМ56 и СМ79 – 1500 гол., количество испытанных бройлеров – 85885 гол. 

Личный вклад соискателя. Научные исследования, производственные 

проверки выполнены лично автором диссертации и совместно с сотрудниками 
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ФНЦ «ВНИТИП», а также под его научным руководством специалистами СГЦ 

«Смена». 

Автору принадлежат идея, определение путей научного поиска, разработка 

методик, организация опытов, анализ полученных результатов, обоснование 

выводов и рекомендаций производству, подготовка статей, рукописи 

диссертации и ее автореферата.  

Личное участие автора в получении результатов и анализе полученных 

данных составляет 93%. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, трех разделов, заключения, рекомендаций производству, 

списка использованной литературы, приложений. Материал изложен на 411 

страницах машинописного текста, иллюстрирован 102 таблицами и 37 

рисунками. Список литературы включает 420 источников, в том числе 224 на 

иностранных языках. 
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1 Раздел 1. СЕЛЕКЦИЯ МЯСНЫХ КУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАРКЕРНЫХ ГЕНОВ К и к 

1.1 Состояние вопроса 

Важным направлением в селекции кур является разработка аутосексных 

форм (линий и кроссов), особенно в яичном птицеводстве, где такие формы 

позволяют существенно снизить трудозатраты на сексирование суточного 

молодняка и повысить его точность до 98,0-99,5% (Севастьянова А.А., 1995; 

Безусова А., 1995). 

Одним из важных аспектов селекции мясных кур также является 

возможность сексирования (разделения по полу) бройлеров или молодняка 

материнских форм в максимально раннем возрасте, желательно суточном: в 

случае бройлеров чем раньше произведено сексирование, тем раньше можно 

ставить петушков и курочек на раздельное выращивание, а в случае 

материнских форм тем меньше будут затраты на кормление и содержание 

«нежелательной» части выведенного поголовья, т.е. петухов, которые в 

дальнейшем не используются. 

В идеале можно определять пол цыплят еще до вывода, в процессе 

инкубации яиц или даже до нее: тогда можно было бы удалять из инкубаторов 

яйца с «нежелательными» цыплятами-петушками, что сняло бы как 

этическую, так и экономическую проблему вывода, убоя и утилизации таких 

цыплят, при том, что в мире ежегодно убивают порядка 3,2 млрд. суточных 

цыплят-петушков. Раннее сексирование эмбрионов также позволит 

использовать выявленные яйца с эмбрионами-петушками для 

кормопроизводства или для биотехнологических целей (производство вакцин, 

косметическая промышленность и т.д.). По этим причинам во многих странах 

сейчас ведутся исследования по разработке практически применимых техник 

раннего сексирования in ovo. 
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Обзор ранних исследований по определению пола цыплят до инкубации 

или на разных стадиях инкубации дан в работе (Kaleta E.F. and Redmann T., 

2008), однако все описанные неинвазивные методы на тот момент были 

неточными и сложными, и поэтому не представляли интереса для 

промышленного птицеводства. В последнее десятилетие некоторые 

зарубежные птицеводческие компании под давлением общественного мнения 

ведут исследования и разработку практических технологий раннего 

сексирования эмбрионов in ovo. Первые разработанные методы позволяли 

определять пол цыпленка у пород с выраженным половым диморфизмом по 

окраске пуха; различия по этому признаку можно выявить в интактных яйцах 

спектральными методами к концу второго триместра инкубации, т.е. 

примерно на 14 день, с точностью до 97% (Göhler et al., 2017). Сейчас ряд 

компаний из Нидерландов (In Ovo, Seleggt), Германии (Plantegg, Agri Advanced 

Technologies), Франции (Tronico), Канады (Hypereye) ведут исследования, 

направленные на разработку еще более ранних практических методов 

сексирования in ovo, позволяющих определить пол цыплят даже на 4-9 дни 

инкубации, по ряду биохимических маркеров пола в теле эмбриона или 

хориоаллантоисной жидкости, таких как концентрация половых гормонов 

(Weissmann A.  et al., 2013; Galli R. et al., 2016), или с помощью анализа 

эмбриональной ДНК (Porat K.  et al., 2011).  

Подразделение «EW Group» компании «Angi Advanced Technology» 

разработало прототип полностью автоматизированной системы 

спектроскопического выявления пола. Разработка осуществлялась совместно 

со специалистами «Innovatec» (Нидерланды). 

Пол эмбриона определяют на 4 день инкубации по разнице в отражении 

света между яйцами с мужским и женским эмбрионами. Для анализа берут 

очень маленький участок скорлупы в месте расположения воздушной камеры. 

После анализа кусочек помещают на место и продолжают инкубацию яиц с 
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женским эмбрионом. Анализ занимает несколько секунд, точность 

определения пола – порядка 95%. (Дж. Дэвле, 2017). 

Гиперспектральный анализ – это запатентованная технология 

сканирования, используемая для неинвазивного создания гиперспектрального 

образа перед инкубацией. Этот способ позволяет выявить неоплодотворенные 

яйца и яйца с мужским зародышем. Метод разработан специалистами 

Монреальского Университета (Канада). Разработанный метод сканирования 

обеспечивал при лабораторных испытаниях стопроцентную точность 

определения неоплодотворенных яиц, хотя точность определения пола 

эмбрионов была несколько ниже. 

Предстоит еще много работы для того, чтобы обеспечить на 

производстве такую же точность определения, как в лабораторных условиях. 

Возможно достижение производительности 30 тыс. яиц в час. Интерес к этой 

разработке уже проявили предприниматели США, Нидерландов и Швеции. 

Технология EggXYT CRISPR представляет собой инструмент 

редактирования генов, при котором используется биомаркер мужской 

хромосомы куриного эмбриона. Анализ осуществляется через скорлупу с 

помощью оптического сканера. Так как эту технологию можно использовать 

со времени снесения яйца, аппаратуру можно устанавливать на входе в 

инкубатор, оставляя для инкубации только яйца с женским эмбрионом. Метод 

неинвазивный, точность – около 100%. Эта технология еще находится на 

стадии разработки и экспериментальной проверки (Hine J., 2019). 

Другая технология с ипользованием биомаркера и спектроскопии была 

разработана компанией «In Ovo» (Нидерланды) совместно с инвесторами 

«Evonik», «Vis Vires New Protein» и учеными Лейденского университета. На 9 

день инкубации в скорлупе проделывают крошечное отверстие, отбирают 

пробу и изучают ее спектрометрически с помощью биомаркера, 

разработанного «In Ovo». Этот минимально инвазивный тест занимает около 
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секунды, а после окончательной разработки для промышленного 

использования время может быть сокращено до нескольких микросекунд на 

яйцо. 

На немецкий рынок уже поступила технология Seleggt – проведение 

эндокринного теста. Это неинвазивная технология, применяемая на 9 день 

инкубации. С помощью лазера проделывают отверстие диаметром 0,3 мм в 

яичной скорлупе и отбирают небольшое количество жидкости аллонтоиса, не 

затрагивая содержимого яйца. Наличие эстрогена (женского гормона) 

определяют по изменению окраски жидкости при применении гормонального 

биомаркера. Отверстие в скорлупе заделывается внутренней оболочкой. 

Обеспечиваемая точность – около 90%. 

В ходе исследований в Ветеринарной Школе при Эдинбургском 

Университете были изучены некоторые молекулярные явления, которые 

определяют, развиваются ли эмбриональные гонады как семенники или как 

яичники (Дж. Дэвле, 2017). Эти исследования могут иметь значение для 

разработки усовершенствованных методов сексирования в яйце – основного 

требования европейских потребителей, протестующих против уничтожения 

петушков яичного направления продуктивности. Исследования ведутся под 

руководством доктора Майкла МакКрю (Michael McCrew) в рамках более 

обширного проекта по замораживанию стволовых клеток птицы. Кроме того, 

большое значение придается изучению вспышек заболеваний, таких как 

птичий грипп. 

В данном исследовании анализируется два гена: DMRT1 у самцов и 

FOXL2 у самок. Доказано, что ген DMRT1 необходим для правильного 

развития и выживания мужских половых клеток птиц, а у некоторых видов, 

например, кур, оба гена играют ключевую роль в гонадогенезе. 

Исследователи пользуются различными генетическими 

манипуляциями, пытаясь найти способ управления полом у развивающихся 
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эмбрионов. Первоначально оценка этих методов ведется в культуре половых 

клеток, затем их вводят в эмбрионы и следят за результатом. 

Однако все эти методы, в целом, пока находятся в стадии разработки и 

экспериментальной проверки, хотя их применение в будущем обещает 

большие преимущества (Дж. Дэвле, 2017). Поэтому на настоящем этапе 

основным возрастом сексирования цыплят остается суточный. 

Для сексирования суточного молодняка существует несколько методов, 

которые различаются по точности, сложности и скорости проведения 

процедуры. Некоторые методы довольно сложны в исполнении и требуют 

специально обученных операторов и/или оборудования; другие, наоборот, 

довольно простые и быстрые и могут легко использоваться на инкубаториях и 

птицефабриках практически без всякой специальной подготовки персонала. 

Первым методом сексирования живых суточных цыплят, который 

нашел применение в практическим птицеводстве, является так называемый 

японский метод, или клоачное сексирование (vent sexing). Метод 

основывается на пальпировании полового бугорка (рудиментарного фаллоса) 

в клоаке цыплят, который у петушков обычно более крупный и твердый, чем 

у курочек, и не исчезает (не вдавливается) при нажатии на него пальцем 

оператора. Этот метод был предложен в 1925 г. профессорами 

Императорского университета Токио Киёcи Масуи и Дзюро Хашимото; первая 

статья о нем была опубликована на японском языке в журнале Японского 

зоологического общества. В 1933 г. авторы метода опубликовали в Канаде на 

английском языке книгу с иллюстрациями «Сексирование суточных цыплят» 

(Masui K. and Hashimoto J., 1933), после чего метод стал использоваться и в 

других странах мира (Gibbs C.S., 1934). 

К достоинствам этого метода относятся его универсальность (он может 

использоваться для любых пород и кроссов кур), а также точность (в идеале – 

практически 100%); хотя встречаются особи обоих полов с примерно 
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одинаковым развитием полового бугорка, опытный оператор без особого 

труда может с высокой точностью определить пол цыпленка даже в таких 

трудных случаях, которые, кроме того, встречаются относительно редко. К 

недостаткам метода можно отнести его трудоемкость и медленность в 

исполнении (необходимо предварительно выдавить из клоаки помет, и затем 

довольно тщательно пропальпировать бугорок), а также необходимость в 

опытном и хорошо обученном персонале, без которого точность сексирования 

будет недостаточно высокой (Эмаус, Р. ванн, 2022; Волкова Ю., 2019). 

Позднее, в 1950-е гг., был разработан абсолютно точный метод с 

использованием телескопического зонда с камерой и источником света на 

конце, который оператор вводил в клоаку цыпленка, доходя до его первичных 

половых органов (текстикулов у самцов или яичника у самок), по которым и 

определял пол визуально; такие приборы производились в Великобритании 

(Keeler Optical) и Японии (Chicktester). Однако этот метод не получил 

широкого распространения из-за его инвазивности и трудоемкости (Otsuka  M., 

2017). 

Общим недостатком этого и японского методов является возможность 

заноса инфекций (например, E. coli) операторами в организм цыпленка через 

клоаку (Silverudd M., 1978). Кроме того, сообщалось, что японский метод, 

несмотря на его малоинвазивность, все равно стрессирует цыплят, что 

приводит к повышению ранней смертности примерно на 1% (Phelps P. et al., 

2003). 

Методы сексирования суточных цыплят изучались и в нашей стране. 

Так, был разработан способ разделения молодняка птиц по полу в 12-14-

часовом возрасте, воздействуя на молодняк направленным полем 

инфракрасного излучения, к источнику которого устремляются женские 

особи, а мужские остаются на месте (Климов А.А., 1971). Существует также 
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акустический способ определения пола цыплят суточного возраста (Бутейко 

В.Д., 2002). 

Однако на сегодняшний момент наиболее практически значимыми 

методами сексирования суточного молодняка птицы являются сексирование 

по цвету пуха или скорости роста оперения. Эти методы требуют выраженного 

фенотипического проявления генетически обусловленного полового 

диморфизма у сексируемой линии, кросса или гибрида птицы по данным 

признакам в суточном возрасте; такие формы называют соответственно 

колорсексными (от англ. color-sexing) или федерсексными (feather-sexing). 

Данные методы сексирования простые и быстрые в исполнении, не 

требуют специально обученного персонала, а их точность на практике, при 

хорошей консолидации формы птицы (кур, цесарок, индеек, гусей) по 

фенотипу используемого для ее сексирования признака, может доходить до 

98-100% (Ройтер Я.С. и др., 2011; Егорова А.В.,2001; Звонова Л.Н. и др.,1985; 

Lowe P.C., 1986; Егорова А.В., 2013; Емануйлова Ж.В., 2008; Петрукович Т., 

2017; Забиякин В.А., 2006a,, 2008). Что касается быстроты проведения 

операции, то на примере аутосексных мини-кур было показано, что опытные 

операторы производят сексирование по этим методам не менее чем вдвое 

быстрее, чем клоачным (Хатт Ф., 1969). По данным других авторов, 

производительность работы операторов при сексировании бройлеров 

федерсексного кросса «Конкурент» составляет 1300 гол./ч против 500 при 

использовании клоачного метода, т.е. выше почти втрое (Карпенко Л.,1990). 

Еще одно немаловажное преимущество маркерного сексирования по 

сравнению с клоачным заключается в том, что последнее необходимо 

проводить в течение первых 18 ч жизни цыплят, так как далее данная форма 

полового диморфизма практически нивелируется, тогда как сексирование по 

цвету пуха или скорости роста пера имеет существенно большее «окно 

времени» для проведения этой операции – первые 3 дня жизни или даже более 
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(Карпенко Л.С., 1991, Елизаров Е., 2002a; Елизаров E., 2004a; Егорова А.В. и 

др., 2013; Егорова А.В. и др., 2015c). 

Используемые для сексирования признаки могут либо быть 

наследственными, т.е. проявляться автоматически при воспроизводстве 

данной формы птицы «в себе», либо требуют для своего проявления в 

потомстве подбора соответствующих родителей. В англоязычной литературе 

за формами с наследуемой сексируемостью закрепилось название 

«аутосексные» (auto-sexing), а сексируемые гибридные формы с подбором 

родителей обычно называют «секс-сцепленными гибридами» (sex-linked 

hybrids); в отечественной селекционной практике оба типа сексируемых форм 

птицы называют аутосексными. 

В целом, механизм породной (т.е. наследуемой) аутосексности 

отличается от механизма «гибридной», так как в данном случае эффект 

зависит от дозы гена, сцепленного с полом (Бондаренко Ю.В., 1987). Кроме 

того, под влиянием генов-модификаторов окраска пуха суточных цыплят 

может характеризоваться высокой изменчивостью, что снижает точность 

сексирования, поэтому для максимального приближения этого показателя к 

100% необходима направленная селекция породы по уровню проявления 

меланизма (Бондаренко Ю.В., 1989). 

Первая аутосексная (в полном смысле этого слова) колорсексная порода 

кур (Cambar) была получена в 1928 г. британским генетиком, профессором 

Кембриджского университета Реджинальдом К. Паннетом при скрещивании 

золотых кемпенских (Campine) кур с полосатыми плимутроками (Barred 

Rock), носителями семи-доминантного гена полосатости (В), расположенного 

на Z-хромосоме. Половой диморфизм по окраске головы у суточных цыплят 

этого гибрида был выражен сильнее, чем у исходных плимутроков, которые 

считаются полу-аутосексной породой. В последующее десятилетие при 

скрещивании полосатых плимутроков с другими породами Р.К. Паннеттом 
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было получено еще более десятка подобных аутосексных пород (Crew F.A.E., 

1967). Все эти породы впоследствии исчезли; например, одной из подобных 

пород, калифорнийские серые (мясояичные куры, полученные Хорасом 

Драйденом скрещиванием полосатых плимутроков (♂) с белыми леггорнами 

(♀) в 1930-е гг. в Калифорнии, США), Американская ассоциация птицеводов 

долгое время отказывала в регистрации и не допускала к участию в 

птицеводческих выставках, поэтому к XXI веку порода практически исчезла 

(Ekarius C., 2007). При создании ряда аутосексных пород, несущих ген В от 

полосатых плимутроков (таких как дорбар, лекбар и пр.), использовалось их 

скрещивание с породами – носителями аллели дикой окраски (е). В результате 

получали аддитивный эффект с усилением собственного эффекта гена 

полосатости: окраска пуха суточных петушков становилась еще светлее, а 

курочки были более темными, с продольными темными полосами по спинке и 

по межглазничной линии. 

Подобное комбинирование аллелей генов с аддитивной и неаддитивной 

изменчивостью при создании гибридных линий требует высокой сочетаемости 

исходных породных генотипов; в последние десятилетия при оценке этих 

разных типов изменчивости и их сочетаемости все шире используются методы 

молекулярной генетики (Sitzenstock F. et al., 2013). ДНК-маркеры также 

позволяют идентифицировать участки (локусы) в геномах, отвечающие за те 

или иные экстерьерные и продуктивные признаки, а также задействовать в 

селекционном процессе фенотипические проявления полиморфизмов в ДНК 

(Lessells C, 2002; Elferink, M.G., 2008; Zhao J., 2016). 

Фенотип окраски пуха и/или пера у «цветных» пород кур – это 

полигенно детерминированный признак, в реализации которого 

задействованы различные гены и их комплексы, а также различные формы их 

взаимодействий, такие как эпистаз (Crawford R.D., 1991). Современные 

методы анализа ДНК позволяют получать новые данные о генах, 
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определяющих окраску пуха суточных цыплят и оперения взрослых кур 

(Makarova A.V. et al., 2019; Забиякин В.А., 2016а,b; Макарова А.В., 2018a). 

Такие гены можно условно подразделить на две основные группы: одни 

(первичные маркеры) контролируют отложение пигментов в оперение тех или 

иных участков тела птицы, тогда как другие (вторичные маркеры) 

детерминируют распределение пигментов в различных частях опахала пера, 

создавая на них узоры (полосы, пятна, каемки и т.п.); при этом некоторые гены 

дают эффекты и первого, и второго рода одновременно. Есть также гены-

модификаторы, усиливающие или ослабляющие фенотипическую реализацию 

эффекта других генов, например, влияющие на интенсивность отложения 

пигментов. В результате окраска в целом определяется сложным комплексом 

взаимодействий между всеми задействованными генами; сообщалось также, 

что на фенотип окраски оказывают влияние средовые факторы (Бычаев А.Г., 

2011). 

Мультилокусный характер генетической детерминации окраски 

оперения был установлен и у цесарок: сообщалось о контроле фенотипа 

окраски оперения цесарок 4 отдельными аллелями, находящимися в 4 

независимых локусах (Забиякин В.А. и др., 2011, 2016b). 

Вышеупомянутый Z-сцепленный ген полосатости (В), наличествующий 

у полосатых плимутроков, амроксов и некоторых других мясных пород кур, 

является ослабителем окраски, поскольку его эффект связан с ритмичным 

снижением отложения пигмента, что и приводит к возникновению полос и 

пятен на пухе суточных цыплят, а также к более светлой, по сравнению с 

курами, окраске оперения петухов, которые, благодаря своей Z-

гомогаметности, несут двойную дозу этого гена (Макарова А.В., 2015). 

При этом в разных породах или сочетаниях пород эффект гена В может 

модифицироваться в результате его взаимодействий с другими генами; 

фенотипический результат таких взаимодействий может быть различным, и 
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его может быть недостаточно для получения высокой точности сексирования 

суточных цыплят. Так, сообщалось, например, что влияние двойной дозы гена 

В на форму и размер осветленного пятна на тыльной части головы цыпленка-

петушка у пород амрокс и полосатый плимутрок характеризуется высокой 

степенью изменчивости, и поэтому точность разделения по полу по этому 

признаку будет невысокой (Коган З.М., 1979). 

Селекционеры ВНИТИП оценивали проявление гена В у суточных 

цыплят мясояичной киргизской серой породы по степени осветления пятна на 

голове, брюшке и кончиках крыльев. Были выделены следующие группы 

птицы: слабо-, средне-, и сильнопигментированные. Точность сексирования в 

целом по породе составила 68%. Авторы сделали вывод, что для повышения 

аутосексности данной породы необходимо изучение взаимодействия генов 

скорости оперяемости (К/к) и окраски пуха (В и аллелей-модификаторов 

ebony) у суточных цыплят (Ройтер Я.С. и др., 2010b). 

Известно также об аддитивном взаимодействии гена В с аутосомным 

рецессивным геном пестроты mo (mottling): оба они являются генами-

ослабителями пигментации, и поэтому их совместный эффект усиливает 

степень осветления окраски оперения, в частности, у мясной породы анкобар 

(Lamoreux W.F., 1941). Сообщалось также, что у мясояичных пушкинских кур 

селекции ВНИИГРЖ это взаимодействие приводит к тому, что оперение 

петухов генотипа В/В mo/mo становится практически совсем белым, а куры В/- 

mo/mo имеют пестрые полосы и белый подпух (Юрченко О.П. и др., 2015). Есть 

мнение, что комплекс генов окраски пушкинской породы «В», «mo» и «W» 

перспективно использовать при выведении «цветных» материнских линий 

яичных и мясных кроссов (Юрченко О.П. и др., 2018). 

Из маркерных генов, используемых для получения колорсексных форм 

кур, в настоящее время наиболее широко распространена аллельная пара 

золотистости/серебристости (ген S/s). При скрещивании петухов – носителей 
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рецессивной аллели золотистости (s) с курами – носителями доминантной 

аллели серебристости (S) можно получить колорсексное потомство, с более 

светлой окраской пуха у суточных петушков по сравнению с курочками 

(Тучемский Л.И. и др.,2002). Кроме того, для получения колорсексных форм 

кур (а также цесарок) используют комбинации этого гена с различными 

генами-модификаторами, такими как Co/co – ослабитель отложения пигмента 

феомеланина, контролируемого геном S/s (Crawford R.D., 1990), различные 

рецессивные аллели гена Е/е, контролирующие отложение другого пигмента, 

эумеланина (Забиякин В.А., 2005, 2008). 

Исследователи из ВНИИГРЖ изучили проявления полового 

диморфизма по окраске пуха у суточных гибридных цыплят, полученных 

скрещиванием пород амрокс, брама и суссекс. Значительная степень 

диморфизма по этому признаку обнаружена у следующих сочетаний: ♂ 

палевая брама х ♀ суссекс (петушки светло-желтые, курочки палевые); ♂ 

суссекс х ♀ амрокс (курочки однотонно темные, петушки имеют осветленное 

пятно на голове). Авторы считают, что на основе этих сочетаний можно 

получить колорсексные гибридные материнские формы для мясных кроссов, 

но при этом указывают, что в исходных гибридных линиях необходимо вести 

селекцию на повышение качества яиц и содержания протеина в тушках 

растущих цыплят (Перинек О.Ю. и др., 2017). В этом же институте была 

предложена многоступенчатая схема скрещиваний для получения гибридных 

колорсексных пород с использованием комплекса генов В, S/s и е*, одной из 

рецессивных аллелей локуса сплошной черной окраски Е (Макарова А.В. и др., 

2019). 

Установлена возможность сексирования суточных цыплят в 

генофондных популяциях мясояичных кур Опытная-1 и Опытная-ЦС 

селекции ВНИИГРЖ. Так, наследственно-аутосексная популяция Опытная-1 

выведена скрещиванием полосатых и бурых леггорнов; исходные 
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хозяйственно важные характеристики популяции следующие: яйценоскость – 

200 яиц в год, средняя масса яиц – 61 г, живая масса половозрелых кур – 2,2 

кг, петухов – 2,7 кг (Юрченко О.П. и др., 2006). Популяция колорсексна 

благодаря взаимодействию генов В, s+ и е+ (Макарова А.В. и др., 2017a). За 

три поколения отбора по собственному фенотипу в суточном возрасте и по 

уровню аутосексности потомства точность сексирования суточного 

молодняка в популяции повысилась на 25% и достигла 95,8% (Макарова А.В. 

и др., 2017 b). 

Другая популяция, Опытная-ЦС, была получена с помощью «прилития 

крови» от петухов четырехлинейного мясного кросса «Бройлер 6» селекции 

ГППЗ «Смена» курам пород полтавская глинистая и нью-гемпшир. В данном 

случае колорсексность достигается за счет генной комбинации В и s с 

«доминантно-пшеничной» аллелью eWh; у части популяции, где отбор по 

аутосексности был наиболее эффективным, точность разделения суточного 

молодняка по полу была доведена до 96% (Макарова А.В., 2018с, 2017b). 

Исследования ученых ВНИИГРЖ по определению различных 

генетических комбинаций, пригодных для выведения на их основе новых 

селекционно-значимых аутосексных форм кур, активно продолжаются. Так, 

сравнительно недавно список потенциально перспективных в этом отношении 

признаков пополнили лососевая окраска оперения, детерминируемая 

комплексом S и eb, и интенсивность окраски плюсны, т.е. аллельный ген Id/id. 

Так, гибриды, полученные при интродукции этого последнего гена, 

характеризовались прекрасной аутосексностью по детерминируемому им 

признаку (97-100%); по мнению авторов, для использования в кроссах 

сексируемости по окрашенности плюсны необходима интродукция данного 

гена в отцовскую линию с ее дальнейшей направленной селекцией по 

проявлению аутосексности у отцов и у их потомства (Макарова А.В., 2019). 
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Аутосексный комплекс (BBs+ + B-s+) e+e+ белых плимутроков 

израильской фирмы Kabir Chicks, Ltd. в кроссе с красными корнишами 

повышает аутосексность гибридных цыплят до 92% (Юрченко О.П. и др., 2011, 

Булавенко И.О. и др., 2016). 

Селекционерами ВНИТИП были выведены родительские линии мясных 

мини-кур, носителей гена карликовости (dw): А66 (носитель доминантного 

гена S, с белым оперением) и А77 (носитель рецессивной формы этой аллели 

(s), с красно-черным оперением); их гибриды (А76) в суточном возрасте 

являются колорсексными (Егорова А.В., 2018). 

Как видно из вышеизложенных данных, вследствие мультилокусности 

фенотипического проявления окраски оперения, для получения высокой 

степени колорсексности птицу необходимо единовременно консолидировать 

по целому набору благоприятных сочетаний различных генов, что, в 

определенной степени, затрудняет и удорожает ее селекцию и снижает 

экономическую эффективность промышленного использования (Ройтер и др., 

2011). 

Тем не менее, в связи с упоминавшейся выше проблемой «лишних 

петушков» в яичном птицеводстве, колорсексность нашла широкое 

применение при создании промышленных кроссов кур-несушек и 

используется многими лидерами рынка племенного материала, такими как 

«Cobb», «Sasso» «Hubbard», «Aviagen», «Dominant CZ» (Фисинин В.И., 2017; 

Czech dominance, 1996; Cobb официальный сайт, Dominant CZ, официальный 

сайт). К настоящему времени почти все отечественные и зарубежные кроссы 

яичных кур дважды аутосексны, и по окраске пуха, и по ранней постнатальной 

скорости роста пера (Кириченко А.П. и др., 1995; Варакина Р.И., 2002). Это 

позволяет своевременно избавляться от «лишних петушков» одновременно в 

стадах двух разных производственных назначений, и в материнских формах 

кроссов, и в гибридном продуктивном стаде несушек, при использовании в 
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одном из них федерсексности, а в другом – колорсексности. Для реализации 

этих качеств и одновременно получения высокой продуктивности разработка 

новых кроссов яичных кур на современном этапе обычно включает 

предварительную дифференцированную селекцию специализированных 

линий, проверку этих линий на сочетаемость, и последующее скрещивание с 

получением в потомстве ступенчатого эффекта гетерозиса (Алексеев Я.И., и 

др., 2012, Luo C., 2012). 

Следует отметить, что колорсексность используется и изучается больше 

у яичных и мясояичных кроссов и пород кур, а в случае мясных кур 

применяется относительно редко, и больше для создания аутосексных 

материнских форм для кроссов, чем аутосексных гибридов-бройлеров. 

Исследователями неоднократно высказывалось мнение, что «цветные» 

мясные кроссы кур характеризуются более низкими мясными качествами и 

пониженной скоростью роста из-за необходимости интродукции в финальный 

гибрид генетического материала от менее продуктивных «цветных» исходных 

пород (Ройтер Я.С., 2010a; Clinton M.A., 1994, Варакина Р.И., 2003, Егорова 

А.В., 1999). Поэтому при использовании «цветных» колорсексных 

материнских форм мясных кур их необходимо направленно селекционировать 

не только по эффективности репродукции, но и по мясной продуктивности, 

чтобы максимально снизить их негативное влияние на продуктивность 

бройлеров. 

Для получения аутосексных линий кур также используются 

федерсексные формы, носители Z-сцепленного гена медленной/быстрой 

оперяемости К/к, в которых петушки и курочки различаются в суточном 

возрасте по сравнительному развитию маховых и кроющих перьев крыла 

(рис.1): при фенотипе с медленной оперяемостью кроющие перья длиннее 

маховых или равны им, при фенотипе с быстрой – кроющие перья короче 

маховых и хорошо развиты. Такие формы представляют особую ценность при 
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работе с «чисто-белыми», наиболее высокопродуктивными кроссами мясных 

кур, так как в этом случае нет необходимости «разбавлять» 

высокопродуктивные исходные линии таких белых пород, как корниш и 

белый плимутрок, генетическим материалом «цветных». 

 

Рис. 1. Развитие перьев крыла у суточных цыплят при быстрой и медленной 

оперяемости. А. Нормальная (быстрая) оперяемость: маховые перья (1а) 

длиннее кроющих (2а). В. Замедленная оперяемость: маховые и кроющие 

перья одинаковой длины. С. Медленная оперяемость: маховые перья короче 

кроющих. 

Предположение о существовании у кур секс-сцепленного гена медленн 

ой/быстрой оперяемости было впервые высказано советским генетиком 

Александром Сергеевичем Серебровским (1892-1948) на основе анализа 

фенотипов потомства от скрещиваний плимутроков с орловскими ситцевыми 

(Serebrovsky A.S., 1922); вскоре к аналогичному выводу пришли американские 

ученые (Warren D.C., 1925). 

Локус К, получивший свое обозначение от нем. kürzer Flügel («более 

короткое крыло») и расположенный на коротком плече Z-хромосомы, имеет у 

кур четыре известных аллели, три доминантных (К, медленной оперяемости) 

и одну рецессивную (к, быстрой оперяемости), с ослаблением доминантности 

в следующем ряду (Somes R.G., 1969; McGibbon W.H., 1977): 1) Kn – 

сверхмедленная оперяемость, при которой у суточных цыплят практически 
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отсутствуют первичные и вторичные маховые перья крыла; эта мутантная 

аллель сильно снижает скорость развития оперения в течение всего 

ювенального периода, а самки-носители зачастую остаются почти лишенными 

оперения даже спустя некоторое время после наступления половой зрелости. 

Аллель также характеризуется рядом плейотропных эффектов, таких как 

уменьшение размеров гребня и гипертрофия надхвостной (уропигиальной) 

железы (Somes R.G., 1975). 2) Ks – медленная оперяемость, при которой у 

суточных цыплят первичные маховые перья крыла короче кроющих (рис. 1С). 

3) K – замедленная оперяемость, при которой маховые перья равны кроющим 

(рис. 1В). 4) к – быстрая (нормальная) оперяемость, при которой маховые 

перья длиннее кроющих (рис. 1А). Аллели медленной и замедленной 

оперяемости влияют только на скорость раннего постнатального развития 

оперения, которая к концу ювенального периода постепенно уравнивается с 

«быстрым» типом оперяемости. 

При изучении распределения суточных цыплят линии белых 

плимутроков Э5 (носителей гена медленной оперяемости К) по развитию 

оперения крыла было выделено пять фенотипических групп: 1) и кроющие, и 

маховые перья недоразвиты настолько, что скрыты в пуховом покрове (что 

было отнесено на счет аллели Kn); 2) кроющие перья слабо развиты и длиннее 

маховых; 3) кроющие перья хорошо развиты и длиннее маховых; 4) и 

кроющие, и маховые перья слабо развиты, но имеют одинаковую длину; и 5) 

все перья одинаковой длины и хорошо развиты. При скрещивании кур этих 

фенотипических групп с быстрооперяющимися петухами самую низкую 

точность сексирования суточного потомства по оперяемости (68,7%) дала 5-я 

группа, которая затем исключалась из дальнейшей селекции линии; у 

потомства остальных четырех групп точность составила 95,3-100%. При 

скрещивании петухов и кур 1-й группы между собой было получено 

потомство, в котором количество особей со сверхмедленным типом 

оперяемости было на 6,7% выше, чем в контроле, которым являлось потомство 
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«случайной» птицы, не прошедшей оценку по оперяемости в суточном 

возрасте (Егорова А.В., Ройтер Я.С. и др., 2011). 

Изучение фенотипа по оперяемости в суточном возрасте у линии мини-

кур К66 (носители генов K и dw) также показало ее неоднородность у 

«медленных» особей линии, причем в данном случае было выделено семь 

групп: в группе 1 и кроющие, и маховые перья недоразвиты настолько, что 

скрыты в пуховом покрове; в группах 2-4 кроющие длиннее маховых и 

развиты слабо (группа 2), средне (группа 3) или хорошо (группа 4); в группах 

5-7 все перья равной длины и при этом развиты слабо (группа 5), средне 

(группа 6) или хорошо (группа 7). При дальнейшем выращивании цыплята 

всех групп, кроме 1-й, имели достаточно хорошее оперение, а в 1-й отмечено 

слабое развитие оперения спины, хвоста и крыльев; авторы отнесли это на счет 

«сверхмедленной» аллели, что также подтверждается наличием в этой группе 

единичных случаев полного отсутствия оперения в суточном возрасте 

(«голые» цыплята). При скрещивании кур этих групп с «быстрыми» петухами 

линии А77 точность сексирования потомства (т.е. материнской родительской 

формы кросса) в случае групп 1, 2 и 5 была 100%-ной, а в случае группы 7, 

далее исключаемой из селекции линии, составила 67,4% (Егорова А.В., 1999, 

2001). 

При сравнительном анализе динамики роста оперения в «медленной» и 

«быстрой» линиях белых плимутроков (К3 и К9 соответственно) в течение 

ювенального периода было установлено, что в возрастах 1, 2, 3 и 6 недель 

жизни длина 4-го махового пера у петушков К9 была выше, чем у К3, на 94,7; 

61,8; 38,4 и 12,8% соответственно изученным возрастам; у курочек эта разница 

составила 88,3; 42,1; 20,3 и 2,8%. У линии К3 в первые дни жизни кроющие 

перья были достоверно (P≤0,001) длиннее маховых на 41,5; 44,2, 43,1; 28,4 и 

19,6% соответственно возрастам 1, 2, 3, 4, 5 дней; с 6 дней маховые перья 

превысили кроющие по длине (Елизаров E., 2004a; Егорова А.В. и др., 2015b). 
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Ученые ВНИТИП также изучили взаимосвязь индекса пера (ИП) в 

разных возрастах у финальных гибридов трехлинейного, федерсексного по 

гену К, бройлерного кросса АК839 (селекции специалистов ВНИТИП и ГППЗ 

«Конкурсный») и точности их сексирования. Установлено, что ИП у курочек 

всегда меньше 100% (обычно 53-55%), и что при ИП у петушков >115% 

(соответствующего возрасту 2-3 дня жизни) точность сексирования достигает 

97-98%, а уже в 4 дня ИП у петушков опускается до уровня 102-105%, и тогда 

сексирование становится практически невозможным, так как у основной 

массы и петушков, и курочек маховые перья превосходят кроющие по длине. 

Широкомасштабная проверка этих данных на 3000 голов бройлеров данного 

кросса показала, что в 2 дня жизни ИП петушков и точность сексирования 

составляют соответственно 120 и 98,8%, а в 3 дня – 118 и 98,5%. При значениях 

ИП у петушков 115, 110 и 105% эффективность разделения по полу составляла 

98,4; 85,0 и 82,0% соответственно. К 4 дням ИП петушков опускается до 103%, 

и сексирование становится невозможным. Таким образом, сексирование 

бройлеров данного кросса необходимо проводить не позднее 3-го дня жизни 

(Егорова А.В. и др., 2013). 

Аллели медленной оперяемости К встречаются у целого ряда пород кур, 

особенно мясных, таких как корниш, плимутрок, род-айленд, брама, 

кохинхин, виандотт, орпингтон, и практически не встречаются у основных 

яичных пород, таких как белые леггорны, которые являются носителями 

только «быстрой» рецессивной аллели к. У «быстрых» пород также 

встречается феномен медленной оперяемости, но в этом случае он не сцеплен 

с полом и обуславливается серией рецессивных аллелей аутосомного локуса Т 

(от англ. tardy, т.е. запаздывающий рост оперения) со снижением 

доминантности в следующем ряду: 1) Т – нормальный рост оперения, у 

суточных цыплят имеются 6 первичных и 6 вторичных маховых перьев крыла 

нормальной длины; 2) ts – у гомозиготных особей tsts 6 нормальных первичных 

и только 3 вторичных маховых пера; 3) t – у гомозиготных особей tt 6 
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нормальных первичных маховых перьев, а вторичные отсутствуют (Warren 

D.C., 1933). Эти различия постепенно выравниваются в течение ювенального 

периода. Позднее было установлено, что этот аутосомный локус расположен 

на 1-й хромосоме (Bitgood J.J.  et al., 1987). Кроме того, эффекты данного 

локуса проявляются только у носителей секс-сцепленной «быстрой» аллели к 

и не проявляются при секс-сцепленной медленной оперяемости, из чего, по 

всей видимости, следует, что этот локус не влияет на скорость оперяемости 

напрямую, а модулирует фенотипическое проявление эффекта аллели к (Jones 

D.G. and Hutt J., 1946). 

Аутосомную запаздывающую оперяемость нельзя использовать для 

создания федерсексных форм, и для получения федерсексных леггорнов (с 

«медленными» петушками продуктивного стада) можно использовать только 

интродукцию аллелей К путем скрещивания леггорнов с породами-

носителями этих «медленных» аллелей, с последующим селекционным 

отбором нужных форм (Warren D.C., 1930; Бондаренко Ю.В. и др., 1999a; 

Комарчев А.С., 2021). Например, при выведении кроссов яичных кур селекции 

ППЗ «Лабинский» в качестве источника гена К в ряде линий использовали 

«прилитие крови» белых плимутроков (Рекомендации по работе с 

аутосексными яичными кроссами кур «УК Кубань 456», «УБ Кубань 73», 

2005г, 91с.). 

У яичных кур при интродукции гена К многие исследователи отмечали 

снижение показателей продуктивности, однако высказывалось 

предположение, что селекция выведенных «медленных» федерсексных форм 

по этим показателям может постепенно преодолеть эти негативные 

последствия медленной оперяемости (Warren C, 1976). Сходные 

предположения выдвигались и отечественными авторами, предлагавшими 

аналогичный алгоритм селекционной работы: сперва получение 

федерсексности, и затем селекция полученных форм на улучшение 
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продуктивности (Бондаренко Ю.В., 1991b, 1995). По всей видимости, селекция 

федерсексных материнских форм мясных кур должна следовать той же 

принципиальной схеме. Так, в Украинском НИИ птицеводства были созданы 

две исходные линии белых плимутроков, с быстрой и медленной 

оперяемостью, при скрещивании которых получается материнская 

родительская форма для бройлерных кроссов с точностью сексирования 

97,2%; ее селекция на повышение яйценоскости постепенно увеличила 

яйценоскость на среднюю несушку за 60 недель жизни до 152 шт. (Бондаренко 

Ю.В., Кутнюк П.И. и др., 1991а). 

Влияние аллелей К/к на разные биологические и/или хозяйственно-

важные показатели мясных кур изучается уже почти 100 лет, причем 

результаты исследований зачастую расходятся между собой. Наиболее 

очевидные и подтвержденные разными авторами эффекты данной аллели у 

молодняка связаны с самим оперением: во-первых, при замедленном росте 

оперения возможна повышенная частота ранних травм (царапин) кожи, 

особенно грудки, что ведет к повышению выбраковки молодняка и снижению 

качества тушек бройлеров (Ajang O.A.  et al., 1993); во-вторых, медленная 

оперяемость ведет к ухудшению термозащитной функции оперения и 

терморегуляции организма цыплят в целом, что может замедлять их рост, 

особенно в условиях холодовых стрессов (Fotsa et al., 2001); в-третьих, 

медленная оперяемость повышает частоту проявлений каннибализма 

(Sheridan A.K. and McDonald M.W., 1963). Сообщалось также об ухудшении у 

носителей доминантных аллелей гена К функции щитовидной железы (Singh 

C.V. et.al., 2001), которая связана с механизмами термотолерантности. 

В отношении плейотропных эффектов аллелей К/к данные исследований 

расходятся; по-видимому, эти эффекты и степень их проявления зависят не 

только от генотипа изучаемой птицы по данному гену, но и от многих других 
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факторов, таких как прочие характеристики генотипа, возраст, условия 

кормления и содержания, ветеринарное благополучие поголовья и т.д. 

Так, по данным ряда авторов, у разных пород кур формы с секс-

сцепленной быстрой оперяемостью растут быстрее, чем 

медленнооперяющиеся (Jaap R.G.  and Morris L., 1937; Warren D.C.  and Payne 

L.F., 1945; Glazener E.W.  and Jull M.A., 1946; Saeki Y. and Katsuragi T., 1961; 

Dunnington E.A.  and Siegel P.B., 1986; Khosravinia H., 2009), тогда как в других 

исследованиях такой зависимости не обнаружили (Hays F.A., 1951; Godfrey 

G.F.  and Farnsworth G.M., 1952; Hurry H.F.  and Nordskog A.W., 1953). По 

данным [Sheridan A.K.  and McDonald M.W., 1963], в 5 недель жизни 

«медленные» бройлеры были тяжелее своих «быстрых» сверстников, а в 10 

недель – наоборот; авторы отнесли этот эффект на счет того, что в первые 5 

недель жизни скорость роста массы тела максимальна, и поэтому меньший 

расход протеина и энергии корма на синтез оперения дает «медленным» 

бройлерам преимущество по приросту массы тела, а в последующий период 

(5-10 недель), со снижением скорости роста живой массы и выравниванием 

скорости роста оперения, «медленные» бройлеры теряют это свое 

преимущество, и «быстрые» бройлеры обгоняют их за счет меньших расходов 

энергии на поддержание температуры тела вследствие лучшего состоянии 

оперения. К сходным выводам позднее пришли и другие авторы, 

проанализировавшие возрастную динамику не только живой массы, но также 

наружной и внутренней (клоачной) температуры тела цыплят разного 

генотипа по гену К/к (Dunnington E.A.  and Siegel P.B., 1986). 

Данные по влиянию аллелей К/к на другие показатели выращивания 

молодняка тоже противоречивы. Так, например, в одних исследованиях 

медленная оперяемость не оказывала влияние на сохранность молодняка 

(Godfrey G.F. and Farnsworth G.M., 1952), а в других снижала ее (Lowe P.C.  

and Garwood V.A., 1981); столь же неоднозначны данные по связи этой аллели 
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и сопротивляемости различным болезням (Somes R.G.  and Jakowski R.M., 1974; 

Nordskog A.W and Pevzner I.Y., 1977; Harris D.L.  et al., 1984; Pakdel A.  et al., 

2002). Сообщалось, что медленная оперяемость способствует снижению 

отложения жира в тушке бройлеров (Zerehdaran S.  et al., 2004); с другой 

стороны, сообщалось, что у «быстрых» бройлеров достоверно выше выход 

наиболее ценных частей тушки, т.е. грудных и ножных мышц (Khosravinia H., 

2008, 2009). 

Имеются данные о различиях между быстро- и медленнооперяющимися 

бройлерами по физиологической реакции на стресс, в частности, на раннее 

голодание, т.е. отсутствие доступа к корму и воде в первые 1-2 сутки жизни, 

что может происходить на практике при транспортировке бройлеров на 

выращивание в птичники, находящиеся на дальних расстояниях от 

инкубатория. В экспериментах иранских ученых «быстрых» и «медленных» 

бройлеров кросса Росс-308 сразу после вывода подвергали лишению корма и 

воды либо на периоды 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 и 56 ч (эксперимент 1), либо 

на периоды 0, 12, 24, 36 и 48 ч (эксперимент 2). В эксперименте 1 генотип 

бройлеров не оказал влияния на скорость потери массы при голодании 

продолжительностью до 28 ч, однако при голодании в течение 28-56 ч 

«быстрые» цыплята теряли массу достоверно быстрее, чем их «медленные» 

сверстники (р<0,05). При этом концентрация ионного калия в сыворотке крови 

быстрооперяющихся цыплят после 7, 21 и 56 ч голодания была достоверно 

выше, чем у медленнооперяющихся (р<0,05), а концентрация другого маркера 

голодового стресса, мочевой кислоты – также выше после 7, 21, 28, 49 и 56 ч 

голодания (р<0,01). В эксперименте 2 потери цыплятами массы линейно 

возрастали по мере увеличения голодового периода от 0 до 36 ч при 

отсутствии достоверных различий между генотипами, однако при продлении 

голодания до 48 ч «быстрые» цыплята стали терять массу быстрее, чем 

«медленные». При голодании на протяжении 12-48 ч у обоих генотипов 

достоверно снижалась относительная масса (% к массе тела) грудных и 
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бедренных мышц (р<0,01), при отсутствии значимых различий между 

«быстрыми» и «медленными» цыплятами. При этом в сыворотке крови 

быстрооперяющихся цыплят были достоверно выше концентрации 

липопротеинов высокой плотности после 24 ч голодания (р<0,05) и мочевой 

кислоты – после 12, 36 и 48 ч (р<0,05). С ростом периода голодания у обоих 

генотипов цыплят отмечались также изменения поведенческих паттернов: 

достоверно повысилась частота прыжков (р<0,01) и недостоверно – общая 

продолжительность периодов активности. После 48 ч голодания 

быстрооперяющиеся цыплята по сравнению с «медленными» 

характеризовались достоверно более высокой частотой попыток покинуть 

тест-площадку (р<0,01). Авторы сделали вывод, что медленная оперяемость 

повышает у неонатальных цыплят-бройлеров устойчивость к раннему 

голоданию продолжительностью свыше 28 ч после вывода, что также может 

свидетельствовать об их более высокой общей стрессоустойчивости 

(Khosravinia H.  and Manafi M., 2016). 

Что касается влияния аллели К на показатели эффективности 

репродукции у взрослых кур, то, по мнению большинства исследователей, она 

не оказывают существенного влияния на возраст наступления половой 

зрелости, интенсивность яйценоскости и массу яиц (Lowe P.C.  and Garwood 

V.A., 1981; Холодков В., 2004), хотя ранее высказывалось предположение, что 

медленная оперяемость может повышать возраст снесения 1-го яйца и снижать 

продуктивность кур в фазе разноса (Lowe P.C.  et al., 1965). При этом также 

сообщалось, что у «быстрых» матерей по сравнению с «медленными» 

яйценоскость несколько выше, но при этом достоверно лучше инкубационные 

качества яиц, такие как оплодотворенность и выводимость (Goger H. et al., 

2017). 

У медленнооперяющихся плимутроков линии Э5 практически все 

показатели яичной продуктивности (возраст снесения 1-го яйца, яйценоскость 
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за репродуктивный сезон) и качества яиц, включая инкубационные (масса, 

оплодотворенность, вывод цыплят), значимо не различались у всех пяти 

описанных выше фенотипов по скорости роста оперения. Среди них несколько 

выделялись лишь носители аллели сверхмедленной оперяемости (Kn): они 

отличались от остальных фенотипов более округлой формой яиц и более 

низкой (на 0,3-0,8%) сохранностью растущего молодняка (Егорова А.В., 

Ройтер Я.С. и др., 2011). У мини-кур линии К66 также не было установлено 

негативного влияния медленной оперяемости на яйценоскость, массу и 

оплодотворенность яиц, а также сохранность половозрелых кур (Егорова А.В., 

1999, 2001). 

Генетические исследования последних лет показали, что аллель 

медленной оперяемости К связана с присутствием в Z-хромосоме нескольких 

специфических локусов, например, частично дуплицированных генов 

рецептора пролактина (PRLR) и жгутикового протеина спермиев 2 (SPEF2) 

(Elferink M.G. et al., 2008; Bu G.  et al., 2013); это позволило разработать 

генетический тест для идентификации в популяциях кур самцов, гомо- и 

гетерозиготных по К-содержащей Z-хромосоме, однако точность этого теста 

составила всего 85,3% (Elferink M.G. et al., 2008). Оказалось также, что 

присутствие частично дуплицированного гена PRLR в генотипе оказывает 

влияние на экспрессию рецептора пролактина в различных тканях (Luo C.  et 

al., 2012), и поскольку этот рецептор играет важную роль в регуляции многих 

биохимических процессов, то возможно, что определенные плейотропные 

эффекты, ранее связывавшиеся с локусом К, на самом деле связаны с этим 

геном. Еще один сопряженный с К локус – ген эндогенного вируса 21 (ev21); 

возможно, что обнаруженная ранее связь оперяемости с сопротивляемостью 

некоторым болезням, таким как вирусный лейкоз (Bacon et al., 1988), 

определяется этим сопутствующим локусом. Таким образом, генетика 

медленной оперяемости и механизмы непосредственно и/ил косвенно 

связанных с ней плейотропных эффектов продолжают изучаться до сих пор. 
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Федерсексность по Z-сцепленному гену К/к требует для своего 

проявления подбора родителей. В отличие от человека и млекопитающих, у 

кур детерминация пола происходит по Zw-механизму: петушки гомогаметны 

и имеют две половые (аллелосомные) Z-хромосомы, а курочки гетерогаметны 

и имеют аллелосомные хромосомы Z и w (Smith et al., 2007). 

Для получения федерсексных форм с высокой точностью сексирования 

потомства требуются быстрооперяющиеся отцы (с генотипом кк) и 

медленнооперяющиеся матери (с генотипом К-): в результате их скрещивания 

инвариантно получаются гетерозиготные петушки Кк («медленные», из-за 

доминирования К над к) и «быстрые» курочки к-. Нетрудно сообразить, что все 

другие возможные схемы скрещивания не дают такой высокой точности 

сексирования, т.к. будут давать в потомстве как «быстрых», так и 

«медленных» цыплят одного пола. 

Такая схема скрещивания широко использовалась для получения 

аутосексных гибридов-бройлеров; ранее сообщалось, что порядка 90% всех 

промышленных бройлеров в США являются аутосексными (Leeson L.  and 

Walsh T., 2004). Однако для бройлеров аутосексность имеет смысл только при 

технологии раздельного по полу выращивания, а при совместном 

выращивании, когда аутосексность бройлеров не нужна, их медленная 

оперяемость является скорее недостатком, и лучше, чтобы бройлеры обоих 

полов были «быстрыми». Совместное выращивание «быстрых» и 

«медленных» бройлеров неэффективно, поскольку у них разные требования к 

оптимальному режиму содержания (в первую очередь, температуре), а также 

к составу рациона: например, сообщалось, что для «быстрых» петушков-

бройлеров для высокой скорости роста требуется более высокое, чем для 

«медленных», содержание в рационе треонина, который в значительных 

количествах расходуется цыплятами на биосинтез оперения (Dozier III, W.A.  

et al., 2000). 
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Дискуссия о достоинствах и недостатках этих двух систем выращивания 

бройлеров (раздельного по полу и совместного) продолжается уже полвека. 

Главными достоинствами технологии раздельного выращивания являются 

более высокая точность и эффективность кормления и более высокая 

однородность выращенных бройлеров по конечной живой массе, что 

облегчает их убой и переработку (Селекционно-племенная работа в 

птицеводстве,2016). При этой технологии убой разнополых бройлеров можно 

проводить в различных возрастах и при разных значениях убойной живой 

массы, в зависимости от требований по массе тушки, в том числе со стороны 

фирм и предприятий, которые приобретают тушек для реализации или 

переработки, а также других зоотехнических и экономических соображений. 

Следует иметь в виду, что поскольку скорость роста у бройлеров-самцов в 

финишный период выращивания обычно на 25-30% выше, чем у курочек, при 

лучшей конверсии корма, убой петушков экономически выгоднее производить 

позднее, чем курочек (Бобылева Г., 2006, Елизаров Е., Манукян В., 2006, 

Мальцев А., 2006a, Тучемский Л., Гладкова Г., 2006, Емануйлова Ж.В., 2008а). 

Сообщалось, например, что у федерсексных по гену К бройлеров кросса 

«Смена 7» (точность сексирования в суточном возрасте 98-99%, сохранность 

за период выращивания 97-98%) выход мяса на родительскую несушку при 

раздельном выращивании на 4,2% выше, чем при совместном. При раздельном 

кормлении бройлеров данного кросса с 10-дневного возраста (со 

скармливанием петушкам рационов с большей питательностью) разница по 

живой массе к возрасту убоя с бройлерами, выращивавшимися совместно, 

достигает 120-135 г/гол. по петушкам и 107-115 г/гол. по курочкам 

(Емануйлова Ж.В., 2008b, 2008с). 

У аутосексных бройлеров кросса АК839 (точность сексирования в 

суточном возрасте 98,5% при производительности труда оператора 2300 

гол./ч, сохранность за период выращивания 97-98%, среднесуточный прирост 
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живой массы 55-57 г/гол./сут., выход грудных мышц 27%) преимущество 

раздельного выращивания над совместным по живой массе однополых 

бройлеров в возрасте убоя доходит до 6%, по конверсии корма – 5%, выходу 

тушек I категории – 2,5%, массе грудных мышц – 5-7% (Елизаров Е., Манукян 

В., 2005a, 2006). 

Однако данная технология имеет и ряд существенных недостатков, 

например: 1) необходимость проведения сексирования большого поголовья 

суточных бройлеров перед постановкой на выращивание, что повышает 

себестоимость конечной продукции; 2) необходимость организации 

раздельного по полу содержания и кормления бройлеров, что также повышает 

их себестоимость; 3) у федерсексных бройлеров петушки «медленные», что 

может несколько ухудшать рост и/или сохранность этой самой 

быстрорастущей (т.е. самой высокопродуктивной) части поголовья. В 

результате выбор между этими двумя технологиями в каждом конкретном 

случае представляет собой достаточно сложный вопрос, требующий 

исследований и анализа зоотехнических и особенно экономических 

показателей выращивания бройлеров. Основная масса сравнительных 

исследований по этому вопросу была проведена уже довольно давно, на птице 

гораздо более низкого уровня продуктивности, а результаты этих 

исследований противоречивы; поэтому исследования продолжаются до сих 

пор, уже на более современной высокопродуктивной птице (Da Costa et al., 

2017a, b). 

С другой стороны, при технологии совместного по полу выращивания 

бройлеров использование медленной оперяемости при получении 

материнских форм родительского стада по вышеприведенной схеме 

скрещивания представляет несомненную выгоду: при ней куры материнской 

формы – «быстрые» и не передают бройлерам доминантные «медленные» 

аллели, а менее ценная (практически балластная) часть поголовья, петухи 
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материнской формы – «медленные», и их можно отделить от курочек еще в 

суточном возрасте. Если бройлеры должны быть аутосексными, то куры 

родительского стада должны быть «медленными», и поэтому материнская 

родительская форма федерсексной быть уже не может, что следует 

расценивать как еще один недостаток аутосексности бройлеров. 

Высокая точность сексирования в федерсексных материнских формах 

должна обеспечиваться за счет хорошей консолидации (в данном случае, 

поддержания высокого уровня гомозиготности) исходных линий материнской 

формы по соответствующим аллелям гена К, т.е. доминантной – у 

материнской исходной линии и рецессивной (к) – у отцовской (Егорова А.В., 

2017). 

Селекционерами ВНИТИП и племптицезавода «Конкурсный» был 

создан бройлерный кросс «Конкурент» с федерсексной по гену К материнской 

формой породы белый плимутрок, получаемой по вышеприведенной схеме 

скрещивания «медленной» материнской исходной линии К2 с «быстрой» 

отцовской линией К1. У полученной таким образом материнской формы 

сохранность молодняка составила 97-98%, а точность разделения по полу в 

суточном возрасте – 97-99% (Карпенко Л.,1990). 

Селекционерами Селекционно-генетического центра «Смена» был 

создан бройлерный аутосексный по маркерным генам К/к кросс «Смена 7» 

Выход мяса бройлеров от одной родительской пары при раздельном 

выращивании выше на 4,2% (Емануйлова Ж.В., 2008). 

Следует отметить, что научные разработки в области генетики не всегда 

быстро находят практическое применение. Так, эффекты аллелей генов К/к и 

S/s на скорость развития и цвет оперения кур были описаны А.С. 

Серебровским еще в 1926 г. (Серебровский А.С., 1926; Моисеева И.Г., 

Авруцкая Т.Б, 2012); только спустя не одно десятилетие эти эффекты стали 

использовать в селекционной практике для создания федер- и колорсексных 
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форм, и лишь к концу ХХ века аутосексность стала повсеместно 

использоваться в большинстве промышленных кроссов кур и достигла уровня, 

обеспечивающего точность сексирования 98-99% (Карпенко Л.С.,1991). 

Аналогичный пример – ген карликовости (dw), который тоже известен давно 

(Хатт Ф.Б., 1969), но лишь относительно недавно его носители нашли 

промышленное использование в производстве продуктов птицеводства, 

поскольку, благодаря невысокой живой массе, они характеризуются низкими 

кормозатратами на производство как племенной, так и товарной продукции 

(Егорова А.В., Устинова Е.С. и др., 2009; Съедин Г.П.,2013; Злочевская К.В., 

Устинова Е.С. и др., 2000а). 

Еще один пример: еще в 1928 г. А.С. Серебровский предложил понятие 

«геногеография» и начал разрабатывать круг соответствующих вопросов; 

однако, фактически, только уже в XXI веке, в связи с развитием методов 

анализа ДНК и генотипирования целых организмов, это понятие и связанное с 

ним направление исследований действительно стало активно развиваться, 

например, изучается географическая распространенность различных 

генетических маркеров в региональных популяциях животных и птицы. И это 

не «отвлеченная наука»: подобные исследования помогают изучать, 

поддерживать и использовать в практической селекционной работе огромный 

потенциал биоразнообразия разных видов животных и птицы, используемых 

человеком в сельском хозяйстве (Марзанов Н.С., Девришов Д.А и др., 2011; 

Фисинин В.И., Гладырь Е.А. и др., 2011). 

Необходимость ускоренной интенсификации птицеводства в связи с 

ростом населения и спроса на птицепродукцию (особенно мясо птицы), с 

учетом климатических и/или хозяйственных особенностей конкретных 

регионов, требует, в свою очередь, постоянной и целенаправленной 

селекционной работы по созданию новых высокопродуктивных форм (линий 
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и кроссов) мясных кур и совершенствованию существующих по комплексу 

экономически важных признаков (Слепухин В.В., 2000). 

Генетика промышленных кроссов птицы начинается с создания новых 

популяций на основе существующего генофонда с применением в этом 

процессе явления гетерозиса и комбинационной способности пород; из этих 

популяций затем формируются исходные линии для кроссов. При 

повсеместном распространении в промышленном птицеводстве аутосексных 

кроссов и/или родительских форм эти исходные популяции должны нести 

соответствующие секс-сцепленные маркерные гены. 

Следует также отметить, что при межлинейных скрещиваниях часто 

наблюдается эффект повышения целевых показателей продуктивности по 

сравнению с внутрилинейным разведением, где заложенные в генотипе 

тенденции проявляются более медленно и постепенно (Кинг С.К., 1966). 

«Застой» в прогрессе поколений по этим признакам зачастую связан со 

снижением в популяциях генетической изменчивости при разведении «в 

себе», и тогда этот прогресс можно «подстегнуть», используя скрещивания с 

другими генотипами с высокой продуктивностью и характеризующимися 

максимальными генетическими расстояниями с совершенствуемой 

популяцией (Clauton G.A.,1968). Поиск таких генотипов и изучение их 

сочетаний, несомненно, делает процесс селекции менее долгим и затратным. 

Так, опыт Селекционно-генетического центра «Смена» свидетельствует, 

что у мясных кур прием «прилитие крови», т.е. интродукция в 

селекционируемые линии нового, стороннего генетического материала, 

позволяет повысить в этих линиях генетическое разнообразие по показателям 

продуктивности и получить новые генотипы, отвечающие задачам текущего 

этапа селекционного процесса (Тучемский Л.И., 2002). 

Подводя итоги вышесказанного, можно констатировать, что мировым 

научным сообществом разработаны и, в той или иной степени, внедрены в 
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селекционную практику различные методы и приемы совершенствования как 

основных, так и второстепенных показателей продуктивности бройлерных 

линий и кроссов кур. Однако по мере развития, модернизации и улучшения 

промышленно важных генотипов птицы, а также внедрения новых 

молекулярно-генетических методов селекции степени связей между 

различными признаками непрерывно меняются, в селекционные программы 

включаются новые критерии. Вместе с изменениями в генетике возникает 

необходимость переоценки и изменения кормления птицы и условий ее 

содержания. 

Таким образом, интенсификация производства мяса бройлеров требует 

постоянного совершенствования как самой бройлерной птицы, так и методов 

ее оценки и отбора. В этом отношении несомненный интерес и научную и 

практическую значимость имеет создание и совершенствование 

высокопродуктивной материнской родительской формы мясных кур, 

аутосексной (федерсексной) по маркерным генам К/к. 

 

1.2 Материал, методика и условия проведения исследований 

Работа проведена на базе селекционно-генетического центра (СГЦ) 

«Смена» и ФНЦ «ВНИТИП» РАН с 2016 по 2023 гг. на птице линий СМ5, СМ6 

породы корниш и СМ7, СМ9 – породы плимутрок, родительских формах 

СМ56, СМ 79 и финальном гибриде кросса «Смена 9» (СМ5679). 

Основные технологические параметры, световой, температурно-

влажностный режимы, программа кормления птицы соответствовали нормам, 

применяемым в СГЦ «Смена» (Опыт работы с птицей мясного кросса 

«Смена 4» в ОНО ППЗ «Смена», 2004) и рекомендациям ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН (Рекомендации по кормлению с.-х. птицы, 2004; Ресурсосберегающая 

технология производства бройлеров, 2002). 
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Селекционно-племенная работа по созданию кросса «Смена 9» с 

аутосексной материнской родительской формой (СМ79) и маркерным генам 

медленной и быстрой оперяемости базировалась на использовании птицы 

кросса «Смена 8» и экспериментальных линиях, имеющихся на предприятии 

СГЦ «Смена». Селекционную работу по созданию нового кросса мясных кур 

«Смена 9» вели целенаправленно. Кросс имеет классическую 4-х линейную 

структуру и схему скрещивания для получения конечного продукта. В кроссе 

две линии типа белый корниш отцовской родительской формы СМ5 и СМ6 и 

две линии типа плимутрок материнской родительской формы СМ7 и СМ9. 

Использование лучшего генетического материала обеспечило ускорение 

селекционного процесса по созданию четырех новых линий и кросса с более 

высокой скоростью прироста живой массы цыплят в раннем возрасте с 

лучшими мясными качествами и формами телосложения, а также создание 

аутосексной по маркерным генам К-к материнской родительской формы. 

Эффективность селекционной работы обеспечена также за счет 

сбалансированности селекции с элементами технологии, питания птицы и ее 

здоровьем. В результате чего за 5 лет селекционно-технологической работы 

были получены четыре новые исходные линии СМ5, СМ6, СМ7, СМ9, две 

родительские формы СМ56, СМ79 и четырехлинейный гибрид СМ5679 кросса 

«Смена 9» (рис.3). 
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При получении финальных гибридов курочки отцовских линий СМ5 и 

СМ7, петушки материнских линий СМ6 и СМ9, а также курочки отцовской 

родительской формы СМ56 и петушки материнской родительской формы 

СМ79 не используются, а выращиваются на мясо. 

 В таблицах 1 и 2 представлены данные по поголовью исходных линий, 

которые свидетельствуют о том, что был обеспечен годовой объем гнездовой 

селекции по каждой линии, что позволяет производить на должном уровне 

воспроизводство птицы. 

Таблица 1 – Количество селекционной птицы в гнездах 

Поко-

ление 

Год Линия 

СМ5 СМ6 СМ7 СМ9 

кол-во 

гнезд 

кол-во 

кур 

кол-во 

гнезд 

кол-во 

кур 

кол-во 

гнезд 

кол-во 

кур 

кол-во 

гнезд 

кол-во 

кур 

F1 2016 14 182 15 195 12 156 16 208 

F2 2017 23 299 27 351 21 273 28 364 

F3 2018 31 403 37 481 31 403 39 507 

F4 2019 45 585 49 637 43 559 47 611 

F5 2020 60 780 60 780 60 780 60 780 

 

Таблица 2 – Поголовье оцениваемого селекционного молодняка 

 

  

Поколение Год Линия 

СМ5 СМ6 СМ7 СМ9 

F1 2016 1539 1575 2357 2477 

F2 2017 2238 3203 2502 3874 

F3 2018 4299 5890 4161 7104 

F4 2019 4455 6296 5701 11591 

F5 2020 12511 11888 11403 14797 
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В процессе селекции новых линий уделяли большое внимание 

поголовью потомства, отводимого от одного семейства (селекционного 

гнезда). Количество потомков, отводимых от одного петуха, колебалось в 

пределах 97-208 голов по корнишам и 119-247 голов – по плимутрокам. В 

среднем на одну несушку приходилось 8-16 потомков у линии корниш и 9-19 

голов – у линии плимутрок. 

 Процент селекции по петушкам находился в пределах 0,81-2,06 по 

курочкам – 10,5-26,3%. 

 Основной метод селекции исходных линий нового кросса – 

комбинированный, включающий семейную селекцию по основным 

селекционируемым признакам в сочетании с индивидуальной по другим. 

 Этот метод селекции позволяет по одним признакам вести интенсивную 

селекцию на их повышение при сохранении или постепенном улучшении по 

другим, находящихся в отрицательной связи с основными 

селекционируемыми. 

 Целенаправленная селекция по созданию нового кросса была начата в 

2016 году на базе линий Б5, Б6, Б7, Б9 кросса «Смена 8» (Приложение 12-18) 

селекционируемых в СГЦ «Смена» с 2011 года. 

 Линия СМ5 – отцовская линии породы корниш создана на базе линии Б5 

кросса «Смена 8» селекции селекционно-генетического центра «Смена» в 

результате новой генеалогической структуры, использования микролиний, 

направленной селекции по живой массе молодняка в раннем возрасте, 

обмускуленности груди, ног, улучшения мясных форм телосложения с 

сохранением на высоком уровне жизнеспособности. 

 Линия СМ6 – материнская линия породы корниш создана на базе линии 

Б6 кросса «Смена 8» селекции селекционно-генетического центра «Смена» в 

результате новой генеалогической структуры и углубленной селекции по 

обмускуленности груди и живой массе молодняка в раннем возрасте, с 
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сохранением превосходства над линией СМ5 по воспроизводительным 

качествам. 

 Линия СМ7 – отцовская линия плимутрок создана на базе линии Б7 

кросса «Смена 8» селекции селекционно-генетического центра «Смена» в 

результате новой генеалогической структуры, использования микролиний, 

которые обеспечивают получение птицы с высокими воспроизводительными 

признаками и сохранением превосходства над линией СМ9 по скорости роста 

прироста живой массы молодняка, а также селекции на гомозиготность по 

гену «к». 

 Линия СМ9 – материнская линия породы плимутрок создана на базе 

линии Б9 кросса «Смена 8» селекции селекционно-генетического центра 

«Смена» в результате новой генеалогической структуры, целенаправленной 

селекции на гомозиготность по маркерному гену «К»; на повышение скорости 

прироста живой массы молодняка и сохранения на высоком уровне 

воспроизводительных признаков и жизнеспособности. Поддержание и 

совершенствование линий СМ5, СМ6, СМ7, СМ9 основывается на 

индивидуальной и семейной селекции. 

 В процессе селекции использованы следующие приемы: оценка и отбор 

по индивидуальным показателям, жесткая браковка по основным признакам, 

оценка производителей по происхождению, сибсам – братьям и сестрам, 

полусибсам – полубратьям и полусестрам и по качеству потомства с 

выявлением производителей достоверных улучшателей по ведущим 

признакам. 

 Программой селекции каждой линии предусмотрено подразделение 

селекционируемых признаков по уровню их значимости на основные и 

дополнительные. Данный подход включает в себя различный процент 

селекции поголовья различных линий по одному и тому же признаку. 

 Основные селекционируемые признаки для птицы корниш – скорость 

роста молодняка, обмускуленность груди, сохранность; для птицы линий 
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плимутрок – яйценоскость, скорость роста молодняка, количество 

инкубационных яиц и их выводимость, сохранность. 

 Формирование линий осуществляли путем создания в них 

генеалогической структуры из наилучших микролиний, производители в 

которых явились улучшателями по показателям и сыновей и дочерей. 

 Повышение и поддержание основных хозяйственно важных признаков в 

линиях достигалось следующими путями: 

1. Использование лучшего генетического материала для «прилития крови» 

2. Выявление и размножение желательных генотипов; 

3. Осуществление жесткого отбора птицы по ведущим селекционируемым 

признакам. 

Велась целенаправленная селекция исходных линий, 

дифференцированная по значимости признаков, позволяющая поддерживать 

баланс и сочетаемость линий в кроссе, а скрещивание сочетающихся линий 

дает возможность получать высокопродуктивные родительские формы и 

экономичного бройлера. 

Селекция линий отцовской формы СМ5 и СМ6 и отцовской линии 

материнской формы СМ7 была направлена на улучшение скорости роста и 

мясных форм, конверсии корма, крепости ног, костяка при сохранении на 

определенном уровне яйценоскости, массы яиц, выводимости. 

Основными селекционируемыми признаками линий материнской 

формы плимутрок СМ9 являлись яйценоскость, скорости прироста живой 

массы молодняка, масса яиц, выход цыплят, половая зрелость, 

жизнеспособность и конверсии корма. 

Селекционная группа птицы комплектовалась от производителей 

улучшателей и нейтральных по ведущим признакам. 

Приоритетными признаками при оценке и отборе птицы являлись – 

скорость роста, мясные качества и конверсия корма в раннем возрасте. 
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Необходимость создания кросса быстрорастущего и экономически 

выгодного продиктовано требованиями покупателя, желающего получать 

высокий среднесуточный прирост бройлеров при наименьших затратах корма, 

а также разделение суточного молодняка материнской родительской формы на 

петушков и курочек по маркерным генам К – к. 

Учитывая, что при скрещивании птицы линий корниш и плимутрок для 

получения бройлеров, получают промежуточное наследование живой массы 

цыплят и мясных форм в раннем возрасте, что затем отражается и на 

бройлерах, было принято решение вести селекцию на повышение живой 

массы всех 4-х линий и в частности материнской линии плимутрок Б9. 

Предпосылки того, что чем лучше будут признаки скорости роста, мясные 

качества у всех скрещиваемых линий и сократится «разрыв», по этим 

признакам между отцовскими и материнскими формами, тем выше будут 

показатели у финального продукта-бройлера, явилось основанием 

осуществления усиленной селекции по повышению скорости роста в линиях 

плимутрок. 

Селекционная программа по созданию нового кросса отличалась от 

предыдущей новым направлением селекции птицы материнской линии 

материнской формы Б9, занимающей 50% в структуре кросса. Учитывая также 

высокую долю в кроссе Б9 ясно, что ростовые показатели этой линии 

оказывают большое влияние на результаты конечного продукта – 

четырехлинейного бройлера. 

При жестком отборе птицы по ведущим признакам на оптимальном 

уровне и в гармоничном сочетании поддерживались и такие признаки, как 

яйценоскость, масса яиц, выводимость, выход инкубационных яиц, 

сохранность, половая зрелость и др. 

Совершенствование птицы исходных линий по показателю конверсии 

корма проводилось за счет жесткого отбора особей по живой массе и мясным 

качествам в 7- и 35- дневном возрасте, что способствует значительному 
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повышению живой массы в последующих поколениях и в результате этого 

лучшей конвертируемости кормов. 

В селекционной программе особое внимание уделялось оценке 

молодняка в 35 дней по мясным формам телосложения (ширина и 

обмускуленность груди, бедра, голени, длина плюсны, длина киля и др.). 

По яичной продуктивности вели учет количества яиц за 30 и 52 недели 

жизни по всем четырем линиям, определяли массу яиц в 30- и 52-недельном 

возрасте кур, половую зрелость кур, еженедельный выход инкубационных 

яиц, оплодотворенность и выводимость яиц. 

Селекционная работа основывалась на использовании молодой птицы 

(птица первого года продуктивности), поскольку прогресс селекции 

непосредственно связан со сменой поколений. 

При создании линий были использованы два метода селекции: 

фенотипическая селекция с птицей стада по показателям индивидуального 

отбора, генотипическая селекция по показателям индивидуального отбора с 

оценкой производителей по качеству потомства. Отбор птицы проводили по 

иерархическому принципу: лучшее семейство, семья, особь. Воспроизводство 

птицы по поколениям осуществляли от семей и семейств, достоверно 

превосходящих своих сверстников по селекционируемым признакам. При 

отборе предпочтение отдавали курам и петухам, оставляющим большое 

количество потомков в пределах линии. Кур для воспроизводства каждого 

последующего поколения, отбирали из положительно оцененных семей. 

По основным селекционируемым признакам отбор в линиях был 

направленным. Другие признаки поддерживали на уровне не ниже средних. В 

медленнооперяющейся линии СМ9 воспроизводство поголовья осуществляли 

от родителей, проверенных на гомозиготность по гену К. 

Признаки, учитываемые в процессе селекции: 

- оперяемость суточных цыплят линий СМ7, СМ9 по развитию маховых 
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и кроющих перьев крыла; быстрооперяющихся цыплят в линии СМ9 и 

медленнооперяющихся в линии СМ7 выбраковывали; 

- оперяемость молодняка в 5-недельном возрасте; отбраковывали цыплят 

с плохо оперенными килем грудной кости, спиной; 

- живая масса молодняка в 7- и 35-дневном возрасте; 

- крепость костяка у молодняка породы корниш, путем отбора птицы без 

наминов, без искривления пальцев ног, плюсны, с параллельной 

постановкой ног в 5- и 17-19-недельном возрасте; 

- обмускуленность груди (по 5-ти бальной шкале), ног (3-х бальной 

шкале) в 5-и 17-19-недельном возрасте путем прощупывания молодняка 

и разделения его на три класса; молодняк третьего класса 

выбраковывали; петухов породы корниш использовали только из 

первого класса. 

 Оценка проводится путем визуальной пальпации и промерами статей 

приборами. Ведется жесткий отбор особей с лучшими показателями, что 

позволило значительно улучшить выход грудных и ножных мышц, снизить 

массу костяка и жира не только в линиях, но и бройлеров. 

- мясные качества птицы – путем анатомической разделки тушки 

петушков и курочек от каждой группы по методике (Методические 

рекомендации по проведению анатомической разделки тушек …, 2013); 

- потребление корма и расчет затрат путем учета заданного корма и 

еженедельного снятия остатков по каждой группе; 

- сохранность молодняка, с установлением причин его выбраковки; 

- сохранность взрослой птицы, также с установлением причин выбытия; 

- оплодотворенность яиц: оценивали каждого петуха гнездового 

содержания индивидуально до воспроизводства селекционного поголовья и 

данным инкубирования не менее 20 яиц; оценивали также каждую курицу по 

этому признаку, исключая из дальнейшего использования кур с низкой 

оплодотворенностью яиц. 
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Далее оценивали кур и петухов по этому признаку в период 

воспроизводства стада. Из выявленных лучших семей и семейств по 

оплодотворенности яиц использовали кур-дочерей и петухов-сыновей в 

дальнейшей селекционной работе. 

- выводимость яиц: проводили предварительную оценку кур 

гнездового содержания до воспроизводства стада, выбраковывали 

кур с низкими показателями выводимости яиц из гнездового 

спаривания; оставшееся поголовье оценивали в период 

воспроизводства стада и из лучших семей отбирали кур-дочерей и 

петухов-сыновей для дальнейшей селекции; 

- вывод молодняка: оценка проводилась в период воспроизводства 

селекционного поголовья; при анализе этого показателя учитывали 

не только процент вывода цыплят, но и их качество; 

- яйценоскость кур за 30, 52 и 60 недель жизни; 

- масса яиц: отбор по массе яиц проводили в 30-недельном возрасте 

кур; 

- выход инкубационных яиц – еженедельно; 

- морфологические показатели яиц (Биологический контроль при 

инкубации яиц, 2014); 

- биохимические показатели крови (содержание общего белка, 

кальций, фосфор, холестерин, триглицериды); 

- кровь от птицы из яремной вены во время убоя методом декапитации. 

В пробирки добавляли свежеприготовленный раствор цитрата 

натрия, кровь центрифугировали при 5000 об/мин в течение 5 минут, 

полученную плазму исследовали биохимическими методами. 

Исследования выполняли на проточном биохимическом 

полуавтоматическом анализаторе Sinnowa BS3000H (Китай) с 

использованием биохимических наборов, произведенных компанией 
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«ДИАКОН ВЕТ» (РФ) у мясных цыплят 1-, 2-, 3-, 4-, 5-недельных 

возрастах; 

- содержание витаминов А, Е, В2 в яйце – методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии на хроматографе «Милихром-1»; 

- экономическая эффективность содержания кур-несушек – по 

общепринятой методике; 

- стоимость кормов – по стоимости компонентов; 

- расчет экономической эффективности проводился по результатам 

производственной проверки с учетом действующих цен по 

следующей формуле: Э = (Сб - Сн) х Ан,  

где Сб и Сн – себестоимость 10 яиц в базовом и новом варианте 

соответственно, руб.; Ан – количество произведенной продукции в новом 

варианте, шт. яиц. 

Все зоотехнические показатели учитывали и рассчитывали согласно 

методическим указаниям. 

 Математическую и статистическую обработку результатов проводили с 

использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2007. 

Рассчитывали средние величины (М) и ошибки средней (m); достоверность 

различий в опытах определяли по t-критерию Стьюдента и обозначали Р< 0,05, 

**Р< 0,01, ***Р< 0,001. 

 С целью проверки эффективности селекции птицы ежегодно в СГЦ 

«Смена» проводили оценку родительских форм (отцовская форма СМ56 – по 

500 голов; материнская форма СМ79 – по 100 голов и бройлеров СМ5679 – по 

1000 голов). Кроме того бройлеры кросса «Смена 9» в 2019 году были 

испытаны в производственных условиях птицефабрик РФ: ООО 

«Птицефабрика Среднеуральская» – 9984 голов, ООО «Нагайбатский 

птицеводческий комплекс» – 15600 голов; ООО «Агрокормсервис» –7657 

голов; ФГБО УВО Ставропольских государственный аграрный университет 

(виварий) – 144 головы; в 2022 году – на ООО «Птицефабрика «Элинар-
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Бройлер» –15500 голов; в 2023 году – на АО «Приосколье» – 4000 голов, АО 

«Куриное Царство» – 32000 голов. 

 Оценку родительских форм проводили по следующим признакам: живая 

масса в 4 и 20 недель, оплодотворенность яиц, вывод цыплят, сохранность, 

яйценоскость кур за 62 недели жизни, выход инкубационных яиц, масса яйца 

в 30- и 52-недельном возрасте, ширина груди, длина киля, длина плюсны, 

точность сексирования. 

 У бройлеров учитывали: живую массу в 35-, 42-, 49-, 56- дневном 

возрасте, сохранность, затраты корма на 1 кг прироста живой массы, убойный 

выход, выход грудных и ножных мышц, выход съедобных частей, количество 

белка и жира в мясе, дегустационная оценка бульона и мяса. 

1.3 Результаты исследований и их обсуждение 

В настоящее время преобладающее большинство линий мясных кур 

синтетические. 

Работа с линейной птицей в птицеводстве в этом плане отличается от 

таковой в животноводстве. Главное коренное различие заключается в основе 

создания линий. В птицеводстве большинство исходных линий являются 

синтетическими, в основе их находится не один выдающийся родоначальник, 

а несколько. Такой поход к созданию линий дает возможность создавать линии 

в более короткие сроки, а также избегать возможного вынужденного 

инбридинга. Селекционная работа с синтетической линией более сложна, 

поскольку сохранить такую группу консолидированной в поколениях 

значительно труднее. Несмотря на это, в отечественных кроссах «Смена 4», 

«Смена 7», «Смена 8», «Сибиряк». «СК Русь 4», «СК Русь 6», «Степняк», 

«Конкурент 3» линии являются синтетическими. 

Исходные линии этих кроссов были созданы на основе синтеза 

генофонда линий кроссов отечественной и зарубежной селекции «Смена 4» и 

«Росс 308», а также методом отбора и подбора при внутрилинейном 

разведении. 
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 При создании кроссов «СК Русь2», «СК Русь 4», «Барос 123», 

«Степняк», «Конкурент 3», «Смена 4», «Смена 7» , «Смена 8»  была показана 

эффективность такой селекции (Слепухин В.В., 2001; Елизаров  Е.С., 2005а; 

Тучемский Л.И., 2002; Коновалов А.В., 2005, Емануйлова Ж.В., 2008с). 

 

1.3.1 Характеристика птицы исходных линий породы корниш 

Важная роль в мясном птицеводстве отведена  селекции кур в первые 

недели жизни. Одним из способов достижения этой цели является изменение 

срока первой бонитировки молодняка. Племенные хозяйства в настоящее 

время оценивают его по живой массе и мясным формам телосложения а 5 -

недельном возрасте. Имеются сообщения о том, что отбор в 4 недели позволит 

уменьшить травматизм, обусловленный высокой живой массой, а также 

необходимостью перевода ее на ограниченное кормление (Дымков А.Б.,2004). 

Проведенные исследования в СибНИИП, показали, что 

предварительную оценку молодняка по живой массе желательно проводить в 

14-дневном возрасте (Мальцев А.Б.,2006b). 

Селекционный прием, как предварительная оценка молодняка по живой 

массе в 7-дневном возрасте представляет интерес. Этот прием в сочетании с 

основной бонитировкой позволяет выявить в стаде особей с высокой 

скоростью роста в ранний период. 

Повышение живой массы в возрасте 35 суток позволяет снизить возраст 

оценки птицы, так как высокая живая масса осложняет переход к 

ограниченному кормлению кур и петухов (Фисинин В.И.,2005a). 

В селекционно-генетическом центре «Смена» применяют оценку и 

отбор молодняка мясных кур по живой массе в 7 дней. 
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1.3.1.1 Отцовская линия отцовской родительской формы породы корниш 

 Линия СМ5 используется в качестве отцовской при скрещивании с 

материнской линией СМ6 для получения двухлинейных петухов отцовской 

родительской формы СМ 56. 

 Куры и петухи линии СМ5 являются типичными представителями 

породы корниш: туловище массивное; голова большая, шея средней длины; 

спина длинная, широкая; грудь широкая, глубокая, округлая, хорошо 

обмускуленная, ноги крепкие широко расставленные, цвет плюсны желтый; 

оперение плотное, блестящее, белое доминантное, обусловленное наличием в 

генотипе этой птицы доминантного гена ингибитора J; гребень красный, 

листовидный, большой; сережки большие; ушные мочки небольшие, красные; 

глаза оранжевые; клюв крепкий, короткий и широкий. 

 По экстерьеру и конституции птица данной линии представляет собой 

ярко выраженный мясной тип. 

 В табл. 3 приведены результаты хозяйственно полезных качеств 

молодняка мясных кур породы корниш отцовской линии СМ5. 

Выводимость яиц и вывод цыплят осуществляли индивидуально. Из 

табл. 3 видно, что в процессе селекционной работы, эти показатели у 

отцовской линии СМ5 отцовской родительской формы в 2020 году были выше, 

чем в 2016 году на 3,7 и 2,1%; в 2017 году – на 3,9 и 6,9%; в 2018 году – на 3,4 

и 1,9%; в 2019 году – на 1,6 и 1,0% соответственно показателям. 

 Птица отцовской линии породы корниш отселекционирована на 

быструю оперяемость (100%). 

 Целенаправленная селекционная работа с птицей этой линии по живой 

массе молодняка позволила увеличить этот показатель в 7 и 35 дней. 

Семидневный молодняк в 2020 году имел выше живую массу на 25,3; 20,8; 

10,2; 2,2%, чем в 2016, 2017,2018,2019 годах, соответственно годам. 
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Таблица 3 – Хозяйственно полезные качества молодняка отцовской линии 

СМ5 породы корниш 

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выводимость яиц(индивид.), 

% 

 

78,7 

 

78,5 

 

79,0 

 

80,8 

 

82,4 

Вывод цыплят (индивид.), % 71,3 66,5 71,5 72,4 73,4 

Сохранность молодняка до 

35-дневного возраста, % 

95,3 92,8 93,4 93,5 94,1 

Оперяемость цыплят, % 

- быстрооперяющиеся 

100 100 100 100 100 

Живая масса молодняка в 7-

дневном возрасте, г 

190 

±1,75 

197 

±1,86 

216 

±1,68 

233 

±1,73 

238 

±0,648*** 

Живая масса молодняка в 35-

дневном возрасте, кг 

 

петушки 

 

курочки 

 

 

 

2,252 

±0,005 

1,923 

±0,006 

 

 

 

2,540 

±0,006 

2,070 

±0,006 

 

 

 

2,580 

±0,006 

2,116 

±0,004 

 

 

 

2,672 

±0,005 

2,203 

±0,004 

 

 

 

2,778 

±0,007*** 

2,239*** 

±0,005 

Обмускуленность груди в 

возрасте 35-дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

4,45 

4,20 

 

 

4,45 

4,20 

 

 

4,50 

4,20 

 

 

4,50 

4,25 

 

 

4,55 

4,30 

Обмускуленность ног в 

возрасте 35-дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

2,0 

2,0 

 

 

2,10 

2,00 

 

 

2,15 

2,05 

 

 

2,15 

2,10 

 

 

2,15 

2,10 

Убойный выход тушки, % 

петушки 

курочки 

 

73,8 

72,7 

 

74,5 

73,6 

 

74,61 

74,1 

 

74,82 

74,6 

 

75,0 

74,7 

Выход грудных мышц, % 

петушки 

курочки 

 

28,0 

27,6 

 

28,3 

28,1 

 

30,4 

29,7 

 

32,2 

30,6 

 

32,4 

32,2 

Примечание: *** P≤0,001  

Что касается живой массы молодняка в 35-дневном возрасте то этот 

показатель в 2020 году повышен по петушкам на 23,4% и на 16,4% по 

курочкам в сравнении с 2016г. и 2017г. – на 9,4 и 8,2%; в сравнении с 2018 
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годом – на 7,7 и 5,8%, с 2019 годом – на 4,0 и 1,6% соответственно полу, 

отмечено и увеличение среднесуточного прироста живой массы молодняка 

(рис.4 и 5). 

 Обмускуленность груди петушков по изучаемым годам находилась в 

пределах 4,45-4,55 баллов по петушкам, 4,20-4,30 – по курочкам; 

обмускуленность ног петушков составила 2,00-2,15 балла и 2,00 -2,10 балла – 

курочек. 

 Убойный выход тушки и выход грудных мышц был  выше в 2020 году 

на 1,2 и 4,4% (петушки) и 2,0 и 4,6% (курочки) в сравнении с 2016 годом; на 

0,5 и 4,1% (петушки) и на 1,1 и 4,1%(курочки) в сравнении с 2017 годом; в 

сравнении с 2018 годом на 4,39 и 2,0% (петушки) и на 0,6 и 2,5% (курочки). 

 

 

 

Рис.4 Среднесуточный прирост живой массы петухов (1-35 дней), г 
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 Рис.5. Среднесуточный прирост живой массы кур (1-35 дней), г 

 В табл.4. представлена продуктивность птицы отцовской линии СМ5 

породы корниш. 

Таблица 4 – Продуктивность птицы отцовской линии СМ5 породы корниш 
Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Половая зрелость, дн. 185,4 

±0,438 

189,1 

±0,761 

181,0 

±0,423 

181,0 

±0,280 

181,9 

±0,415 

Яйценоскость, шт 

в возрасте 30 нед. 

 

 

в возрасте 52 нед. 

 

16,3 

±0,341 

 

97,1 

±1,317 

 

13,9 

±0,628 

 

106,7 

±1,54 

 

18,8 

±0,406 

 

107,0 

±1,33 

 

21,4 

±0,260 

 

108,7 

±0,750 

 

21,7 

±0,377*** 

 

110,9 

±1,037*** 

Масса яиц, г 

в возрасте 30 нед. 

 

 

в возрасте 52 нед. 

 

57,15 

±0,115 

 

67,90 

±0,247 

 

57,23 

±0,157 

 

70,49 

±0,318 

 

56,77 

±0,094 

 

69,8 

±0,316 

 

58,03 

±0,118 

 

69,94 

±0,284 

 

58,2 

±0,160 

 

69,98 

±0,233 

Сохранность взрослой птицы, 

% 

94,6 94,0 94,0 94,2 94,3 

Выход инкубационных яиц, % 95,0 95,3 96,3 96,35 96,4 
Примечание: *** P≤0,001  
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Из табл. 4 видно, что яйценоскость за 30 недель жизни отцовской линии 

СМ5 отцовской родительской формы породы корниш больше в 2020 году на 

5,4 яиц по сравнению с 2016 годом, и на 7,8 яйца по сравнению с 2017 годом, 

на 2,9 яйца по сравнению с 2018 годом и на 0,3 яйца по сравнению с 2019годом. 

 По яйценоскости 52-недельных кур этой линии породы корниш по 

изучаемым годам разница составила 13,8; 4,2; 3,9 и 2,2 яйца 2020 г к 2016,2017, 

2018 и 2019 годом. 

 Снижение разницы по этому показателю связано с тем, что селекция 

птицы отцовской линии породы корниш направлена на увеличение скорости 

роста молодняка в раннем возрасте и поддержание яйценоскости на 

оптимальном уровне для отцовской линии отцовской родительской формы 

породы корниш. 

 Масса яйца в 30-недельном возрасте по годам находилась в пределах 

57,77-58,2г.  В 2020 году увеличение массы яиц от 30-недельных кур составило 

1,8%, а от 52-недельных – 3,1% по сравнению с 2016 годом.  

 Половая зрелость взрослых кур составила 181,0-189,1 дней. 

 Выход инкубационных яиц по изучаемым годам был высоким (95,0-

96,4%). 

 Сохранность взрослой птицы также была высокой и находилась в 

пределах 94,0-94,6%. 

 Грудные мышцы – наиболее ценная часть потрошенной тушки 

бройлеров (Moran E.T, 1999). В современных селекционно-генетических 

программах совершенствования мясных кроссов в линиях, наряду с живой 

массой и конверсией корма, птицу оценивают и по обмускуленности груди: 

визуально и методом пальпации (в баллах), а также по длине и ширине киля в 

сантиметрах (Chambers J.R., 1990). 
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 Мышцы конечностей составляют довольно значительную часть мясной 

массы бройлеров, хотя их ценность несколько ниже, чем грудных мышц, из-за 

большего содержания соединительной ткани (Acar N.,1993). Однако мышцы 

конечностей играют у птиц важную физиологическую роль, удерживая тело в 

пространстве, обеспечивая передвижение, кормовое и половое поведение 

(Harvey A.I.,1986). 

 Очевидно, что для птицы обязательно наличие определенной массы 

мышц конечностей, уменьшение которой недопустимо, так как оно приведет 

к снижению жизненно важных функций. Мышцы конечностей, в отличие от 

грудных, содержат «красные» волокна, требующие высоких затрат обменной 

энергии как при выращивании, так и во взрослом состоянии (Block B.A., 1994). 

 В линии СМ5 породы корниш за 5 поколений отбора улучшена 

обмускуленность груди и ног. Улучшение выразилось в повышении этого 

показателя при бальной оценке: по петухам – 2,3-7,5%, по курам – 2,4 -5,0%. 

Линия СМ5 стабильно передает темп роста и мясные качества своему 

потомству. 

Поскольку в России не проводятся независимые конкурсные испытания 

кроссов, то сравнение птицы кросса «Смена 9» проведено с предыдущим 

кроссом «Смена 8». 

 Сравнительная характеристика продуктивности птицы исходных линий 

породы корниш кроссов «Смена 9» и «Смена 8» представлены в табл.5. 

Из  данных представленных в табл.5 следует, что показатели по птице 

линии СМ5 повышены: живая масса молодняка – на 8,4-13,9% (Р≤0,001); 

обмускуленность груди – на 2,6 и 0,4%; обмускуленность ног – на 1,3 и 1,4%; 

конверсия корма – на 2,0 и 4,5%; выход инкубационных яиц – на 1,1%; вывод 

цыплят – на 1,7%; выход цыплят на 1 несушку – 3,3% в сравнении с исходным 

материалом (линия Б5). 
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Таблица 5 – Сравнительная характеристика продуктивности птицы исходных 

линий породы корниш кроссов «Смена 9» и «Смена 8» 

Показатель Пол Линии 

СМ 5 Б5 СМ5 к 

Б5 в % 

Живая масса в 35 дн., кг ♂ 2,720±0,004 

*** 

2,389±0,003 

*** 

+13,9 

♀ 2,350±0,003 

*** 

2,168±0,004 

*** 

+8,4 

Обмускуленность, балл: 

                                груди 

 

                                    ног 

 

♂ 

4,72±0,006 

*** 

4,60±0,005 

*** 

+2,6 

♀ 4,70±0,006 4,68±0,005 +0,4 

♂ 2,33±0,001 2,30±0,002 +1,3 

♀ 2,18±0,002 2,15±0,002 +1,4 

Конверсия корма (1-35 дн.), 

кг/кг 

♂ 1,46±0,008 

*** 

1,49±0,010 

*** 

-2,0 

♀ 1,50±0,017 

*** 

1,57±0,017 

*** 

-4,5 

Яйценоскость на нач. нес.  

за 60 нед. жизни, шт. 

 112,8±0,640 113,0±1,15 -0,2 

Масса яиц 30-нед. кур, г  59,5±0,012 59,2±0,119 +0,5 

Выход инкуб. яиц:               -  % 

                                               - шт. 

 93,8 92,7 +1,1 

105,8 104,8 +1,0 

Вывод цыплят, %  74,9 73,2 +2,7 

Оплодотворенность яиц, %  91,4 91,3 +0,1 

Выход цыплят на 1 нес., гол  79,2 76,7 +3,3 

Сохранность, % 

  - молодняка 

- кур 

  

97,0 

 

96,6 

 

+0,4 

97,8 97,6 +0,2 

Примечание: *** P≤0,001 

  

Фенотипическая и генотипическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в линии СМ5 представлена в табл.6. 
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Таблица 6 – Фенотипическая и генотипическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в линии СМ5 

Признак Коэффициент 

изменчивости, Cv, % 

Коэффициент 

наследуемости h2  (s+d) 

2016г. 2020г. 2016г. 2020г. 

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Живая масса в 35- 

дневном возрасте 

10,11 10,15 8,73 8,41 0,13 0,28 0,10 0,37 

Обмускуленность 

груди при бонитировке 

в 35 дней 

8,7 8,5 8,3 8,0 0,17 0,34 0,12 0,30 

Яйценоскость на нач. 

несушку за 60 нед. 

Жизни 

- 21,7 - 19,2 - 0,33 - 0,29 

Масса яиц 30 -

недельных несушек 

- 6,0 - 5,37 - 0,38 - 0,37 

 

 Данные фенотипической и генотипической изменчивости отвечают 

уровню этих величин и свидетельствуют об однородности и консолидации 

птицы линии СМ5 и эффективности применяемых методов и приемов 

селекции. 

 В литературе имеются сведения о том, что селекция на повышение 

живой массы молодняка приводит к утрате классов с низкой живой массой и 

появлению новых классов с высокой живой массой (Егорова А.В., 2017; 

Тучемский Л.И., 1994). 

Аналогичные данные были получены и нами. В качестве примера 

проиллюстрируем живую массу молодняка линии СМ5 (рис.6 и 7). Из 

приведенных на них данных четко видно, что с увеличением живой массы 

молодняка вершина кривой распределения сдвигается вправо, появляются 

новые классы с более высокой живой массой, классы с самой низкой живой 

массой исчезают. В 2016 г. число петухов с живой массой 1,71-1,80 кг 

составляет 0,8% и 1,81-1,90кг – 1,3%, а в 2020 г. птица с такими показателями 

отсутствовала.  
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Рис. 6. Распределение петухов линии СМ5 по живой массе в 35-дневном 

возрасте 

 

 

 Рис. 7. Распределение кур линии СМ5 по живой массе в 35-дневном возрасте 

 

 В 2016 году отсутствовали классы с живой массой свыше 3,21 кг, а в 

2020 г. число петухов живой массой 3,21 и выше составило 2,7%. 
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 По курам отмечена аналогичная закономерность. В первом поколении 

число особей с живой массой 1,51-1,60 кг и ниже составляло 2,49%, а в пятом 

поколении птица с такой живой массой отсутствовала. В 2016 г. число особей 

с живой массой 2,51-2,60 – 4,21%, а в 2020 г. – 12,47%, в 2020 г появились 

новые классы – 2,61-2,70 и 2,71-2,80 кг. 

Экстерьерные показатели линии СМ5 приведены в табл.7. 

Таблица 7 – Экстерьерные показатели птицы СМ5 кросса «Смена 9» 

Признак, см Пол 5 недель 52 недели 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

Линия СМ5 («Смена 9») 

Ширина груди ♂ 12,472±0,062 4,22 13,9±0,169 5,50 

♀ 11,629±0,067 4,27 13,1±0,126 5,73 

Длина киля ♂ 12,950±0,052 3,48 15,9±0,188 5,32 

♀ 11,603±0,060 4,30 12,5±0,153 6,04 

Длина плюсны ♂ 6,933±0,027 3,10 9,10±0,102 4,78 

♀ 5,959±0,050 4,71 8,33±0,079 5,03 

Линия Б5 («Смена 8») 

Ширина груди ♂ 10,914±0,055 3,69 13,93±0,177 5,69 

♀ 10,702±0,053 3,93 13,14±0,136 5,97 

Длина киля ♂ 11,386±0,045 3,06 15,84±0,208 5,45 

♀ 10,705±0,053 3,97 12,51±0,163 6,12 

Длина плюсны ♂ 6,090±0,022 2,08 9,002±0,112 4,82 

♀ 5,498±0,049 4,35 8,292±0,082 5,12 

 

 Экстерьерные показатели птицы исходной линии СМ5 кросса «Смена 9» 

изменились в сравнении с линией Б5 кросса «Смена 8» (табл.7). В 5- 

недельном возрасте отмечено повышение ширины груди, длины киля и длины 

плюсны как у петушков, так и у курочек на 0,461-1,564 см. При этом в 52-

недельном возрасте по этим показателям между линиями не отмечено 

существенной разницы. Увеличение ширины груди цыплят линии СМ5 

придает им особую форму компактного телосложения. 
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 Созданная линия характеризуется наследственно-закрепленными 

признаками продуктивности. Это подтверждается показателями 

продуктивности и величинами коэффициентов изменчивости. 

 Таким образом, в процессе пятилетней целенаправленной селекции с 

птицей отцовской линии отцовской родительской формы (СМ5) по живой 

массе молодняка в раннем возрасте произошло увеличение этого показателя в 

7 и 35-дневном возрастах как по петушкам, так и по курочкам, улучшена 

обмускуленность груди и ног. Селекция молодняка по конверсии корма 

привела к снижению этого показателя при сохранении практически на этом же 

уровне яйценоскости кур за продуктивный период. Птица отцовской линии 

СМ5 породы корниш имеет высокий генетический потенциал, стабильно 

передает темп роста и мясные качества своему потомству и может эффективно 

использоваться в бройлерном производстве. 

1.3.1.2 Материнская линия отцовской родительской формы породы 

корниш 

 Линия СМ6 используется в качестве материнской при скрещивании с 

отцовской линией СМ5 для получения двухлинейных петухов отцовской 

родительской формы СМ56. 

 Птица линии СМ6 принадлежит к тяжелой популяции породы корниш. 

По экстерьеру и конституции куры и петухи данной линии представляют 

хорошо выраженный мясной тип. 

 Взрослые куры и петухи линии СМ6 имеют массивное приземистое 

туловище; хорошо обмускуленную широкую, глубокую грудь; крепкие 

широко расставленные, желтые ноги; хорошо развитые мышцы бедра и 

голени. 

Гребень у птицы красный, листовидный, большой. Оперение плотное, 

белое, блестящее. Сережки большие и красные; ушные мочки небольшие и 

красные. Глаза оранжевые; клюв мощный, изогнутый, короткий, широкий. 
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 Хозяйственно-полезные качества молодняка линии СМ6 отцовской 

родительской формы представлена в табл.8. 

Таблица 8 – Хозяйственно полезные качества молодняка линии СМ6 

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выводимость 

яиц(индивид.), % 

 

79,0 

 

78,7 

 

79,3 

 

82,4 

 

82,5 

Вывод цыплят 

(индивид.), % 

72,3 67,2 72,3 72,8 73,6 

Сохранность 

молодняка до 35-

дневного возраста, % 

 

95,2 

 

93,0 

 

93,6 

 

93,8 

 

98,3 

Оперяемость 

цыплят, % 

-

быстрооперяющиеся 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Живая масса 

молодняка в 7-

дневном возрасте, г 

 

186±1,63 

 

195±1,79 

 

213±1,48 

 

226±1,85 

 

235±1,52 

*** 

Живая масса молодняка в 35-дневном возрасте, кг 

петушки 

 

курочки 

2,209 

±0,004 

1,904 

±0,005 

2,390 

±0,006 

2,040 

±0,005 

2,400 

±0,006 

2,100 

±0,006 

2,523 

±0,005 

2,180 

±0,003 

2,695 

±0,004*** 

2,240 

±0,003*** 

Обмускуленность груди в возрасте 35-дней, балл 

петушки 

курочки 

4,35 

4,15 

4,40 

4,20 

4,45 

4,20 

4,45 

4,25 

4,40 

4,30 

Обмускуленность ног в возрасте 35-дней, балл 

петушки 

курочки 

2,00 

2,00 

2,05 

2,00 

2,05 

2,00 

2,05 

2,00 

2,05 

2,00 

Убойный выход 

тушки, % 

петушки 

курочки 

 

 

73,3 

72,4 

 

 

74,1 

73,1 

 

 

76,5 

75,3 

 

 

77,7 

76,8 

 

 

74,8 

74,6 

Выход грудных 

мышц, % 

петушки 

курочки 

 

27,1 

26,6 

 

27,5 

27,2 

 

31,6 

31,5 

 

32,5 

32,3 

 

31,1 

29,4 

Примечание: *** P≤0,001 
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Выводимость яиц и вывод цыплят осуществляли индивидуально. 

 Из таблиц 3 и 8 видно, что эти показатели у материнской линии 

отцовской родительской формы СМ6 были выше, чем у линии СМ5 на 0,3 и 

1,0% (2016г.); на 0,2 и 0,7% (2017г.); 0,3 и 0,8% (2018г.); на 1,6 и 0,4% (2019г.); 

на 0,1 и 0,2% (2020г.) соответственно показателям. 

 В процессе селекционной работы выводимость яиц в 2019 году 

увеличена на 2,1; 3,4; 3,7 и 3,5% (2020г), а вывод цыплят – 1,1 и 0,5% (2019г); 

2,1 и 1,3% (2020 г.) по сравнению с 2016 годом соответственно линиям СМ5 и 

СМ6. 

 Птица линии СМ5 и СМ6 отселекционирована на быструю оперяемость 

(100%). 

 Целенаправленная селекционная работа с исходными линиями по живой 

массе молодняка позволила увеличить этот показатель в 7 и 35 дней. 

 Семидневный молодняк в 2019 году имел выше живую массу на 22,6 и 

21,5% (Р≤0,001), чем в 2016 году, а в 2020 году - на 25,3 и 26,3% (Р≤0,001),  

соответственно линиям СМ5 и СМ6. 

 Что касается живой массы молодняка в 35-дневном возрасте то этот 

показатель по линии СМ5 в 2019 году повышен по петушкам на 18,65% 

(Р≤0,001),  и на 14,56% (Р≤0,001)  по курочкам; в 2020 году – на 23,4% 

(Р≤0,001)  по петушкам; и на 16,4% (Р≤0,001), по курочкам по сравнению с 

2016 годом. 

 Обмускуленность груди петушков за пять поколений целенаправленной 

селекционной работы была увеличена в отцовской линии на 2,3%, в 

материнской – на 1,2%. У курочек этот показатель повышен как в отцовской, 

так и в материнской линиях на 2,4% и 3,6% соответственно линиям. 

 В 2020 году по обмускуленности ног 35 – дневных петушков линий СМ5 

и СМ6 отмечено превосходство по сравнению с 2016 годом на 7,5 и 2,5%, у 

курочек линии СМ5 – на 5,0%, а линии СМ6 этот показатель остался на уровне 

2016 года и составил 2,0 балла. 
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 Установлено, что показатели селекционных признаков улучшены, 

стабильны и имеют высокий уровень. Пять поколений отбора живая масса 

цыплят линии СМ6 в раннем возрасте увеличена на 22,0 – 17,6%; 

обмускуленность груди – на 1,2 – 3,6 %, а обмускуленность ног – на 2,5% 

(петушки). 

 В результате целенаправленной и интенсивной селекции за пять 

поколений отбора создана материнская линия кур СМ6 породы корниш 

(табл.8). 

 Взрослая птица, как и молодняк, имеет хорошо развитые мясные формы 

телосложения. 

 Распределение птицы породы корниш отцовской (СМ5) и материнской 

линии (СМ6) по обмускуленности груди (2016 и 2021гг) представлено в табл.9 

и на рис. 8 и 9. 

Таблица 9 – Распределение птицы по обмускуленности груди (балл) 

Линия Ед.  

измерения 

Обмускуленность грудной мышцы (балл) 

3.0 4.0 5.0 

2016 год 

Отцовская ♂♂ кол-во гол. 566 964 2412 

% 14,36 24,45 61,19 

♀♀ кол-во гол. 465 1437 2070 

% 11,71 36,18 52,11 

Материнская ♂♂ кол-во гол. 396 1969 2558 

% 8,04 40,00 51,96 

♀♀ кол-во гол. 611 2000 2100 

% 12,97 42,45 44,58 

2021 год 

Отцовская ♂♂ кол-во гол. 103 720 1957 

% 3,71 25,90 70,40 

♀♀ кол-во гол. 236 1096 1700 

% 7,78 36,15 56,07 

Материнская ♂♂ кол-во гол. 205 1100 2177 

% 5,88 31,59 62,52 

♀♀ кол-во гол. 308 1600 1941 

% 8,00 41,57 50,43 
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 У петушков и курочек отцовской и материнской линий породы корниш 

при бонитировке молодняка в 5-недельном возрасте отмечено большее 

количество особей с оценкой 5 баллов и меньшее с оценкой в 3 балла. Различия 

между ними составили 46,83-43,92% (петушки) и 40,40-31,61% (курочки, 2016 

год). Такая же закономерность отмечена и в 2021 году. 

 В процессе оценки и отбора птицы исходных линий (отцовской и 

материнской) породы по обмускуленности груди в 2021 году было увеличено 

поголовье птицы с оценкой 5 баллов как в отцовской, так и в материнской 

линиях по петушкам на 9,21% и 10,56%, по курочкам – на 3,96 и 5.85%. 

 В 2021 году произошло снижение особей с оценкой в 3 балла на 2,16-

10,65% по сравнению с 2016 годом. 

 

 

Рис.8. Распределение обмускуленности груди птицы отцовской линии 

породы корниш по годам 
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Рис.9. Распределение обмускуленности груди птицы материнской линии 

породы корниш по годам 

 

Обмускуленность груди и ног в зависимости от интервала живой массы 

молодняка материнской линии породы корниш в 35-дневном возрасте указана 

в табл.10. 

Наибольший процент (88,35%) курочек находился в интервале живой 

массы 2,10-2,19 – 2,50-2,59 кг с обмускуленностью груди – 4,1-4,5 балла и ног 

– 2,0 балла. 

У петушков интервал живой массы, в котором отмечен больший их 

процент (85,9%) составил 2,50-2,59-3,00-3,09 кг с обмускуленностью груди – 

4,2-4,6 балла и ног – 2.0 балла. Для дальнейшей селекционной работы были 

взяты петушки и курочки, имеющие лучшие показатели по живой массе, 

обмускуленности груди, ног из этих интервалов. 
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Таблица 10 – Обмускуленность груди и ног в зависимости от интервала живой 

массы молодняка материнской линии породы корниш в 35-дневном возрасте 

Курочки: все – 3849 гол 

 

Петушки: все – 3482 гол. 

Обмускулен

ность, балл 

Кол-

во 

% 

особей 

в 

интерва

ле 

ИНТЕРВ

АЛ 

% 

особей 

в 

интерва

ле 

Кол

-во 

Обмускулен-

ность, балл 

Ног Груди груди ног 

1,0 3,0 1 0,03 1.40-1.49 0,00 0 0,0 0,0 

1,3 3,2 6 0,16 1.50-1.59 0,03 1 3,0 1,0 

1,1 3,2 8 0,21 1.60-1.69 0,00 0 0,0 0,0 

1,2 3,0 13 0,34 1.70-1.79 0,03 1 3,5 1,0 

1,5 3,4 37 0,96 1.80-1.89 0,09 3 3,3 1,3 

1,8 3,7 65 1,69 1.90-1.99 0,17 6 3,1 1,3 

2,0 3,9 220 5,71 2.00-2.09 0,46 16 3,5 1,6 

2,0 4,1 607 15,77 2.10-2.19 0,69 24 3,4 1,7 

2,0 4,2 853 22,16 2.20-2.29 1,55 54 3,7 1,9 

2,0 4,3 1008 26,19 2.30-2.39 3,22 112 3,9 2,0 

2,0 4,4 665 17,27 2.40-2.49 6,20 216 4,0 2,0 

2,0 4,5 268 6,96 2.50-2.59 12,72 443 4,2 2,0 

2,0 4,6 75 1,95 2.60-2.69 17,55 611 4,3 2,0 

2,0 4,6 18 0,47 2.70-2.79 21,86 761 4,4 2,0 

2,0 4,6 3 0,08 2.80-2.89 18,21 634 4,5 2,0 

2,0 4,6 2 0,05 2.90-2.99 10,51 366 4,6 2,0 

    3.00-3.09 5,05 176 4,6 2,0 

    3.10-3.19 1,38 48 4,6 2,0 

    3.20-3.29 0,26 9 4,6 2,1 

    3.30-3.39 0,03 1 5,0 2,0 
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Из табл. 11 видно, что яйценоскость за 30 недель жизни материнской 

линии отцовской родительской формы породы корниш больше на 0,8; 2,97; 

1,6;1,1 и 1,8 яйца соответственно годам испытания. У 52-недельных кур 

исходной линии СМ6 этот показатель по изучаемым годам был также на 

высоком уровне по сравнению с линией СМ5. 

Таблица 11 – Продуктивность птицы породы корниш, линия СМ6 

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Половая зрелость, дн. 186,1 

±0,448 

187,5 

±0,386 

180,9 

±0,422 

180,7 

±0,263 

181,0 

±0,388 

Яйценоскость кур, шт. 

 

за 30 недель жизни 

 

за 52 недели жизни 

 

 

17,1 

±0,340 

 

 

16,87 

±0,546 

 

 

20,4 

±0,435 

 

 

22,5 

±0,248 

 

 

23,5 

±0,342*** 

104,2 

±1,307 

116,4 

±1,33 

116,9 

±1,32 

116,3 

±0,70 

120,5 

±1,239*** 

Масса яйца в возрасте, 

г 

                           

30 недель 

 

52 недели 

 

56,8 

±0,104 

 

56,94 

±0,128 

 

56,51 

±0,069 

 

57,99 

±0,110 

 

58,0± 

0,146*** 

67,4 

±0,257 

69,26 

±0,294 

68,97 

±0,296 

69,31 

±0,239 

69,60 

±0,166*** 

Сохранность взрослой 

птицы, % 

94,5 94,3 94,5 94,67 94,9 

Выход инкубационных 

яиц, % 

95,0 95,7 96,5 96,57 96,8 

Примечание: *** P≤0,001 

 

Сохранена дифференциация линий по массе яйца как в 30- так и 52 

недели. Так, в породе корниш (линии СМ5 и СМ6) в 30 недельном возрасте 

кур этот показатель находился в пределах 57,15-56,8 г (2016г.); 57,23-56,94г 

(2017г.); 56,77-56,51г (2018 г.);  58,03-57,99г (2019г.); 58,2-58,0г (2020г.), в 52-  

недельном возрасте 67,9-67,4 г (2016г.); 70,49-69,26г (2017г.); 69,8-68,97г 

(2018 г.); 69,94-69,31 г (2019г.); 69,98-69,60г (2020г.). 

Половая зрелость материнской линии СМ6 находилась в пределах 180,7-

187,5 дней. 
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Выход инкубационных яиц в материнской линии СМ6 был в пределах 

95,0-96,8%. 

Сохранность взрослой птицы за продуктивный период составила 94,3-

94,9% (2020г.). 

Сравнительная характеристика продуктивности птицы исходных линий 

породы корниш кроссов «Смена 9» и «Смена8» представлена в табл.12. 

Таблица 12 – Сравнительная характеристика птицы исходных линий породы 

корниш кроссов «Смена 9» и «Смена 8» (отобранной в селекционных гнездах) 

Показатель Пол Линии 

СМ 6 Б6 СМ6 

к Б6 в 

% 

Живая масса в 35 дн., кг ♂ 2,594±0,004*** 2,274±0,004 +14,1 

♀ 2,243±0,003*** 2,066±0,004 +8,6 

Обмускуленность, балл: 

                                груди 

 

                                    ног 

♂ 4,60±0,005*** 4,55±0,006 +1,1 

♀ 4,65±0,004*** 4,60±0,005 +1,1 

♂ 2,25±0,017** 2,20±0,001 +2,3 

♀ 2,19±0,017* 2,150±0,018 +1,9 

Конверсия корма (1-35 дн.), 

кг/кг 

♂ 1,51±0,012*** 1,55±0,012 -2,6 

♀ 1,56±0,011*** 1,60±0,012 -2,5 

Яйценоскость на нач. нес. за 60 

нед. жизни, шт. 

 122,6±1,05 122,0±1,04 +0,5 

Масса яиц 30-нед. кур, г  59,1±0,12 58,9±0,12 +0,3 

Выход инкуб. яиц:               -  % 

                                               - 

шт. 

 94,0 92,8 +1,2 

115,2 113,2 +1,8 

Вывод цыплят, %  76,8 75,7 +1,1 

Оплодотворенность яиц, %  92,4 91,8 +0,6 

Выход цыплят на 1 нес., гол  88,5 85,6 +3,4 

Сохранность, % 

  - молодняка 

- кур 

  

97,5 

 

97,1 

 

+0,4 

98,9 98,0 +0,9 

Примечание: *** P≤0,001; **P≤0,01; * P≤0,05 
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В сравнении с исходным материалом (линия Б6) в процессе создания 

линии СМ6 повышены: живая масса молодняка на 14,1 и 8,6% (Р≤0,001); 

обмускуленность груди на 1,1 и 1,1%%; обмускуленность ног – на 2,3 и 1,9%; 

конверсия корма – на 2,6% и 2,5%(Р≤0,001); выход инкубационных яиц – на 

1,2%; выход цыплят на 1 несушку – на 3,4%. 

В табл.13 представлена фенотипическая и генотипическая изменчивость 

основных признаков в линии СМ6. 

Таблица 13 – Фенотипическая и генотипическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в линии СМ6 

Признак Коэффициент 

изменчивости, Cv, % 

Коэффициент 

наследуемости 

2016г. 2020г. 2016г. 2020г. 

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ h2s h2 d h2s h2 d 

Живая масса в 35- 

дневном возрасте 

11,51 10,34 8,92 8,22 0,13 0,35 0,09 0,32 

Обмускуленность 

груди при бонитировке 

в 35 дней 

7,7 7,9 7,4 7,6 0,13 0,38 0,12 0,37 

Яйценоскость на нач. 

несушку за 60 нед. 

жизни 

- 19,4 - 17,65 0,14 0,30 0,09 0,28 

Масса яиц 30 -

недельных несушек 

- 5,7 - 5,25 0,21 0,36 0,15 0,31 

 

Коэффициент изменчивости по живой массе молодняка в 35- дневном 

возрасте в 2020 году составили 8,92% у петушков и 8,22% у курочек, 

коэффициенты наследуемости – 0,09 и 0,32. Показатель фенотипического 

разнообразия (Cv) по яйценоскости кур был равен 17,65%, что характерно для 

однородной по этому показателю птицы. 

Петушки и курочки материнской линии СМ6 породы корниш кросса 

«Смена 9» в 5- недельном возрасте превосходили птицу линии Б6 кросса 

«Смена 8» по ширине груди, длине киля и плюсны на 0,489-1,617  см, а в 52 – 

недельном возрасте по этим же параметрам существенной разницы между 

линиями СМ6 и Б6 не отмечалось (0,02-0,33 см). 
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Закономерности роста молодняка исходных линий (породы корниш и 

плимутрок) и финальных гибридов (бройлеров) одинаковы. Выяснение 

взаимозависимости живой массы и возрастов бонитировки птицы исходных 

линий помогает повысить эффективность селекции. А учет корреляции между 

живой массой в разные периоды жизни птицы позволяет делать отбор раннем 

возрасте. При этом количественные показатели корреляции выявляют 

направление и силу этой связи (Мальцев А., 2006c; Устинова Е.С.,1991). 

В табл. 14 представлены промеры статей птицы линий СМ6 и Б6 

Таблица 14 – Экстерьерные показатели птицы исходных линий кросса кросса 

«Смена 9» и «Смена 8» 

Признак, см Пол Линия СМ6 Линия Б6 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

5 недель 

Ширина груди ♂1,50 12,202±0,051 3,84 10,697±0,050 3,37 

♀0,87 10,965±0,052 4,30 10,100±0,053 3,96 

Длина киля ♂1,61 13,112±0,053 4,15 11,495±0,055 3,64 

♀0,92 11,730±0,060 5,21 10,805±0,063 4,80 

Длина плюсны ♂0,89 7,197±0,025 2,93 6,310±0,023 2,13 

♀0,48 6,194±0,040 3,98 5,705±0,039 3,67 

52 недели 

Ширина груди ♂0,33 14,03±0,201 6,35 13,70±0,217 7,35 

♀0,05 12,92±0,150 5,76 12,87±0,149 6,76 

Длина киля ♂0,04 15,95±0,185 5,05 15,91±0,195 5,11 

♀0,06 12,83±0,140 5,15 12,77±0,139 5,44 

Длина плюсны ♂0,21 9,42±0,090 4,89 9,21±0,089 3,89 

♀0,02 8,51±0,057 4,19 8,49±0,053 3,19 

 

Для всесторонней характеристики птицы исходных линий считаем 

целесообразным привести коэффициенты корреляции живой массы 

молодняка в 7- и 35-дневных возрастах, а также живой массы в эти 

возрастные периоды с обмускуленностью груди, ног; живой массы в 35 дней 

с шириной груди, длиной бедра (табл.15 и 16). 
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Коэффициенты корреляции живой массы 7- и 35-дневного молодняка 

четырех линий высокие, положительные и достоверные. Кроме того, этот 

показатель был положительным и достоверным как по петушкам, так и по 

курочкам линий СМ5, СМ6 между живой массой в 7 дней и обмускуленностью 

груди и ног в 35-дневном возрасте. 

Такая же связь отмечена между живой массой 35-дневного молодняка 

с обмускуленностью груди и ног. Коэффициенты корреляции были 

положительными, достоверными и мало отличались как по линиям, так и по 

поколениям. Положительная и достоверная корреляция сохраняется и с 

обмускуленностью ног, но ее величина несколько ниже. Высокая 

положительная и достоверная связь отмечена между живой массой 

молодняка в 35 дней и шириной груди, длиной бедра. В связи с 

вышеизложенным, первый предварительный отбор селекционного 

молодняка мясных кур по живой массе предпочтительно вести в 7 дней. 

Таблица 15 – Связь живой массы 7-дневного молодняка с живой массой в 

35 дней и обмускуленностью груди, ног по поколениям 

Линия Пол F1 F5 

r±mr tr r±mr tr 

С живой массой в 35 дней 

СМ5 петушки 0,491±0,015 32,52 0,503±0,013 38,69 

курочки 0,426±0,017 25,64 0,433±0,016 27,06 

СМ6 петушки 0,434±0,013 34,59 0,489±0,013 37,72 

курочки 0,347±0,031 11,06 0,400±0,030 13,34 

С обмускуленностью груди в 35 дней 

СМ5 петушки 0,284±0,018 15,51 0,330±0,016 20,63 

курочки 0,326±0,018 17,97 0,329±0,016 20,56 

СМ6 петушки 0,205±0,015 13,84 0,301±0,014 21,55 

курочки 0,217±0,034 6,40 0,267±0,029 9,22 

С обмускуленностью ног в 35 дней 

СМ5 петушки 0,162±0,019 8,34 0,237±0,017 13,94 

курочки 0,160±0,017 9,18 0,181±0,017 10,64 

СМ6 петушки 0,179±0,013 13,79 0,201±0,015 13,45 

курочки 0,156±0,035 4,50 0,211±0,030 7,05 
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Таблица 16 – Связь живой массы 35-дневного молодняка с 

обмускуленностью груди, ног по поколениям 

Линия Пол F1 F5 

r±mr tr r±mr tr 

С обмускуленностью груди 

СМ5 петушки 0,697±0,009 76,05 0,697±0,009 76,05 

курочки 0,669±0,010 64,49 0,674±0,009 74,89 

СМ6 петушки 0,591±0,009 64,32 0,699±0,009 77,67 

курочки 0,670±0,008 85,66 0,689±0,011 62,60 

С обмускуленностью ног 

СМ5 петушки 0,465±0,014 33,21 0,467±0,013 35,92 

курочки 0,463±0,014 33,85 0,469±0,014 33,50 

СМ6 петушки 0,327±0,012 27,25 0,347±0,012 28,93 

курочки 0,331±0,011 30,10 0,347±0,011 31,57 

С шириной груди 

СМ5 петушки 0,682±0,010 68,20 0,689±0,010 68,90 

курочки 0,659±0,012 54,91 0,656±0,011 59,77 

СМ6 петушки 0,658±0,028 23,54 0,694±0,029 23,97 

курочки 0,669±0,013 63,38 0,700±0,010 70,02 

С длиной бедра 

СМ5 петушки 0,441±0,027 16,33 0,489±0,027 16,23 

курочки 0,465±0,034 13,68 0,467±0,032 14,60 

СМ6 петушки 0,441±0,027 16,33 0,489±0,027 18,23 

курочки 0,437±0,033 13,24 0,469±0,029 16,18 

 

Приведенный материал соответствует существующим 

закономерностям по связям живой массы в раннем возрасте (Дымков А., 

2004). 
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В то же время, на фоне выявленных общих закономерностей 

существуют отклонения при их анализе по отдельным семействам, что 

учитывается в селекционной работе с линейной птицей. 

Таким образом, птица материнской линии материнской родительской 

формы СМ6 породы корниш в процессе углубленной работы с ней 

отличается повышенной живой массой молодняка в раннем возрасте, 

обмускуленностью груди, ног, конверсией корма, выходом цыплят  на 1 

несушку в сравнении с исходным материалом (линия Б6 кросса «Смена 8») 

и одновременным сохранением превосходства над отцовской линией СМ5 

по воспроизводительным качествам. Из представленного материала 

следует, что в процессе целенаправленной селекционной работы в СГЦ 

«Смена» создана новая материнская линия СМ6 породы корниш, которую 

можно использовать на птицеводческих предприятиях. 

1.3.2 Характеристика птицы исходных линий породы плимутрок 

Возможность использования сцепленных с полом аллелей была 

показана АС. Серебровским, З.М. Коган. Использование аутосексной птицы 

обеспечивает разделение суточных цыплят по полу по внешним признакам с 

высокой точностью и невысокими затратами времени (Серебровский А.С., 

1926; Коган З.М., 1979).  

Преимущество определения пола цыплят по внешним признакам над 

методом определения по половым бугоркам обусловлено еще и тем, что с 

«возрастом» суточного цыпленка точность определения пола не снижается 

(Карпенко Л.С., 1990,1991). 

Использование в мясном племенном куроводстве гена К долгое время 

сдерживалось тем, что имевшиеся данные по яичной птице 

свидетельствовали о том, что наличие этого гена у птицы сопряжено со 

снижением ее сохранности, роста, яйценоскости (Артемьева Н.,1986; 

Глуховски В., 1977;Соукупова З.,1977). Поэтому использованию в 

промышленном мясном производстве этого гена предшествовало изучение 
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хозяйственно полезных признаков у птицы носителя гена К. В результате 

этих исследований установлено, что ген К отрицательно не влияет на живую 

массу молодняка, сохранность и яйценоскость (Звонова Л., 1984, 1985; 

Исаева Т.Г., 1981). 

Для повышения эффективности селекции при отработке птицы на 

гомозитность по гену «К» Л.С. Карпенко разработана методика отбора 

суточных цыплят по быстроте оперяемости. В суточном возрасте у цыплят-

носителей гена «К» проявляются следующие группы фенотипа оперения: 1. 

Маховые и кроющие перья крыла слабо развиты и почти не выступают из 

пухового покрова; 2. Кроющие перья крыла длиннее маховых, слабо 

развиты; 3. Кроющие перья длиннее маховых и хорошо развиты; 4. Маховые 

и кроющие перья крыла одинаковой длины, хорошо развиты (Карпенко Л.С., 

1991). 

На основе анализа соотношения курочек и петушков в группах, 

точности сексирования материнской родительской формы, полученной от 

каждой из этих групп, было рекомендовано выбраковывать из селекционной 

работы молодняк с типом оперяемости группы 4. 

Отбор для селекционных целей молодняка только первых трех групп и 

выбраковка группы 4, оценка петухов по генотипу и использование сыновей 

только от гомозиготных по гену «К» отцов позволили консолидировать 

материнскую линию плимутрок по данному гену (Карпенко Л.С., 1990). 

В СГЦ «Смена» была создана линия мясных кур СМ9 породы 

плимутрок -носитель гена медленной оперяемости. Отбор для селекционных 

целей птицы проводили не только по фенотипу, но и по генотипу. 

Использовали петухов-сыновей только от гомозиготных по гену «К» 

петухов-отцов. В суточном возрасте у цыплят-носителей гена «К» 

проявлялись 4 группы по оперяемости, которые отмечены Л.С. Карпенко 

(Карпенко Л.С., 1991). 

Цыплят четвертой группы  из селекционной работы выбраковывали. 
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1.3.2.1 Отцовская линия материнской родительской формы породы 

плимутрок 

Линия СМ7 используется в качестве отцовской при скрещивании с 

материнской линией СМ9 для получения двухлинейных кур материнской 

родительской формы СМ79. 

Птица данной линии имеет мясное направление продуктивности. 

Оперение белое рецессивное; туловище округлой формы, киль средней 

длины; гребень листовидный большой; сережки большие и красные; ноги 

крепкие с укороченной плюсной, широко расставленные, цвет плюсны 

желтый, глаза оранжевые. Мышцы бедра и голени хорошо развиты. Цвет 

пуха суточных цыплят светло желтый. 

В табл. 17 и 23 приведены результаты хозяйственно полезных качеств 

молодняка мясных кур породы плимутрок исходных линий СМ7 и СМ9 

селекционного стада.  

Яйца от мясных пород кур породы плимутрок линий СМ7 и СМ9 были 

проинкубированы индивидуально с учетом происхождения по гнездам – 

(отцам) и матерям. Из таблиц видно, что выводимость яиц, вывод цыплят в 

материнской линии материнской родительской формы СМ9 были выше, чем 

в отцовской линии материнской формы СМ7 на 0,3; 0,2; 0,9; 0,8 и 0,2%, а 

вывод цыплят  - на 0,7; 1,4; 0,5; 0,2 и 0,4% соответственно годам ( 2016, 2017, 

2018,2019, 2020). 

Отмечено увеличение живой массы молодняка в 7 дней в 2017 году – 

на 2,8% и 0,7% в 2018 году как по линии СМ7, так и по линии СМ9 – на 41,7 

и 36,7%(Р≤0,001), 2019 году – на 54,2 и 53,2%(Р≤0,001), в 2020 году – на 57,6 

и 58,2%(Р≤0,001). 

Такая же закономерность по живой массе отмечена и у цыплят в 35 – 

дневном возрасте. Разница между 2017 и 2016 годами составила по линии 

СМ7 – 7,6%, по линии СМ9 – 8,7%; в 2018 году – 10,9% и 12,1%(Р≤0,001); в 

2019 году – 20,4 -12,9%(Р≤0,001); в 2020 году – 24,9-26,4%(Р≤0,001). 
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Таблица 17 – Результаты хозяйственно полезных качеств молодняка мясных 

кур породы плимутрок исходной линии СМ7 селекционного стада 

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выводимость 

яиц(индивид.), % 

80,0 79,9 81,1 82,0 83,3 

Вывод цыплят 

(индивид.), % 

69,7 68,9 72,7 73,9 74,3 

Сохранность 

молодняка до 35-

дневного 

возраста, % 

95,6 93,1 93,8 94,0 94,5 

Живая масса 

молодняка в 7-

дневном возрасте, 

г 

 

144±1,62 

 

148±1,43 

*** 

 

204±1,57 

*** 

 

222±1,68 

*** 

 

227±1,70 

*** 

Живая масса 

молодняка в 35-

дневном возрасте, 

кг 

петушки 

 

курочки 

 

 

 

1,842 

±0,004 

1,586 

±0,005 

 

 

 

1,940 

±0,010*** 

1,750 

±0,006*** 

 

 

 

2,000 

±0,011*** 

1,800 

±0,007*** 

 

 

 

2,228 

±0,005*** 

1,900 

±0,004*** 

 

 

 

2,331 

±0,007*** 

1,950 

±0,005*** 

Обмускуленность 

груди в возрасте 

35-дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

 

4,00 

3,95 

 

 

 

4,05 

4,00 

 

 

 

4,20 

4,10 

 

 

 

4,20 

4,15 

 

 

 

4,20 

4,15 

Обмускуленность 

ног в возрасте 35-

дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

 

1,95 

1,90 

 

 

 

1,95 

1,90 

 

 

 

2,00 

1,95 

 

 

 

2,05 

2,00 

 

 

 

2,05 

2,00 

Убойный выход 

тушки, % 

петушки 

курочки 

 

 

71,0 

71,1 

 

 

71,3 

71,0 

 

 

74,8 

74,7 

 

 

74,85 

74,73 

 

 

74,9 

74,8 

Выход грудных 

мышц, % 

петушки 

курочки 

 

 

26,0 

26,2 

 

 

26,1 

26,0 

 

 

30,2 

30,0 

 

 

30,4 

30,3 

 

 

30,5 

30,3 
Примечание:*** P≤0,001 
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Обмускуленность груди находилась в пределах 3,95 – 4,20 балла, 

обмускуленность ног – 1,90-2,05. 

В табл.18 и 25 представлена продуктивность птицы исходных линий 

СМ7 и СМ9 породы плимутрок. 

Таблица 18 – Продуктивность птицы плимутрок, линия СМ7  

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Половая зрелость, дн. 182,3 

±0,424 

191,9 

±0,556 

179,9 

±0,419 

178,1 

±0,350 

178,8 

±0,443 

Яйценоскость кур, шт. 

 

за 30 недель жизни 

 

за 52 недели жизни 

 

 

21,0 

±0,345 

 

 

13,7 

±0,494 

 

 

20,4 

±0,427 

 

 

26,6 

±0,349 

 

 

26,9 

±0,429 

123,5 

±0,980 

127,2 

±0,85 

127,7 

±0,84 

125,2 

±0,994 

126,1 

±1,378 

Масса яйца в возрасте, г 

 

 

30 недель 

 

52 недели 

 

 

57,8  

±0,145 

 

 

58,9 

±0,114 

 

 

57,41 

±0,069 

 

 

57,71 

±0,146 

 

 

57,8± 

0,128 

67,3 

±0,257 

69,2 

±0,294 

68,7 

±0,256 

68,9 

±0,328 

69,3 

±0,283 

Сохранность взрослой 

птицы, % 

95,9 94,5 94,7 94,9 95,0 

Выход инкубационных 

яиц, % 

95,5 96,0 96,3 96,5 96,7 

 

 Из табл. 18 и 25, рис.10 видно, что яйценоскость кур материнской линии 

родительской формы СМ9 за 30 недель жизни была выше на 4,0 яйца  (2016г.); 

на 2,0 яйца ( 2017г.); на 2,7 яйца (2018г.) и на 1,6 яйца ( 2019 и 2020 гг.) по 

сравнению с отцовской линией материнской родительской формы СМ7. Куры 

линии СМ9 по яйценоскости за 52 недели жизни также превосходили кур 

линии СМ7 по этому показателю на 9,8 яйца ( 2016г.); 7,1 яйца ( 2017г.); на 7,0 

яйца ( 2018г.); 9,6 яйца ( 2019г.) и 9,8 яйца ( 2020г.) (Р≤0,001). 

 По массе яйца в возрасте 30 недель линий СМ7 и СМ9 разница составила 

1,0г (2016г.); 1,03г (2017г.); 1,75г (2018г.); 1,01г (2019г.) и 1,07г (2020г.) в 

пользу линии СМ7. Что касается выхода инкубационных яиц, то он был 
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высоким и куры линии СМ9 эти показатели имели выше, чем линии СМ7 на 

0,5 (2016г. и 2017г.); на 0,7% (2018г.); на 0,6% (2019г.) и на 0,7% (2020г.). 

Сравнительная характеристика продуктивности птицы исходных линий 

СМ7 и СМ9 породы плимутрок кроссов «Смена 9» и «Смена 8» представлены 

в табл.19. 

Птица линии СМ7 по основным селекционируемым признакам 

отличается от птицы линии Б7, которая является исходным материалом. 

Таблица 19 – Сравнительная характеристика птицы исходных линий породы 

плимутрок СМ7 и Б7 кроссов «Смена 9» и «Смена 8» (отобранной в 

селекционные гнезда) 

Показатель Пол Линии 

СМ 7 Б7 СМ7 к Б7 

в % 

Живая масса в 35 дн., кг ♂ 2,428±0,004 2,047±0,004 +18,6 

♀ 2,059±0,003 1,827±0,004 +12,7 

Обмускуленность, балл: 

                                груди 

 

                                    ног 

♂ 4,63±0,005 4,60±0,006 +0,6 

♀ 4,62±0,004 4,60±0,005 +0,4 

♂ 2,24±0,002 2,20±0,002 +1,8 

♀ 2,13±0,002 2,10±0,002 +1,4 

Конверсия корма (1-35 дн.), 

кг/кг 

♂ 1,64±0,011 1,68±0,013 -2,4 

♀ 1,67±0,013 1,71±0,012 -2,3 

Яйценоскость на нач. нес. за 60 

нед. жизни, шт. 

 147,0±1,012 146,5±1,02 +0,3 

Масса яиц 30-нед. кур, г  58,88±0,15 58,6±0,16 +0,5 

Выход инкуб. яиц:             -  % 

                                            - шт. 

 94,5 92,4 +2,1 

138,9 135,4 +2,6 

Вывод цыплят, %  77,0 75,1 +1,9 

Оплодотворенность яиц, %  92,6 91,9 +0,7 

Выход цыплят на 1 нес., гол  107,0 101,7 +5,2 

Сохранность, % 

  - молодняка 

- кур 

  

97,5 

 

97,2 

 

+0,3 

98,2 99,0 -0,8 

Хозяйственно полезные характеристики по птице линии СМ7 

повышены: живая масса молодняка (на 18,6 и 12,7% (Р≤0,001)), 
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обмускуленность груди (на 0,6 и 0,4%, обмускуленность ног (на 1,8 и 1,4%), 

выход инкубационных яиц на (2,1%), выход цыплят на 1 несушку (на 5,2%) – 

в сравнении с исходным материалом (линия Б7). 

Особенностью селекционной программы по созданию кросса «Смена 9» 

было создание аутосексной материнской родительской формы по маркерным 

генам К и к. Селекцию птицы линии СМ7 вели на быструю оперяемость. 

Генотип птицы по быстрой оперяемости поддерживался путем жесткого 

отбора птицы по фенотипу в суточном возрасте и выбраковки цыплят, 

имевших в суточном возрасте медленную оперяемость. Гомозиготность 

петухов в линии СМ7 по быстрой оперяемости проверяли с применением 

оценки отобранных в гнезда петухов по качеству потомства по данному 

признаку до воспроизводства исходных линий. Из селекции исключали 

гетерозиготных петухов и их потомков. Оценку петухов в гнездах по 

оперяемости потомков в суточном возрасте в течение ряда лет производили в 

целях консолидации всего поголовья линии СМ7 по быстрой оперяемости 

(табл. 20). 

В табл. 20 представлена оперяемость суточных цыплят отцовской линии 

СМ7 породы плимутрок по годам испытания. 

Таблица 20 – Оперяемость суточных цыплят отцовской линии СМ7 породы 

плимутрок по годам испытания 

Год испытания 
Оперяемость, % 

Быстрая медленная 

2016 18,1 81,9 

2017 49,1 50,9 

2018 99,8 0,2 

2019 99,8 0,2 

2020 100,0 - 

2021 100,0 - 

2022 100,0 - 

При оценке суточного молодняка вывода 2017 года в отцовской линии 

было выявлено 50,9% медленнооперяющихся особей. 
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Отбор молодняка отцовской линии по фенотипу крыла в суточном 

возрасте уже через год позволил практически исключить 

медленнооперяющихся цыплят, и начиная с 2020 года все поголовье имело 

быструю оперяемость (100%). 

Фенотипическая и генотипическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в отцовской линии СМ7 породы плимутрок 

приведены в табл.21.  

Таблица 21 – Фенотипическая и генотипическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в линии СМ7 

Признак Коэффициент 

изменчивости, Cv, % 

Коэффициент 

наследуемости 

2016г. 2020г. 2016г. 2020г. 

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ h2s h2 d h2s h2 d 

Живая масса в 35- 

дневном возрасте 

10,2 9,14 8,53 7,45 0,08 0,32 0,11 0,26 

Обмускуленность 

груди при бонитировке 

в 35 дней 

10,8 10,7 9,9 9,5 0,14 0,32 0,13 0,39 

Яйценоскость на нач. 

несушку за 60 нед. 

жизни 

- 17,3 - 15,7 0,12 0,35 0,13 0,33 

Масса яиц 30 -

недельных несушек 

- 5,9 - 5,00 0,14 0,32 0,13 0,37 

 

Коэффициент изменчивости по живой массе молодняка в 35- дневном 

возрасте в пятом поколении (2020 г.) составили 8,53 и 7,45%, коэффициенты 

наследуемости – 0,11 и 0,26. Показатель фенотипического разнообразия (Cv) 

по яйценоскости кур линии СМ7 составил 15,7%, что характерно для 

однородной по этому показателю птицы. 

Показатели коэффициентов изменчивости (Cv) и наследуемости (h2s и 

h2d) основных селекционируемых признаков в линии СМ7 соответствует 

среднему уровню этих величин и свидетельствует о консолидации и 
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однородности петухов и кур линии СМ7, а также об эффективности 

используемых в селекционной работе приемов и методов оценки и отбора. 

В табл. 22 представлены промеры статей тела птицы линий СМ7 и Б7. 

Таблица 22 – Экстерьерные показатели птицы исходных линий кросса кросса 

«Смена 9» и «Смена 8» 

Признак, см Пол Линия СМ7 Линия Б7 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

5 недель 

Ширина груди ♂ 12,030±0,037 3,01 10,48±0,036 2,54 

♀ 10,713±0,058 5,05 10,01±0,057 4,48 

Длина киля ♂ 12,786±0,035 3,00 10,78±0,036 2,53 

♀ 10,808±0,047 3,99 9,59±0,045 3,54 

Длина плюсны ♂ 7,010±0,030 3,05 5,91±0,027 2,57 

♀ 5,961±0,039 4,60 5,29±0,038 4,09 

52 недели 

Ширина груди ♂ 13,64±0,170 5,72 13,58±0,169 5,62 

♀ 12,87±0,125 5,43 12,71±0,115 5,30 

Длина киля ♂ 13,79±0,195 5,65 13,85±0,203 5,55 

♀ 11,74±0,108 4,72 11,88±0,107 4,32 

Длина плюсны ♂ 8,90±0,071 4,70 8,91±0,061 2,70 

♀ 8,29±0,085 4,84 8,32±0,061 3,84 

 

У молодняка (как у петушков, так и у курочек) линии СМ7 кросса 

«Смена 9» ширина груди, длина киля, длина плюсны в 5-недельном возрасте 

выше на 0,67-2,01 см, чем у птицы линии Б7 кросса «Смена 8». У 52-недельной 

птицы линии СМ7 отмечается тенденция к незначительному повышению 

ширины груди – на 0,06-0,16 см; длина киля и плюсны практически остались 

на уровне исходной линии Б7 кросса «Смена 8». 

Таким образом, в процессе пятилетней селекционной работы с птицей 

отцовской линии материнской родительской формы СМ7 породы плимутрок 

повышены: живая масса молодняка, обмускуленность груди, ног, 

воспроизводительные показатели. Кроме того, селекцию птицы СМ7 вели на 
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быструю оперяемость с целью создания аутосексной материнской 

родительской формы. Начиная с 2020 года все поголовье являлось носителем 

маркерного рецессивного гена к (100%). 

Птица отцовской линии породы плимутрок СМ7 имеет стабильно 

высокий уровень реализации генетического потенциала по 

воспроизводительным качествам и скорости прироста живой массы 

молодняка, ее можно использовать в бройлерном производстве. 

 

1.3.2.2 Материнская линия материнской родительской формы породы 

плимутрок 

Линия СМ9 используется в качестве материнской при скрещивании с 

отцовской линией СМ7 для получения материнской родительской формы 

СМ79. 

Экстерьерные особенности птицы: птица мясного типа; оперение белое, 

рыхлое; гребень листовидный большой; сережки большие, красные; ноги с 

относительно короткой желтого цвета плюсной, крепкие; спина длинная, 

широкая. Голова, шея – средних размеров. У суточных цыплят, наряду с 

желтым пухом, отмечается серовато-белый, иногда темно-серый. Количество 

нетипичных по окраске пуха не превышает 1-1,5%. 

В табл.23 приведены результаты хозяйственно полезных качеств 

молодняка материнской линии СМ9 материнской родительской формы 

породы плимутрок селекционного стада. 

В процессе целенаправленной пятилетней работы в линии СМ9 

увеличена: выводимость яиц на 3,2%; вывод цыплят – на 4,3%; живая масса 7-

недельного молодняка – 58,2% (Р≤0,001); живая масса 35-дневного молодняка 

– на 28,1% (Р≤0,001)(петушки) – 24,3% (Р≤0,001) (курочки); обмускуленность 

груди – на 3,8% (петушки) – 3,9% (курочки); обмускуленность ног – на 5,3% 

(петушки и курочки); убойный выход – на 2,35% (петушки) – 2,5% (курочки); 

выход грудных мышц – на 4,5% (петушки) – 3,4% (курочки). 
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Таблица 23 – Результаты хозяйственно полезных качеств молодняка мясных 

кур породы плимутрок исходных линий СМ9 селекционного стада  

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выводимость 

яиц(индивид.), % 

80,3 80,1 82,0 82,8 83,5 

Вывод цыплят 

(индивид.), % 

70,4 70,3 73,2 74,1 74,7 

Сохранность 

молодняка до 35-

дневного 

возраста, % 

94,0 93,5 94,0 94,3 94,5 

Живая масса 

молодняка в 7-

дневном возрасте, 

г 

 

139±1,73 

 

140±1,81 

 

190±1,79 

*** 

 

213±1,86 

*** 

 

220±1,92 

*** 

Живая масса 

молодняка в 35-

дневном возрасте, 

кг 

петушки 

 

курочки 

 

 

 

1,739 

±0,005 

1,509 

±0,004 

 

 

 

1,900 

±0,004*** 

1,630 

±0,006** 

 

 

 

1,950 

±0,005*** 

1,690 

±0,003*** 

 

 

 

2,107 

±0,003*** 

1,821 

±0,002*** 

 

 

 

2,228 

±0,007*** 

1,875 

±0,004*** 

Обмускуленность 

груди в возрасте 

35-дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

 

3,95 

3,90 

 

 

 

4,05 

4,00 

 

 

 

4,05 

4,00 

 

 

 

4,10 

4,05 

 

 

 

4,10 

4,05 

Обмускуленность 

ног в возрасте 35-

дней, балл 

петушки 

курочки 

 

 

 

1,90 

1,90 

 

 

 

1,90 

1,90 

 

 

 

1,95 

1,90 

 

 

 

2,00 

1,95 

 

 

 

2,00 

2,00 

Убойный выход 

тушки, % 

петушки 

курочки 

 

 

70,0 

69,3 

 

 

70,1 

69,5 

 

 

72,2 

71,6 

 

 

72,3 

71,7 

 

 

72,35 

71,8 

Выход грудных 

мышц, % 

петушки 

курочки 

 

 

25,5 

25,3 

 

 

25,7 

25,2 

 

 

29,9 

28,3 

 

 

29,9 

28,4 

 

 

30,0 

28,7 
Примечание: *** P≤0,001; **P≤0,01 
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Убойный выход тушки линии СМ7 был выше, чем линии СМ9 по 

петушкам на 2,25%; по курочкам – на 3,0%; выход грудных мышц по 

петушкам – на 0,5%; курочкам – на 1,6% (2020г.). 

Точность сексирования суточных цыплят (японским методом) по 

четырем исходным линиям (СМ5, СМ6, СМ7, СМ9) была высокой и 

находилась в пределах – 98,9%. 

Обмускуленность груди и ног в зависимости от интервала живой массы 

молодняка материнской линии породы плимутрок в 35-дневном возрасте 

указана в табл. 24. 

Таблица 24 – Обмускуленность груди и ног в зависимости от интервала живой 

массы молодняка материнской линии породы плимутрок в 35-дневном 

возрасте 

Курочки: все – 3959 гол Петушки: все – 3627 гол. 

Обмускулен

ность, балл 

Кол-

во 

% 

особей 

в 

интерва

ле 

ИНТЕРВ

АЛ 

% 

особей 

в 

интерва

ле 

Ко

л-

во 

Обмускулен 

ность, балл 

Ног Груди груди ног 

1,2 3,1 5 0,13 1.24-1.33 0,0 0 0,0 0,0 

1,0 3,0 2 0,05 1.34-1.43 0,0 0 0,0 0,0 

1,2 3,3 20 0,51 1.44-1.53 0,11 4 3,3 1,3 

1,3 3,3 43 1,09 1.54-1.63 0,14 5 3,2 1,2 

1,8 3,7 190 4,80 1.64-1.73 0,25 9 3,1 1,2 

2,0 3,9 652 16,46 1.74-1.83 0,80 29 3,4 1,4 

2,0 4,1 1226 30,96 1.84-1,93 1,18 43 3,5 1,6 

2,0 4,1 1150 29,05 1.94-2.03 2,95 107 3,7 1,9 

2,0 4,2 514 12,97 2.04-2.13 8,05 292 3,9 2,0 

2,0 4,3 144 3,64 2.14-2.23 16,27 590 4,0 2,0 

2,0 4,4 10 0,25 2.24-2.33 23,21 842 4,1 2,0 

2,0 4,0 1 0,03 2.34-2.43 24,43 886 4,2 2,0 

2,0 4,0 1 0,03 2.44-2.53 14,61 530 4,2 2,0 

2,0 4,0 1 0,03 2.54-2.63 6,04 219 4,3 2,0 

    2.64-2.73 1,63 59 4,3 2,0 

    2.74-2.83 0,30 11 4,5 2,0 

    2,84-2,93 0,03 1 4,5 2,0 
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Наибольший процент (89,44%) курочек находился в интервале живой 

массы 1,74-1,83 – 2,04-2,13 кг с обмускуленностью груди – 3,9-4,2 балла и ног 

– 2,0 балла. 

У петушков интервал живой массы, в котором отмечен больший их 

процент (84,56%) составил 2,14-2,23-2,54-2,63 кг с обмускуленностью груди – 

4,0-4,3 балла и ног – 2,0 балла. Для дальнейшей селекционной работы были 

взяты петушки и курочки, имеющие лучшие показатели по живой массе, 

обмускуленности груди, ног из этих интервалов. 

Продуктивность птицы плимутрок линии СМ9 приведена в табл. 25. 

Таблица 25 – Продуктивность птицы плимутрок, линия СМ9  

Показатель Год испытания 

2016 2017 2018 2019 2020 

Половая зрелость, дн. 177,8 

±0,392 

191,0 

±0,484 

180,9 

±0,465 

177,0 

±0,251 

179,4 

±0,463 

Яйценоскость кур, шт. 

 

за 30 недель жизни 

 

за 52 недели жизни 

 

 

25,0 

±0,323 

 

 

15,7 

±0,385 

 

 

23,1 

±0,347 

 

 

28,2 

±0,266 

 

 

28,5 

±0,311*** 

133,3 

±1,889 

134,3 

±0,86 

134,7 

±0,87 

134,8 

±0,717 

135,9 

±0,830 

Масса яйца в возрасте, г 

 

 

30 недель 

 

52 недели 

 

 

56,8 

±0,150 

 

 

57,87 

±0,100 

 

 

55,66 

±0,090 

 

 

 

56,70 

±0,104 

 

 

56,73± 

0,140 

67,0 

±0,309 

67,2 

±0,255 

66,9 

±0,311 

66,5 

±0,230 

66,7 

±0,210 

Сохранность взрослой 

птицы, % 

94,9 94,8 95,0 95,1 95,7 

Выход инкубационных 

яиц, % 

96,0 96,5 97,0 97,1 97,4 

Примечание: ***Р≤0,001 
 Половая зрелость кур и сохранность взрослой птицы находилась в 

пределах 177,0-191,0 дней и 94,8-95,7%. 

 Яйценоскость мясных кур материнской линии СМ 9 (за 30 недель жизни 

в 2020 году увеличена по сравнению с 2016 годом на 14,0% (Р≤0,001), этот же 
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показатель за 52 недели жизни также повышен в 2020 году на 2,0 %, выход 

инкубационных яиц – на 1,4% ( табл. 25, рис.10). 

 

Рис.10. Яйценоскость исходных линий СМ7 и СМ9 породы плимутрок. 

Продуктивность мясных кур породы плимутрок линий СМ7 и СМ9 в 

2015 и 2020 г. представлена в табл. 26 и на рис.11. 

Таблица 26 – Продуктивность птицы породы плимутрок кросса «Смена 9». 

Показатель Линия 

СМ7 СМ9 

2015г. 2020г. 2020г. к 

2015г. 

2015г. 2020г. 2020г. к 

2015г. 

Яйценоскость на нач. 

несушку за 60 нед. 

жизни 

143,8 

±1,02 

147,0 

±1,01 

** 

 

+2,2 

157,1 

+1,09 

162,0 

+1,08 

*** 

 

+3,1 

Масса яиц 30 -

недельных несушек, г 

58,46 

+0,16 

58,88 

+0,15 

 

+0,7 

57,75 

+0,12 

58,42 

+0,10 

 

+1,2 

Выход инкубационных 

яиц:                 % 

                       шт. 

 

 

92,5 

133,0 

 

 

94,5 

138,9 

 

 

+2,0 

+4,4 

 

 

92,6 

145,5 

 

 

94,7 

153,4 

 

 

+2,1 

+5,4 

Вывод цыплят, % 75,9 77,0 +1,1 79,3 80,6 +1,3 

Выход цыплят от одной 

несушки, гол. 

101,0 107,0 +5,9 115,0 124,0 +7,8 

Примечание: ***Р≤0,001; **Р≤0,01 

100

110

120

130

140

2016 2017 2018 2019 2020

123.5

127.2 127.7
125.2 126.1

133.3 134.3 134.7 134.8 135.9

ш
т.

Год испытания

Линия СМ7 Линия СМ9
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 Из табл.26 видно, что по мясным курам новых исходных линий СМ7 и 

СМ9 породы плимутрок в 2020 году в процессе целенаправленной 

селекционной работы отмечено увеличение выхода инкубационных яиц на 2,0 

и 2,1%; вывода цыплят – на 1,1 и 1,3%; яйценоскости на начальную несушку 

за 60 недель жизни – на 2,2 и 3,1%; массы яиц за 30 недель жизни – на 0,7 и 

1,2%; выхода цыплят от одной несушки – на 5,9 и 7,8% соответственно линиям 

СМ7 и СМ9. 

 

 

 2015г           2020г             2015г            2020г 

                            СМ7                                     СМ9 

 

Рис. 11. Оценка продуктивности потомства исходных линий мясных кур 

породы плимутрок 

 

Характеристика продуктивности птицы представлена в табл. 27. 
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Таблица 27 – Сравнительная характеристика птицы исходных линий породы 

корниш кроссов «Смена 9» и «Смена 8»  

Показатель Пол Линии 

СМ 9 Б9 СМ9 

к Б9 в 

% 

Живая масса в 35 дн., кг ♂ 2,167±0,004** 1,882±0,006 +15,1 

♀ 1,821±0,003*** 1,656±0,005 +10,0 

Обмускуленность, балл: 

                                груди 

 

                                    ног 

♂ 4,41±0,005*** 4,35±0,005 +1,4 

♀ 4,40±0,004 4,40±0,004 - 

♂ 2,13±0,002*** 2,10±0,003 +1,4 

♀ 2,10±0,002 2,08±0,002 +1,0 

Конверсия корма (1-35 дн.), 

кг/кг 

♂ 1,66±0,010** 1,70±0,012 -2,4 

♀ 1,70±0,012*** 1,76±0,012 -3,4 

Яйценоскость на нач. нес. за 60 

нед. жизни, шт. 

 162,0±1,08 161,3±1,09 +0,4 

Масса яиц 30-нед. кур, г  58,42±0,10 58,3±0,12 +0,2 

Выход инкуб. яиц:               -  % 

                                               - 

шт. 

 94,7 92,6 +2,1 

153,4 149,4 +2,7 

Вывод цыплят, %  80,6 80,1 +0,5 

Оплодотворенность яиц, %  94,5 94,2 +0,3 

Выход цыплят на 1 нес., гол  124,0 119,7 +3,6 

Сохранность, % 

  - молодняка 

- кур 

  

98,0 

 

97,7 

 

+0,3 

99,1 99,0 +0,1 

 Примечание: **Р≤0,01; ***Р≤0,001 
 Живая масса 35- дневных петушков и курочек линии СМ9 выше, чем 

исходной линии Б9 на 15,1-10,0% (Р≤0,001), обмускуленность груди, ног – на 

1,0-1,4%, выход инкубационных яиц – на 2,1%, вывод цыплят – на 0,5%, выход 

цыплят на 1 несушку – на 3,6%. Улучшена конверсия корма на 2,4-3,4%. 

Генотип, определяющий медленное формирование перьевого покрова, 

поддерживали жестким отбором по фенотипу и выбраковкой быстро 

оперяющихся суточных цыплят. Гомозиготность петухов в линии СМ9 по 
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признаку медленной оперяемости проверяли, оценивая его проявление у 

петухов, отобранных в гнезда, по потомству до воспроизводства исходных 

линий. Из селекции исключали как гетерозиготных петухов, так и их 

потомков. 

Для консолидации поголовья линии СМ9 по признаку оперяемости в 

течение ряда лет петухов в гнездах оценивали по скорости формирования 

перьевого покрова у потомков в суточном возрасте. Эти результаты 

согласуются с другими известными данными (Емануйлова Ж.В., 2008c; 

Korshunova L., 2014; Roiter Y., 2016; Lowe P.C., 1986). 

Оперяемость цыплят линии СМ9 в суточном возрасте приведена в табл. 

28. 

Таблица 28 – Оперяемость цыплят линии СМ9 в суточном возрасте по годам 

испытания, % 

Год испытания Оперяемость 

быстрая медленная 

2016 7,4 92,6 

2017 6,8 93,2 

2018 6,0 94,0 

2019 5,9 94,1 

2020 - 100,0 

2021 - 100,0 

2022 - 100,0 

 

В материнской линии молодняк 2019 года был получен от родителей, 

отобранных только по фенотипу медленной оперяемости, поэтому в 2019 году 

в сравнении с 2017 годом количество быстрооперяющихся цыплят 

уменьшилось незначительно. Это связано с наличием в стаде гетерозиготных 

петухов («Кк»). При получении потомства в 2020 году и последующих годах 

взрослое поголовье было оценено не только по фенотипу, но и по генотипу 
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оперяемости. В результате отбора материнская линия отселекционирована на 

медленную оперяемость цыплят в суточном возрасте 100%. 

Показатели изменчивости и наследуемости свидетельствуют об 

однородности птицы (табл.29). 

Таблица 29 – Фенотипическая и генопитическая изменчивость основных 

селекционируемых признаков в линии СМ9 

Признак Коэффициент 

изменчивости, Cv, % 

Коэффициент 

наследуемости 

2016г. 2020г. 2016г. 2020г. 

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ h2s h2 d h2s h2 d 

Живая масса в 35- 

дневном возрасте 

10,6 9,9 8,29 7,43 0,11 0,33 0,15 0,35 

Обмускуленность 

груди при бонитировке 

в 35 дней 

10,1 9,4 9,7 8,7 0,13 0,36 0,12 0,38 

Яйценоскость на нач. 

несушку за 60 нед. 

жизни 

- 16,9 - 14,5 0,12 0,30 0,13 0,31 

Масса яиц 30 -

недельных несушек 

- 6,1 - 4,94 0,16 0,31 0,15 0,35 

 

Коэффициент изменчивости (Cv) по живой массе 35- дневного 

молодняка в пятом поколении (2020 г.) составили 8,29 и 7,43%, коэффициенты 

наследуемости (h2s и h2d) – 0,15 и 0,35. Показатель фенотипического 

разнообразия (Cv) по яйценоскости кур линии СМ9 составил 14,5%, что 

характерно для однородной по этому показателю птицы. 

Коэффициент изменчивости по яйценоскости кур несколько выше в 

линиях СМ5 и СМ6 в сравнении с линиями СМ7 и СМ9, что обусловлено 

менее строгим отбором кур породы корниш. 

По ширине груди птица материнской линии СМ9 отличается несколько 

большими размерами, чем птица линии Б9, а по длине киля и плюсны она 

имеет тенденцию к незначительному снижению показателей этих промеров. 

В мясном птицеводстве, особенно при работе с линиями материнской 

формы, селекция направлена на создание птицы, удачно сочетающей в себе 
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высокие мясные качества и оплату корма приростом с достаточно хорошей 

яйценоскостью и жизнеспособностью. 

В табл. 30 представлены промеры статей тела птицы линий СМ9 и Б9. 

Таблица 30 – Экстерьерные показатели птицы исходных линий кросса кросса 

«Смена 9» и «Смена 8» 

Признак, см Пол Линия СМ9 Линия Б9 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

5 недель 

Ширина груди ♂ 10,605±0,045 7,81 9,21±0,044 9,53 

♀ 9,127±0,057 5,15 8,30±0,055 4,68 

Длина киля ♂ 9,400±0,040 4,35 9,36±0,038 2,91 

♀ 8,610±0,065 5,59 8,52±0,064 5,09 

Длина плюсны ♂ 6,066±0,041 4,31 6,05±0,039 3,74 

♀ 5,397±0,047 4,18 5,42±0,037 3,80 

52 недели 

Ширина груди ♂ 13,32±0,197 6,58 13,08±0,277 7,58 

♀ 11,70±0,114 5,35 11,48±0,109 5,35 

Длина киля ♂ 14,51±0,181 4,74 15,31±0,211 4,65 

♀ 11,91±0,100 4,19 12,05±0,099 4,09 

Длина плюсны ♂ 8,94±0,108 4,68 9,03±0,106 3,68 

♀ 8,32±0,068 4,56 8,48±0,058 3,66 

 

Однако, теория и практика племенной работы показывают насколько 

трудно создать универсальную породу, линию, сочетающую высокие мясные 

качества и высокую яйценоскость, так как в силу закона соотносительной или 

корреляционной изменчивости увеличение одного из этих признаков влечет за 

собой угнетение другого. 

Анализ многочисленных литературных материалов, в которых 

приводятся коэффициенты корреляций между основными хозяйственно 

полезными признаками у кур, показывает, что величина этих коэффициентов 

и характер изменчивости изучаемых связей довольно различны. 
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Эта противоречивость результатов объясняется тем, что разные 

исследователи используют в качестве материала для наблюдений птицу 

различных пород, линий, разных племенных достоинств и разной степенью 

отселекционирования тех или других признаков; к тому же цели селекции, а 

также используемые для этого приемы и методы в каждом конкретном случае 

бывали, конечно, разными. 

И тем не менее изучение определенных корреляционных связей между 

основными селекционируемыми признаками у кур данной популяции, 

породы, стада или специализированной линии, особенно при работе с 

бройлерными линиями, имеет большое селекционное значение. 

Одним из необходимых условий при организации селекционно-

племенной работы, направленной на совершенствование продуктивных и 

племенных качеств птицы мясного типа, является выявление сложившихся 

корреляционных связей между хозяйственно полезными признаками у кур 

данной популяции, породы или линии, систематический контроль за 

изменчивостью этих связей в процессе целенаправленной племенной работы 

селекционер сможет более эффективно, путем соответствующего подбора 

родительских пар повышать племенные и продуктивные качества птицы 

(Гальперн И.Л., 1969). 

В табл. 31. приведена связь между живой массой и другими 

показателями мясной продуктивности у 35- дневного молодняка в исходных 

линиях (СМ7 и СМ9) материнской родительской формы породы плимутрок в 

процессе отбора в 2016-2020гг. 

Коэффициенты корреляции между живой массой 35- суточного 

молодняка и обмускуленностью груди были высокими, положительными, 

достоверными и мало различались как по петушкам и курочкам, так и по 

линиям или поколениям (табл.31). Положительная и достоверная корреляция 

сохранялась между живой массой и обмускуленностью ног, но ее величина 

была несколько ниже. Высокую положительную и достоверную связь 
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отмечали между живой массой молодняка в 35 сут. и шириной груди, длиной 

бедра. Эти результаты соответствуют закономерностям, описанным для связи 

живой массы с другими показателями в раннем возрасте (Дымков А., 2004). 

 

 

Таблица 31 – Корреляции между живой массой и другими показателями 

мясной продуктивности у 35-дневного молодняка в исходных линиях 

материнской родительской формы породы плимутрок в процессе отбора в 

потомстве, 2016-2020гг. 

Линия Пол 2016г. 2020г. 

r±mr tr r±mr tr 

 С обмускуленностью груди 

СМ7 петушки 0,689±0,007 98,37 0,692±0,012 57,67 

курочки 0,611±0,008 76,43 0,616±0,011 56,07 

СМ9 петушки 0,669±0,007 100,53 0,685±0,010 68,50 

курочки 0,701±0,007 126,64 0,707±0,009 78,59 

 С обмускуленностью ног 

СМ7 петушки 0,329±0,012 27,65 0,337±0,010 33,70 

курочки 0,344±0,011 30,60 0,349±0,010 34,96 

СМ9 петушки 0,509±0,009 56,99 0,495±0,013 38,08 

курочки 0,471±0,009 52,37 0,483±0,007 69,03 

 С шириной груди 

СМ7 петушки 0,678±0,014 48,43 0,682±0,012 56,83 

курочки 0,692±0,010 69,27 0,699±0,013 53,78 

СМ9 петушки 0,665±0,016 41,56 0,672±0,015 44,80 

курочки 0,659±0,012 54,91 0,656±0,011 59,77 

 С длиной бедра 

СМ7 петушки 0,452±0,022 20,55 0,480±0,024 20,00 

курочки 0,427±0,029 17,77 0,433±0,025 17,32 

СМ9 петушки 0,464±0,021 22,09 0,461±0,020 23,05 

курочки 0,478±0,029 16,50 0,485±0,027 17,97 
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В табл. 32 приведены показатели продуктивности птицы материнских 

линий пород корниш (СМ6) и плимутрок (СМ9) по основным признакам 

Живая масса кур материнской линии породы корниш (СМ6) в 30-

дневном возрасте была выше, чем материнская линии породы плимутрок 

(СМ9) на 4,2% (2019г.), на 4,5% (2020г.) и на 4,7% (2021г.). 

 

Таблица 32 – Показатели продуктивности птицы материнских пород корниш 

(СМ6) и плимутрок (СМ9) по основным признакам 

Год 

испытания 

Материнская линия 

порода корниш (СМ6) порода плимутрок (СМ9) 

30 нед. 52 нед. 30 нед. 52 нед. 

Живая масса кур, г 

2019 3690±29,6 4100±40,5 3540±28,4 3970±29,6 

2020 3730±24,5 4120±41,2 3570±27,3 3990±29,6 

2021 3750±29,6 4130±39,9 3580±25,8 4000±29,6 

Яйценоскость на ср. несушку, шт 

2019 22,7±0,25 116,3±0,700 28,2±0,266 134,8±0,397 

2020 23,0±0,34 117,8±0,887 28,5±0,311 135,9±0,423 

2021 23,2±0,34 118,2±0,72 29,0±0,28 136,7±0,401 

Масса яйца кур, г 

2019 57,8±0,18 68,31±0,24 56,70±0,10 66,50±0,717 

2020 57,9±0,18 68,90±0,23 56,73±0,14 66,70±0,830 

2021 58,5±0,17 69,30±0,24 57,40±0,18 67,11±0,820 

Выводимость яиц, % 

2019 82,5 82,1 83,8 82,9 

2020 82,7 82,5 84,7 83,8 

2021 83,9 83,6 86,1 84,5 

Сохранность кур, % 

2019 95,0 94,7 95,5 95,1 

2020 95,2 94,9 95,8 95,7 

2021 95,7 95,1 96,2 95,9 

 

В 2021 году увеличение живой массы у 30-недельных кур породы 

корниш по сравнению с этим показателем 2019 года составило 1,6%; 52- 



104 
 

 
 

 

недельных кур – на 0,7%; яйценоскости кур за 30 недель жизни – на 2.2%; за 

52 недели жизни на 1,6%; массы яиц в 30 недель – на 1,2%, массы яиц в 52 

недели – на 1,5%; выводимость яиц в 30 недель – на 1,4%, в 52 недели – на 

1,5%. 

У кур материнской линии породы плимутрок (СМ9) эти показатели 

были увеличены в процессе селекции по сравнению с 2019 годом на 0,8-4,3%. 

Сохранность кур материнских линий пород корниш и плимутрок 

находилась в пределах 94,7-96,2% (табл.32). 

Основное внимание при целенаправленной селекции мясных кур на 

увеличение выхода цыплят обращено на показатель количества 

инкубационных яиц, получаемых от одной несушки. 

В связи с отбором кур- матерей по выходу инкубационных яиц было 

отмечено меньше двухжелтковых яиц на 0,30-0,45%, неправильной формы - 

на 0,2-0,3%, бой + насечка – на 0,10-0,35, масса яйца менее 52г – на 0,2-0,5%. 

Кроме того, установлено снижение загрязненного яйца на 0,1-0,35% в 

2021 году по сравнению с 2019 годом. 

Выход инкубационных яиц от мясных кур материнских линий пород 

корниш и плимутрок был выше в 2021 году на 1,0 и 1,4% (30 недель); на 1,3 и 

1,9% (52 недели) по сравнению с этим показателем в 2019 году соответственно 

материнским линиям пород корниш и плимутрок (табл. 33). 

Наиболее часто яйца неправильной формы регистрируют у кур-сестер и 

кур-дочерей, полученных от матерей, несущих яйца неправильной формы. 

При отводе потомства от матерей несущих яйца «круглые», «длинные» дочери 

имели аналогичные аномалии, что свидетельствует о наследовании признаков. 

На протяжении периода яйцекладки снесение таких яиц характерно 

преимущественно для одних и тех же кур. 
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Таблица 33 – Выход инкубационных яиц мясных кур материнских линий 

породы корниш и плимутрок, % 

Год 

испытания 

Материнская линия 

порода корниш (СМ6) порода плимутрок (СМ9) 

30 нед. 52 нед. 30 нед. 52 нед. 

Выход инкубационных яиц 

2019 91,1 93,8 91,2 94,0 

2020 91,7 94,4 91,9 94,9 

2021 92,1 95,1 92,6 95,9 

Загрязненные яйца 

2019 2,5 2,0 2,4 1,85 

2020 2,4 1,9 2,3 1,8 

2021 2,4 1,8 2,25 1,5 

Неправильной формы 

2019 1,5 1,1 1,4 1,05 

2020 1,3 1,0 1,2 0,9 

2021 1,2 0,9 1,1 0,8 

Бой + насечка 

2019 1,7 1,6 1,7 1,55 

2020 1,7 1,4 1,7 1,4 

2021 1,6 1,3 1,55 1,2 

Двухжелтковые 

2019 1,5 0,7 1,4 0,75 

2020 1,3 0,6 1,2 0,5 

2021 1,2 0,4 1,1 0,3 

Масса яйца < 52г 

2019 1,7 0,8 1,9 0,8 

2020 1,6 0,7 1,7 0,5 

2021 1,5 0,5 1,4 0,3 
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В наших исследованиях индекс формы яиц материнских линий пород 

корниш и плимутрок в 30-недельном возрасте находился в пределах 76,9-78,3 

и 75,8 - 77,0% - в 52-недельном возрасте. С возрастом идет снижение этого 

показателя у яиц линейной птицы породы корниш на 1,1%, у породы 

плимутрок – на 1,3%. Индекс формы яйца у кур плимутрок выше, чем у птицы 

породы корниш на 1,4% (30 недель) и на 1,2% (52 недели) (табл.34). 

Важным показателем инкубационных яиц является качество скорлупы. 

Высокий показатель толщины скорлупы и её процентное содержание 

имели яйца мясных кур материнских линий пород корниш и плимутрок в 30-

недельном возрасте по отношению к яйцам, полученных от кур 52-недельного 

возраста (0,6% и 0,9%). Наблюдали прямолинейную связь между этим 

показателем и показателем плотности яиц. При повышении толщины 

скорлупы повышалась и плотность яиц с 1,075 до 1,085 г/см3 (табл. 34). Оценка 

плотности яиц от кур материнских линий пород корннш и плимутрок показала, 

что с возрастом плотность яиц несколько снижается. Так, у яиц от 30-

недельных кур материнской линии породы корниш (СМ6) снижение этого 

показателя к 52 неделям составило 0,5%, а у кур породы плимутрок (СМ9) - 

0,7%. У яиц от кур материнской линии (СМ9) породы плимутрок отвечена 

тенденция к некоторому повышению плотности яиц по сравнению с породой 

корниш (СМ6) как в 30-, так и в 52-недельном возрастах. Разность составила 

0,4 и 0,2% соответственно возрастам 30 и 52 недели (табл.34). 

Одним из показателей, характеризующих качество белка яиц являются 

единицы Хау. Анализируя полученные данные, видим, что этот показатель с 

возрастом снижается у яиц линейных кур породы корниш на 1,8%. породы 

плимутрок на 5,1%. Единицы Хау у яиц от кур линии СМ9 породы. плимутрок 

выше на 4,52% (30 недель) и 1,2% (52 недели), чем у яиц от птицы породы 

корниш (линия СМ6). 

Увеличение массы яиц происходит за счёт возрастания абсолютной 

массы составляющих яйца, а именно: абсолютная масса белка с возрастом 
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птицы пород корниш и плимуток увеличилась на 5,71-5,24 г, желтка – на 4,24-

4,36 г, скорлупы –  на 0,77-0,30 г. 

Таблица 34 – Морфо-биохимические показатели качества яиц мясных кур 

материнских линий пород корниш и плимутрок 

Показатель Материнская линия 

порода корниш (СМ6) порода плимутрок (СМ9) 

30 нед. 52 нед. 30 нед. 52 нед. 

Масса яйца, г 58,78±0,62 69,5±0,75 57,40±0,70 67,3±0,73 

Плотность яиц, г/см3 1,080±0,002 1.075±0,001 1.085±0,001 1,077±0,002 

Масса желтка: г 

 

 % от массы яйца 

18,00±0,27 

 

30,62±0,54 

22,24±0,31 

 

32,00±0,49 

17,18±0,42 

 

29,94±0,53 

21,54±0,53 

 

32,0±0,61 

Масса белка: г  

 

% от массы яйца 

35,77±0,94 

 

60,85±0,57 

41,48±1,01 

 

59,68±0,49 

34,93±0,96 

 

60,86±0,53 

40,17±1,20 

 

59,70±0,61 

Масса скорлупы: г  

 

% от массы яйца 

5,01±0,17 

 

8,53±0,18 

5,78±0,21 

 

8,32±0,15 

5,29±0,15 

 

9,20±0,11 

5,59±0,19 

 

8,30±0,17 

Соотношение масс 

желток/белок 

1,99/0,50 1,87/0,54 2,03/0,49 1,86/0,54 

Толщина скорлупы, 

мкм 

334,1±6,45 332±7,79 336,3±8,71 333,0±9,10 

Единицы Хау 75,82±1,51 74,51±1,28 79,25±1,85 75,38±2,99 

Индекс формы яйца, 

% 

76,9±0,79 75,8±0,76 78,3±0,62 77,0±0,85 

Содержание в 

желтке, мкг/т: 

витамин А 

 

7,34 

 

7,05 

 

7,27 

 

7,01 

витамин Е 357,38 342,00 351,84 341,00 

витамин В2 7,58 6,73 7,18 6,58 

Содержание в белке, 

мкг/г: 

витамин В2 

 

4,61 

 

4,30 

 

4,60 

 

4,18 

 

Следует отметить, что хотя абсолютная масса белка повысилась, его 

относительное содержание в яйце снизилось с 60,85 (корниш) и 60,86 
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(плимутрок) в 30-недельном возрасте до 59,68 (корниш) и 59,70% (плимутрок) 

в 52-недельном возрасте кур, а относительная масса желтка за этот период 

возросла на 1,38 (корниш) и на 2,06% (плимутрок) (рис.12). Эти данные 

указывают на то, что по мере увеличения массы яиц повышается 

относительное содержание желтка и снижается относительное содержание 

белка, что и отражается на их соотношении: отношение белка к желтку 

снижается, а желтка к белку увеличивается. 

Относительная масса скорлупы с возрастом кур снижалась и находилась 

у корнишей в пределах 8,53-8,32% и у плимутроков 9,20-8,30%. 

 корниш                                         плимутрок 

 

Рис.12. Соотношение белка, желтка и скорлупы яиц материнских линий 

пород корниш и плимутрок 

 

В наших исследованиях уровень витамина В2 в белке находился в 

пределах нормы. Так, в яйцах, полученных от 30-недельных мясных кур 

материнской линии породы корниш (СМ6) он составил 4,61 мкг/г, а в 52 

недели – 4,30 мкг/г. Что касается мясных кур материнской линии породы 

плимутрок (СМ9) этот показатель находился в пределах 4,60 (30 педель) – 4,18 
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мкг/г (52 недели) (табл. 34). Содержание этого витамина в желтке яиц мясных 

кур материнской линии породы корниш (СМ6) в 30-недельном возрасте 

составило 7,58 мкг/г и 6,73 мкг/г в 52-недельном возрасте; у кур материнской 

линии породы плимутрок (СМ9) – 7,18 (30 недель) и 6,58 мкг/г (52 недели), 

что соответствует нормативным данным. 

В желтке яиц локализуется также витамин А (ретинол). Из 

представленных данных видно, что содержание его в желтке яиц, полученных 

от кур материнской линии породы  корниш (СМ6) в 30-недельном возрасте 

составило 7,34 мкг/г; в 52-медельном возрасте – 7,05 мкг/г, а от материнской 

линии породы плимутрок (СМ9) -7,27 (30 недель) – 7,01 мкг/г (52 недели), что 

соответствует норме (табл.34). 

Отмечена тенденция к некоторому снижению содержания витамина E в 

желтке яиц е возрастом кур как у материнской линии породы корпии (СМ6) с 

357,38 до 342,00 мкг/г, так и у материнской линии породы плимутрок (СМ9) с 

351,84 до 341,00 мкг/г. 

В нашем исследовании в процессе целенаправленной селекции мясных 

кур материнских линий пород корниш (СМ6) и  плимутоок (СМ9) 

установлено, что их яйценоскость в 2021 году была выше на 2,2; 1,6% 

(корниш) и на 2,8; 1,4% (плимутрок) соответственно возрастам 30 и 52 недели 

по сравнению с 2019 годом. 

Результаты этого эксперимента согласуются с данными полученными 

другими учеными. Возраст родителей оказывает доминирующее влияние на 

выводимость яиц по сравнению с генотипом (Yassin H., 2008). У мясных кур с 

возрастом снижается выводимость яиц. В Нидерландах на курах мясных 

кроссов в возрастах 25-, 31-36, 65-недель выводимость яиц составила 

соответственно 66, 86, 50% (Yassin H., 2008). В наших исследованиях (табл. 

32) влияние возраста родителей на выводимость сохраняется. 

Феномен увеличения массы яиц с возрастом несушек обнаружен 

практически у всех видов сельскохозяйственной птицы. У мясных кур кросса 
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Соbb500 в возрасте 29 и 59 недель масса яиц составляла 53,8 и 71,3 г, то есть 

увеличилось на 32,8% (Ulmer-Franco A.M., 2010). Мы получили также 

повышение массы яиц в 52-недели жизни по сравнению с 30 неделями на 18,2-

19,0% (корниш) и на 16,9-17,6% (плимутрок) в зависимости от гола испытании 

(табл. 32), 

Снижение яиц с такими дефектами как двухжелтковые, неправильной 

формы, бой+насечка, массы яиц менее 52 г на 0,1- 0,5% в 2021 году по 

сравнению с 2019 годом связано с отбором кур матерей по выходу 

инкубационных яиц. Этот показатель у кур материнских линий пород корниш 

(СМ6) и плимутрок (СМ9) был выше в 2021 году на 1,0 и 1,4 (30 нед.); на 1,3 

и 1,9% (52 нед.) по сравнению с 2019 годом соответственно породам корниш 

и плимутрок. Результаты данного исследования согласуются с другими 

авторами (Johnston S., 2007). 

С повышением абсолютной массы яиц то же происходит с белком, 

желтком и скорлупой, но эти изменения асинхронны. Прирост массы желтка 

более значителен, чем белка, что выражается в соотношении желток-белок. По 

мере старения самки несут яйца большей массы, с увеличенным 

соотношением желток/белок. Так, у яиц от кур кросса Агbог Асrеs с 26 по 36-

ю неделю это соотношение находилось в пределах 0,4-0,5 (Peebles E.D., 2000). 

В нашем эксперименте это соотношение у яиц от материнских линии 

составило 0,50-0,54 (корниш) и 0,49-0,54 (плимутрок).  

С возрастом несушек изменяется качество скорлупы (Johnston S., 2007; 

Gualhanone A., 2012; Забудский Ю.И., 2016).  Масса яиц и скорлупы 

увеличивается, однако относительная масса скорлупы, ее толщина 

уменьшаются. Толщина скорлупы яиц от 30- и 60- недельных кур кросса 

Соbb500 уменьшилось с 0,37 до 0,36 мм (Gualhanone A., 2012). Мы получили 

также снижение с возрастом толщины скорлупы яиц (табл. 34). 
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Лучшие морфологические показатели имели яйца, полученные от кур 

материнских линий пород корниш и плимутрок в 30-недельном возрасте. 

Выводимость яиц, полученных от кур материнской линии породы корниш 

(СМ6) в этом  возрасте составила – 83,9% и породы плимутрок (СМ9) – 86,1%. 

Продуктивность и морфологические показатели качества яиц 

материнских линий (СМ6 и СМ9) пород корниш и плимутрок кросса «Смена 

9» высокие, птица конкурентоспособна. 

В табл. 35 приведены биохимические показатели крови мясных цыплят 

в различные возрастные периоды (1-суточные, 1-, 2-,3-,4-,5-недельные) по 

линиям СМ7, СМ9 и материнской родительской форме СМ79 

 У суточных цыплят уровень холестерина и триглицеридов существенно 

не отличался от молодняка старшего возраста. Снижение показателей 

холестерина установлено в 3-недельном возрасте у цыплят отцовской линии 

СМ7 на 35,2%, материнской линии СМ9 и материнской родительской формы 

(СМ79 -МРФ) на 30,3% по сравнению с суточным возрастом и практически 

остался на том же уровне до 5- недельного возраста. В этом возрасте отмечено 

увеличение значений холестерина по сравнению с 4-недельным на 18,9%; 

21,1%; 7,3% соответственно линиям и форме. Наши данные по изменению 

холестерина с возрастом согласуются с другими исследователями (Котлярова 

О.С., 2013; Ермолина С.А., 2014; Кощаев А.Г., 2008). На липидный обмен 

оказывают влияние ограниченное кормление молодняка мясных кур (Yang. X., 

2010). Количество триглицеридов в крови молодняка исходных линий СМ7 и 

СМ9 породы плимутрок и материнской родительской формы СМ79 до 2-

недельного возраста оставалось на одном уровне.  

У цыплят линии СМ7 в 2-недельном возрасте наблюдалось увеличение 

этого показателя на 45,5%, линии СМ9 на 39,1%, МРФ - на 52,2% по 

сравнению с односуточным возрастом. Такой уровень триглицеридов в крови 

сохранялся до 5-недельного возраста молодняка. По данным ряда авторов 
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уровень триглицеридов у цыплят-бройлеров изменяется с возрастом 

(Назарова Е.А.,2012; Азарнова Т.О.,2012). 

Таблица 35 – Биохимические показатели крови у мясных цыплят кросса 

«Смена 9» в различные возрастные периоды (n=20, M±SEM). 

Линия и 

форма 

Показатели 

холестерин, 

ммоль/л 

триглицериды, 

ммоль/л 

 

общий 

белок, 

г/л 

кальций, 

ммоль/л 

фосфор, 

ммоль/л 

1- суточные 

Линия 

СМ7 

5,4±0,03 2,2±0,06 28,0±0,33 3,2±0,12 3,6±0,12 

Линия  

СМ9 

5,3±0,05 2,3±0,07 28,4±0,40 3,4±0,11 3,8±0,15 

Линия 

СМ79 

5,3±0,07 2,3±0,06 29,7±0,51 3,4±0,10 4,2±0,16 

1-недельные 

Линия СМ7 5,2±0,04 2,2±0,04 39,5±0,61 4,6±0,10 2,2±0,08 

Линия СМ9 5,1±0,03 2,4±0,08 41,0±0,57 4,6±0,08 2,3±0,06 

Линия 

СМ79 

5,1±0,04 2,2±0,06 39,3±0,74 4,7±0,07 2,5±0,13 

2 -недельные 

Линия СМ7 5,4±0,06 3,2±0,06 34,3±1,12 4,6±0,12 2,8±0,06 

Линия СМ9 5,3±0,06 3,2±0,08 34,0±1,24 5,1±0,11 2,8±0,10 

Линия 

СМ79 

5,7±0,12 3,5±0,12 35,2±0,61 4,4±0,08 2,4±0,08 

3-недельные 

Линия СМ7 3,5±0,04 3,1±0,05 35,0±077 3,9±0,09 1,9±0,07 

Линия СМ9 3,6±0,03 3,0±0,07 34,9±1,02 4,4±0,11 1,9±0,15 

Линия 

СМ79 

3,6±0,04 3,1±0,06 33,5±0,51 4,5±011 1,8±0,11 

4-недельные 

Линия СМ7 3,7±0,05 3,2±0,05 39,8±1,01 3,4±0,12 2,0±0,08 

Линия СМ9 3,8±0,05 3,2±0,06 41,7±0,88 4,6±0,14 2,0±0,06 

Линия 

СМ79 

4,1±0,11 3,4±0,08 40,9±1,07 4,5±0,07 2,5±0,11 

5- недельные 

Линия СМ7 4,4±0,10 3,1±0,11 42,6±1,02 2,9±0,04 2,4±0,05 

Линия СМ9 4,6±0,04 2,9±0,12 42,9±0,80 3,1±0,06 2,3±0,04 

Линия 

СМ79 

4,4±0,06 3,3±0,16 41,9±1,07 3,2±0,12 2,4±0,06 
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В наших исследованиях концентрация общего белка в плазме крови 1-

суточных цыплят линий СМ7, СМ9 и МРФ СМ79 была ниже, чем в 1-,2-,3-,4, 

5- недельных возрастах, что согласуется с данными ряда авторов (Ермолина 

С.А., 2014; Кощаев А.Г., 2008).  Кузник Б.И. связывает это с низкой функцией 

биосинтеза белка (Кузник Б.И., 2002). 

Показатель общего белка крови в 1 - недельном возрасте был выше, чем 

у 1-суточных цыплят на 32,3-44,4%. Молодняк линии СМ9 превышал этот 

показатель в плазме крови птицу линии СМ7 на 3,8% и МРФ на 4,3%. В 2-

недельком возрасте количество общею белка в плазме крови у цыплят этой 

линии составило 34,0 г/л и осталось на этом уровне до 3-недельного возраста. 

Затем этот показатель увеличился до 41,7-42,9 г/л (Р<0,05). У бройлеров рост 

общего белка авторы (Егоров И.А., 2018) отмечают с 14 до 42-дневного 

возраста. 

Показатель кальция в плазме крови цыплят в 1-суточном возрасте имел 

низкий уровень, далее в первую неделю он повысился в линии на 43,8, в линии 

СМ9 - на 35,3%; в МРФ - на 38,2%. 

 В наших исследованиях установлено, что у цыплят МРФ СМ79 и 

цыплят линии СМ9 в 2-нсдельном возрасте были различия по содержанию 

кальция и плазме крови, в линии СМ9 содержание кальция выше на 15,9%, по 

сравнению с МРФ СМ79 ( Р<0,001) и цыплятами СМ7 - на 10,9% (Р< 0,01). В 

4-недельном возрасте отмечен рост содержания кальция в крови у цыплят 

линии СМ9 на 35,3% и МРФ - на 32,4% по сравнению с линией СМ7. К 5- 

недельному возрасту содержание уровня кальция в плазме крови составила 2,9 

- 3,2 ммоль/л. У суточных цыплят отмечен высокий уровень фосфора, затем 

он снизился в 1,6-1,7 раза (1-неделя); далее отмечался спад (3-неделя), затем 

следовал подъем (4 и 5 неделя). По этому показателю между группами были 

отмечены различия в 2-недельном возрасте. У цыплят линий СМ7 и СМ9 он 

был выше на 16,7% по сравнению с сочетанием СМ79, а через 2 недели 
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содержание фосфора было выше в плазме крови МРФ на 25,0% по сравнению 

с цыплятами линий СМ 7 и СМ9. 

Соотношение между кальцием и фосфором в суточном возрасте птицы 

было в пределах 1:0,8 – 1:0,9, что связано с эмбриональным периодом 

(Физиологические и микробиологические особенности пищеварения кур..., 

2019). В 1-недельном возрасте соотношение изменялось в сторону увеличения 

кальция до 1,9:1 2,1:1; в последующий возрастной период до 2,5:1 (МРФ); 

2,3:1 (линия СМ9); 2,1:1 (линия СМ7). В 4-недельном возрасте кальций - 

фосфорное соотношение изменялось в большую сторону у цыплят линии СМ9 

(2,3:1), а в 5-недельном возрасте снижалось до 1,2:1 - 1,4:1. 

Уровень общего белка в плазме крови с возрастом цыплят МРФ и 

исходных линий увеличивается, что обусловлено становлением организма и 

совершенствованием белково-образовательной функции (Ермолина С.А., 

2014). Уровень триглицеридов повышается к 2-недельному возрасту на 33,3-

59,1% по сравнению с показателями предыдущею возраста. Существенных 

различий в показателях общего белка между цыплятами исходных линий и 

МРФ до 5-недельного возраста не отмечено. Между цыплятами МРФ и 

исходными линиями имеются отличия по уровню кальция, фосфора и 

холестерина в 2-, 4-недельном возрасте, триглицеридов - в 1- недельном 

возрасте. 

Впервые нами были получены данные по биохимическим показателям 

плазмы крови на птице исходных линий СМ7, СМ9 и материнской 

родительской формы СМ79 нового кросса «Смена 9» которые согласуются со 

сведениями других авторов ( Назарова Е.А., 2012; Азарнова Т.О.,2012; Егоров 

И.А., 2018; Piotrowska A., 2011; Физиол. и микроб. особен. пищеварения кур…, 

2019). 

Таким образом, в процессе углубленной селекции у петушков и курочек 

материнской линии СМ9 улучшена живая масса 35 -дневного молодняка, 

обмускуленность груди, ног, конверсия корма, воспроизводительные 
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показатели. Птица этой линии отселекционирована по доминантному 

маркерному гену К, является носителем гена (100%). 

Линия консолидирована по основным хозяйственно полезным 

признакам, о чем свидетельствует уровень показателей последнего поколения 

и величины коэффициентов изменчивости. 

Снижение яиц с такими дефектами, как двухжелтковые, неправильной 

формы, бой+насечка, массы яиц менее 52г связано с отбором кур-матерей по 

выходу инкубационных яиц. 

Впервые нами были получены данные по биохимическим показателям 

плазмы крови на птице исходных линий СМ7, СМ9 и материнской 

родительской формы СМ79 нового кросса «Смена 9». 

Продуктивность и морфологические показатели качества яиц 

материнских линий кросса «Смена 9» высокие, птица конкурентоспособна. 

 

1.3.3 Продуктивность птицы родительского стада 

С целью проверки эффективности селекции птицы исходных линий в 

селекционно-генетическом центре «Смена» регулярно оценивают 

родительские формы (отцовская, материнская) и бройлеров. 

1.3.3.1 Отцовская родительская форма  мясных  кур  СМ56  кросса  

«Смена 9».  

В кроссе «Смена 9» отцовской родительской формой является 

двухлинейная форма СМ56, которую получают в результате скрещивания 

специализированных высокопродуктивных линий СМ5 и СМ6. 

В дальнейшей работе для получения четырехлинейных гибридов 

(бройлеров) используют только петухов СМ56. Куры выращиваются на мясо. 

Птица отцовской родительской формы СМ56 – мясного типа, породы 

корниш. Оперение белое, доминатное (ССIIEE), плотное; грудь широкая, 

глубокая; ноги крепкие, широко расставлены, желтые, крепкие, толстые, 

ножные мышцы хорошо развиты; гребень листовидный, большой; сережки 
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красные большие. Глаза оранжевые. Клюв сильный, короткий, широкий. 

Скорость оперения суточных цыплят-быстрая (кк). 

Отцовскую родительскую форму СМ56 не разводят «в себе», так как это 

приводит к снижению ее хозяйственно полезных качеств и финальных 

гибридов. Воспроизводство этой формы проводят только за счет скрещивания 

линий СМ5 и СМ6. 

Двухлинейная отцовская родительская форма СМ56 объединяет в себе 

высокую скорость прироста живой массы молодняка птицы линии СМ5 и 

более высокие воспроизводительные качества линии СМ6. 

В табл. 36 приведены данные, характеризующие петухов отцовской 

родительской формы СМ56 в сравнении с линейными петухами СМ5 и СМ6 

 

Таблица 36 – Хозяйственно полезные признаки качества петухов отцовской 

родительской формы СМ56 

Признак СМ5 СМ6 СМ56 СМ56 к 

СМ5, % 

СМ56 к 

СМ6, % 

Оплодотворенность яиц, 

% 

91,4 92,4 94,1 +2,7 +1,7 

Вывод цыплят, % 74,9 76,8 83,4 +8,5 +6,6 

Сохранность, % 

 - молодняка 

-взрослых петухов 

 

97,0 

97,5 

 

97,5 

97,7 

 

97,7 

97,9 

 

+0,7 

+0,4 

 

+0,2 

+0,2 

 

Двухлинейные петухи СМ56 имеют преимущество по сравнению с 

однолинейными петухами по оплодотворенности яиц и выводу цыплят. При 

их сопоставлении с показателями линии СМ5 разница составила 2,7 и 8,5% и 

линии СМ6 – 1,7 и 6,6% соответственно признакам. Сохранность молодняка и 

взрослых петухов СМ56 составила 97,7 и 97,9%, что несколько выше, чем по 

этим же показателям линии СМ5 на 0,7 и 0,4% и линии СМ6 – на 0,2%. 
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Отцовская родительская форма СМ56 испытана в условиях СГЦ 

«Смена». 

Племенные качества петухов отцовской родительской формы 

представлены в табл.37. 

Таблица 37 – Племенные качества петухов отцовской родительской формы 

СМ56  

Признак Год испытания 

2018г. 2019г. 2020г. 2020г. к 

2018г., % 

Живая масса петухов, г 

 4 нед. 

20 нед. 

52 нед. 

 

795 

3340 

4995 

 

820 

3215 

4820 

 

825 

3210 

4810 

 

+3,8 

-3,9 

-3,7 

Сохранность, % 

- молодняка 

-взрослых петухов 

 

96,5 

97,4 

 

97,0 

97,6 

 

97,2 

97,9 

 

+0,7 

+0,5 

Оплодотворенность яиц, % 90,9 94,4 94,5 +3,6 

Вывод цыплят, % 79,7 83,2 83,4 +3,7 

 

Генотип двухлинейных петухов СМ56 объединяет в себе генетический 

потенциал скорости прироста живой массы молодняка в сочетании с отличной 

конверсией корма птицы отцовской линии СМ5 и хорошими 

воспроизводительными качествами птицы материнской линии СМ6 породы 

корниш. 

Молодняк и взрослые петухи СМ56 имеют хорошо развитые мясные 

формы телосложения, крепкий костяк. В 20-ти и 52-х недельном возрасте 

живая масса петухов целенаправленно была снижена на 3,7 и 3,9% для 

улучшения показателей воспроизводства. 

Оплодотворенность яиц и вывод цыплят в 2020 году были увеличены на 

3,6 и 3,7% по сравнению с 2018 годом. 

Интенсивная селекция по живой массе молодняка линий СМ5 и СМ6 

позволила повысить этот показатель у отцовской родительской формы СМ56 
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по сравнению с исходным материалом отцовской родительской формой Б56 

кросса «Смена 8» селекции СГЦ «Смена» (табл.38). 

Таблица 38 – Племенные качества петухов отцовской родительской формы 

СМ56. 

Признак Отцовская  

родительская форма 

СМ56 

«Смена 9» к Б56 

«Смена 8», % Б56 

«Смена 8» 

СМ56 

«Смена 9» 

Живая масса петухов, г 

 4 нед. 

20 нед. 

52 нед. 

 

760 

3080 

4560 

 

825 

3210 

4810 

 

+8,6 

+4,2 

+5,5 

Сохранность, % 

- молодняка 

-взрослых петухов 

 

97,0 

97,5 

 

97,2 

97,9 

 

+0,2 

+0,4 

Оплодотворенность яиц, % 91,2 94,5 +3,3 

Вывод цыплят, % 78,4 83,4 +5,0 

 

Из данной таблицы 38 видно, что новая отцовская форма СМ56 

превосходит птицу Б 56 по живой массе, сохранности, оплодотворенности яиц 

и выводу цыплят на 0,2-8,6%. 

Показатели характеризующие, экстерьерные особенности птицы 

отцовских родительских форм СМ56 и Б56, представлены в табл.39. 

У петухов отцовской формы СМ56 кросса «Смена 9» породы корниш в 

5- и 52-недельном возрастах отмечается незначительное увеличение ширины 

груди и длины киля на 0,18-1,37 см; длина плюсны практически осталась на 

уровне исходной отцовской формы Б 56 кросса «Смена 8». 

Таким образом, на основе новых линий СМ5 и СМ6 породы корниш, 

отселекционированных при использовании генофонда СГЦ «Смена» создана 

новая отцовская родительская форма СМ56, имеет высокие: живую массу 

молодняка, сохранность птицы, оплодотворенность яиц, вывод цыплят в 

сравнении с отцовской родительской формой Б56 кросса «Смена 8». 
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Таблица 39 – Экстерьерные показатели птицы исходных линий кросса кросса 

«Смена 9» и «Смена 8» 

Признак, см Пол СМ56 Б56 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

5 недель 

Ширина груди ♂ 12,072±0,072 4,29 10,701±0,055 4,73 

Длина киля ♂ 11,650±0,052 3,91 11,207±0,049 4,33 

Длина плюсны ♂ 5,981±0,027 3,90 5,930±0,022 4,08 

52 недели 

Ширина груди ♂ 13,97±0,119 5,63 13,79±0,172 5,94 

Длина киля ♂ 15,92±0,188 5,32 14,21±0,163 6,15 

Длина плюсны ♂ 9,12±0,111 4,88 9,07±0,100 5,32 

 

Птица СМ56 с высоким генетическим потенциалом важных 

хозяйственно полезных признаков, конкурентоспособна, может 

использоваться в репродукторных хозяйствах и родительских стадах при 

бройлерных птицефабриках.  

1.3.3.2 Материнская родительская форма породы плимутрок СМ79 

кросса «Смена 9» 

В качестве материнской родительской формы используют 

двухлинейную форму СМ79, которая получается в результате скрещивания 

специализированных высокопродуктивных линий породы плимутрок СМ7 

(отцовская) и СМ9 (материнская). 

Отцовская линия материнской родительской формы (СМ7) является 

носителем гена к. Материнская линия материнской родительской формы – 

носитель гена К. При скрещивании указанных линий получают аутосексную 

материнскую родительскую форму с высокой точностью сексирования 

(петушки-медленнооперяющиеся, курочки-быстрооперяющиеся) и высокой 

продуктивностью. 

Для дальнейшей работы используют курочек СМ79, а петушков СМ79, 

получаемых в результате скрещивания этих линий выращивают на мясо. 
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Для получения финальных гибридов (бройлеров) кур материнской 

родительской формы СМ79 скрещивают с петухами отцовской родительской 

формы СМ 56. 

Птица материнской родительской формы СМ79 – мясного направления 

продуктивности – имеет компактное туловище; хорошо развитые мышцы 

бедра и голени; укороченную, крепкую плюсну; хорошо оперенную, 

обмускуленную грудь; относительно длинный киль. Голова небольшая; шея 

средней длины. Оперение рецессивное (СС II ЕЕ), плотное, скорость 

оперения- быстрая. Спина длинная, ровная. Гребень и сережки относительно 

большие, красные. Ушные мочки красные. Глаза блестящие, оранжевые. 

Форма гребня- листовидная. Воспроизводство материнской родительской 

формы производят только за счет скрещивания линий этой формы. 

Поскольку целью селекции линейной птицы по генам медленной и 

быстрой оперяемости «К-к» является получение аутосексной материнской 

родительской формы, регулярно производили оценку точности ее 

сексирования в суточном возрасте (табл. 40). 

 

Таблица 40 – Результаты сексирования цыплят материнской родительской 

формы (СМ79) породы плимутрок кросса «Смена 9» 

Год испытания Количество 

суточных 

цыплят, 

оцененных по 

фенотипу 

оперяемости 

крыла, гол 

Точность сексирования суточных 

цыплят, % 

По фенотипу При вскрытии 

100 голов 

2017 2000 97,8 98,1 

2019 2000 99,0 99,3 

2020 2000 99,3 99,7 

 

Селекция птицы исходных линий по признаку оперяемости суточных 

цыплят позволила повысить точность сексирования аутосексной материнской 

родительской формы на 1,5% в 2020 году по сравнению с 2017 годом. 
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Точность сексирования суточных цыплят по маркерным генам К-к по 

фенотипу близка к этому показателю при вскрытии цыплят. Разность 

составляет 0,3-0,4%. 

Линия СМ7 – отцовская отселекционированна на более высокие 

показатели по воспроизводительным качествам и скорости прироста живой 

массы молодняка. 

Целенаправленная селекция линии СМ7 в качестве отцовской и 

материнской линии СМ9 обусловила улучшение воспроизводительных 

качеств двухлинейной формы СМ79 (табл.42). 

Продуктивные качества птицы породы плимутрок отцовской и 

материнской линий представлена в табл.41. 

 

Таблица 41 – Продуктивные качества птицы породы плимутрок 

Показатель Линия 

Отцовская Материнская 

Оплодотворенность яиц, % 92,2 93,9 

Вывод цыплят, % 77,0 80,6 

Сохранность молодняка, % 94,2 95,4 

Сохранность взрослой птицы, % 96,0 96,2 

Яйценоскость на ср. нес (шт.) за 60 нед. 

жизни 

147±1,011 162±1,07 

Выход инкубационных яиц, % 94,5 94,7 

Масса яйца кур в 30-нед. возрасте, г 58,7±0,15 58,4±0,10 

Выход суточных цыплят от 1 род. пары, гол. 107 123 

 

Двухлинейные куры материнской родительской форм по 

оплодотворенности яиц, выводу цыплят, яйценоскости, выходу 

инкубационных яиц, выходу суточных цыплят от 1 родительской пары 

(табл.42) имеют преимущества над отцовской и материнской линиями. Это 

превосходство обусловлено эффектом гетерозиса по воспроизводительным 

признакам. 
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Куры материнской линии материнской родительской формы имели 

выше яйценоскость за 60 недель жизни по сравнению с отцовской линией 

материнской родительской формы на 15 яиц (Р≤0,001), оплодотворенность яиц 

– на 1,7%, вывод цыплят – на 3,6%, выход инкубационных яиц – на 0,2%, 

выход суточных цыплят – 14,9%. 

Масса яйца у кур отцовской линии породы плимутрок в 30-недельном 

возрасте была выше, чем у кур материнской линии на 0,5% 

Хозяйственно полезные признаки птицы материнской родительской 

формы кросса «Смена 9» представлены в табл.42. 

 

Таблица 42 – Хозяйственно полезные признаки птицы материнской 

родительской формы кросса «Смена 9» 

Показатель МРФ Гетерозис, % 

истинный гипотетический 

Оплодотворенность яиц, % 94,2 +0,3 +1,1 

Вывод цыплят, % 85,3 +4,7 +6,5 

Сохранность молодняка, % 95,9 +0,5 +1,1 

Сохранность взрослой птицы, % 96,3 +0,1 +0,2 

Яйценоскость на ср. нес (шт.) за 

60 нед. жизни 

164,0 +1,2 +6,2 

Выход инкубационных яиц, % 95,6 +0,9 +1,0 

Масса яйца кур в 30-нед. 

возрасте, г 

58,8 +0,2 +0,4 

Выход суточных цыплят от 1 

родительской пары, гол. 

134,0 +8,9 +16,5 

 

Гипотетический гетерозис мясных кур материнской родительской 

формы по яйценоскости кур за 60 недель жизни составил 6,2%, по массе яйца 

– 0,4%, по оплодотворенности яиц – 1,1%, по выводу цыплят – 6,5%, по выходу 

суточных цыплят от 1 родительской пары – 16,5%, по выходу инкубационных 

яиц 1,0%. 
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Истинный гетерозис проявился у материнской родительской формы по 

оплодотворенности яиц 0,3%, по выводу цыплят – 4,7%, по яйценоскости кур 

за 60 недель жизни – 1,2%, по выходу инкубационных яиц – 0.9%, по массе 

яиц – 0,2%, по выходу суточных цыплят от 1 родительской пары – 8, 9%. 

Двухлинейные куры породы плимутрок СМ79 имеют более высокие 

воспроизводительные качества, что говорит о сочетаемости этих линий. 

В табл.43 приведен выход инкубационных яиц мясных кур. 

В мясном птицеводстве максимально возможное количество яиц, 

сносимых курами, должно быть использовано для получения молодняка 

(племенного или бройлерного). 

Известно, что повторяемость таких дефектов, как двухжелтковые яйца, 

бой, насечка на скорлупе, пояс достаточно высокие. Поэтому выявление кур,  

несущих такие яйца и исключение их из дальнейшей селекции, позволит уве-

личить количество племенного молодняка. 

 

Таблица 43 – Выход инкубационных яиц, % 

Категории выбраковки 

яиц, % 

Год Линия МРФ 

СМ79 СМ7 СМ9 

Масса яиц от 48 до 50г 2015 1,45 1,40 1,30 

2020 1,20 1,25 1,05 

Двухжелтковые яйца 2015 1,0 1,0 1,05 

2020 0,5 0,4 0,3 

Бой+насечка 2015 1,6 1,6 1,55 

2020 1,3 1,2 1,25 

Прочие дефекты 2015 1,2 1,2 1,25 

2020 0,6 0,7 0,65 

Напольное яйцо 2015 2,25 2,20 2,15 

2020 1,9 1,75 1,75 

Выход инкубационных 

яиц 

2015 92,5 92,6 92,7 

2020 94,5 94,7 95,0 
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Основным видом продукции для кур исходных линий и родительских 

форм являются инкубационные яйца. Индексным показателем, по которому 

оцениваются куры - выход инкубационных яиц. Выход инкубационных яиц 

указывает в процентном отношении количество яиц, пригодных для инкуба-

ции от всех снесенных яиц. 

В 2020 году куры, чьи матери были отобраны по выходу инкубационных 

яиц, имели меньше двухжелтковых яиц на 0,5 - 0,75%, бой ~ насечка - на 0,3 - 

0,4%, прочие дефекты - на 0,5 - 0,6%. Отмечено также снижение напольного 

яйца в 2020 году по сравнению с 2015 годом на 0,35-0,45%. Эта разница носила 

характер тенденции (табл.43). 

Меньшее количество яиц с дефектами у кур в 2020 году но сравнению с 

курами в 2015 году обусловило различие по выходу инкубационных яиц. У 

кур 2020 года выход инкубационных яиц был выше по сравнению с курами 

2015 года на 2,0; 2,1; и 2,3% соответственно линиям СМ7 и СМ9 и материн-

ской родительской форме СМ79 (табл.43). 

Отбор кур-матерей по дефектам яиц снизил их количество у дочерей и 

увеличил у них выход инкубационных яиц. 

Выход инкубационных яиц зависит от частоты появления дефектов яиц. 

Нами было установлено, что от мясных кур за 60 недель жизни в 2020 

году получено больше инкубационных яиц чем в 2015 г. на 17145 штук (по 

линии СМ7 - на 4602 шт., СМ9 - на 5254 шт., СМ79 - на 7289 шт.) и соот-

ветственно меньше яиц реализованных как пищевые. 

Продуктивность мясных кур материнских родительских форм кроссов 

«Смена9» и «Смена8» приведены в табл.44.   

В процессе селекционной работы по созданию кросса у птицы 

материнской родительской формы СМ79 увеличены: яйценоскость кур на 

0,6%, выход инкубационных яиц – на 0,5%, вывод цыплят на 0,2%, выход 

цыплят от одной несушки – на 1,42%, выход мяса от одной родительской пары 

на 14,1%. Точность сексирования – 99,6%. 
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Таблица 44 – Продуктивность мясных кур материнских родительских форм 

Показатель Материнские родительские формы 

СМ79 

кросс «Смена 9» 

Б79 

кросс «Смена 8» 

Яйценоскость на начальную 

несушку за 62 нед. жизни, шт. 

 

168,0 

 

167,0 

Возраст кур при достижении: 

 - 50% яйцекладки, дн. 

- 80% яйцекладки, дн. 

 

185 

209 

 

186 

210 

Масса яиц, г: 

- 30 недельных кур 

- 52 недельных кур 

 

58,8 

67,7 

 

58,6 

67,5 

Выход инкубационных яиц: 

- % 

- штук 

 

95,0 

159,6 

 

94,5 

157,8 

Выход цыплят от одной 

несушки, голов 

 

136,0 

 

134,1 

Вывод цыплят, % 85,2 85,0 

Живая масса в возрасте, г: 

- 4 недели 

- 20 недель 

- 26 недель 

- 60 недель 

 

600 

2260 

3100 

3980 

 

590 

2250 

3080 

3940 

Сохранность, %: 

- молодняка 

- взрослой птицы 

 

97,0 

97,4 

 

96,4 

97,2 

Выход мяса от 1 родительской 

пары, при убое бройлеров в 35 

дней, кг 

 

307,6 

 

269,5 

Точность сексирования, % 99,6 - 

 

 Показатели, характеризующие экстерьерные особенности 

материнской родительской формы СМ79 представлены в табл.45.  

Курочки материнской родительской формы СМ79 кросса «Смена 9» в 5-

недельном возрасте превосходили по ширине груди птицу материнской 

формы кросса «Смена 8» (Б79) – на 0,93 см и в 52-недельном возрасте – на 2,25 
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см. По длине кили и плюсны в 5 -недельном возрасте между курочками этих 

родительских форм существенной разницы не установлено, а в 52-недельном 

возрасте в новой материнской форме по этим показателям отмечена тенденция 

к незначительному их снижению – на 0,35 и 0,16 см. 

 

Таблица 45 – Экстерьерные показатели птицы материнских родительских 

форм кросса кроссов «Смена 9» и «Смена 8» 

Признак, см Пол СМ79 Б79 

М±m Сv, % М±m Сv, % 

5 недель 

Ширина груди ♀ 9,629±0,067 6,27 8,702±0,053 5,93 

Длина киля ♀ 8,603±0,060 5,30 8,705±0,053 5,97 

Длина плюсны ♀ 5,459±0,050 4,71 5,498±0,049 4,35 

52 недели 

Ширина груди ♀ 14,19±0,126 5,73 11,94±0,136 5,97 

Длина киля ♀ 11,96±0,153 6,04 12,31±0,1163 6,12 

Длина плюсны ♀ 8,37±0,079 5,03 8,53±0,082 5,12 

 

 

1.4 Результаты производственных проверок 

Для подтверждения полученных результатов показателей точности 

определения пола, скорости сортировки суточных цыплят, продуктивности 

мясных кур материнской родительской формы (СМ79) и финального гибрида-

бройлеров кросса «Смена 9» были проведены производственные проверки. 

 

1.4.1 Производственная проверка № 1 

Целью работы было определение точности и скорости разделения 

суточных цыплят материнской родительской формы мясных кур СМ79 кросса 

«Смена 9» (♂СМ7 х ♀СМ9) на курочек и петушков по скорости роста пера. 

Производственная проверка №1 проведена в селекционно-

генетическом центре «Смена» в инкубатории и отделении «Подсосино». Было 
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отведено 4120 голов молодняка. Суточные цыплята индивидуально 

закольцованы, разделены по скорости роста пера на петушков и курочек. 

Петушки в суточном возрасте оперяются медленно (маховые перья крыла 

слабо развиты, кроющие перья крыла по длине равны маховым или длиннее 

их). Курочки оперяются быстро (маховые перья хорошо развиты, с 

развивающимися опахалами, кроющие перья короче маховых). 

Акт производственной проверки дан в Приложении 2. 

В результате сортировки цыплята были разделены на курочек – 2093 

головы и петушков – 2027 голов. Проверка пола в 5-недельном возрасте 

показала, что среди курочек было 9 голов петушков и среди петушков – 11 

голов курочек.  

Таким образом, точность определения пола (ТОП) по маркерным 

генам К и к составила 99,5% 

 

ТОП =
4120 − (9 + 11)

4120
х 100 = 99,5% 

Скорость сортировки суточных цыплят по полу составила 1400 гол./ час. 

 

1.4.2 Производственная проверка № 2 

        Целью работы было испытание в производственных условиях ауто-

сексной по маркерным генам К и к материнской родительской формы мяс-

ных кур «Смена 9» СМ 79 (♂СМ7 х ♀СМ9). 

           Производственная проверка №2 проведена в селекционно-

генетическом центре «Смена» в отделении Подсосино. За базовый вариант 

была взята материнская родительская форма Б79 кросса «Смена 8». 

Исходные данные для расчета экономического эффекта приведены в 

табл. 46. 
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Таблица 46 – Расчет экономической эффективности по курам -несушкам в 

СГЦ "Смена" 

Показатели 
Единица 

измерения 

Варианты  

базовый новый  

Начальное поголовье гол 2000 2000 

Сохранность (пало+брак) % 82,4 83,6 

Поголовье на конец опыта гол 1648 1672 

Среднее поголовье гол 1824 1836 

Количество кормодней к/дни 432456 437449 

Яйценоскость на среднюю несушку шт 159,1 161,1 

Выход инкубационных яиц % 94,5 95,2 

Валовое производство яиц шт 290198 295918 

в том числе: инкубационных шт 274237 281582 

                     товарных шт 15961 14197 

Себестоимость яиц руб.   

Себестоимость 1000 шт яиц руб. 16930,0 16134,0 

в том числе: зарплата руб. 4571,10 4356,18 

стоимость кормов руб. 8803,60 8389,68 

прочие прямые расходы руб. 2370,2 2258,76 

накладный расходы руб. 507,90 532,42 

амортизация руб. 677,20 645,36 

Затраты кормов ц 704,9 701,2 

в том числе на 1000 шт яиц ц 2,43 2,37 

Стоимость 1 ц корма руб. 2319,4 2319,4 

Реализационная цена 1000 шт яиц       

инкубационных руб. 31030,0 31030,0 

товарных руб. 4760,0 4760,0 

Стоимость инкубационных яиц руб. 8509589,25 8737495,02 

Стоимость товарных яиц руб. 75973,94 65579,72 

Стоимость валового яйца руб. 8585563,19 8805074,74 

Средняя реализационная цена 1000 

шт яиц руб. 29323,35 29540,56 

Экономическая эффективность на 

1000 шт. яиц руб. - 1013,2 

 

Расчет экономического эффекта по взрослым мясным курам СМ79 

кросса «Смена 9» проводили по формуле: 

Э= ((СБ-СН) +(Цн-Цб)) х АН, где 

СБ, СН – себестоимость 1000 шт. яиц в базовом и новом вариантах; 
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Цн, Цб – цена реализации 1000 шт. яиц в базовом и новом вариантах; 

АН – объем продукции в новом варианте 

Э= ((16930-16134) + (29540,56 - 29323,35)) х 295,918 = 299824,1 руб. 

Таким образом, проведенная производственная проверка 

свидетельствует о том, что использование мясных кур СМ 79 в качестве 

материнской родительской формы (при совместном содержании с отцовской 

формой СМ56 кросса «Смена 9» и раздельном кормлении кур и петухов), 

способствует получению экономического эффекта в расчете на 1000 шт. яиц 

1013,2 руб. При этом увеличивается сохранность кур на 1,2%, выход 

инкубационных яиц – на 0,7 %; снижаются на 2,5 % затраты корма на 1000 

яиц, себестоимость 1000 яиц – на 4,7%.  

Акт производственной проверки дан в Приложении 3. 

Таким образом, в процессе целенаправленной селекции в 

производственных условиях селекционно-генетическ ого центра «Смена» 

создана новая аутосексная по маркерным генам К-к материнская родительская 

форма СМ79, которая имеет высокие воспроизводительные показатели 

(яйценоскость кур, вывод цыплят, выход инкубационных яиц), выход мяса от 

одной родительской пары, аутосексность по маркерным генам К-к.  

Результаты проведенной производственной проверки свидетельствуют 

о том, что использование мясных кур СМ79 в качестве материнской 

родительской формы способствует получению экономического эффекта в 

расчете на 1000 шт. яиц - 1013,2 рубля. 

Птица может успешно использоваться в бройлерном производстве 

(репродукторные хозяйства и родительские стада при бройлерных 

птицефабриках). 
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1.4.3 Оценка финальных гибридов-бройлеров 

Снижение сроков выращивания бройлеров и повышение скорости роста 

ведут к снижению конверсии корма и повышению экономической 

эффективности. 

В условиях промышленных птицефабрик при выращивании большого 

поголовья бройлеров и при условии дефицита кормов среднесуточные 

приросты живой массы бройлеров оказываются ниже, чем в опытных 

образцах. При этом зачастую более высокопродуктивная птица имеет более 

низкую продуктивность. 

В.П. Коваленко, Т.П. Трибрат указывают, что при оценке генетического 

потенциала используемого перспективного генофонда птицы необходимо 

учитывать его реакцию на различные условия. Такой подход позволяет 

правильнее решать вопрос об эффективном внедрении птицы в производство. 

В связи с этим, приводим данные, полученные в производственных условиях 

(Коваленко В.П., 1988). 

Бройлеры СМ5679 – четырехлинейные, их получают при скрещивании 

петухов двухлинейной отцовской родительской формы СМ56 породы корниш 

с курами двухлинейной аутосексной по маркерным генам К-к материнской 

родительской формы СМ79 породы плимутрок. 

Птица имеет белое, плотное оперение. Гребень красный, листовидный. 

Грудь глубокая, широкая; шея средней длины; ноги желтые, крепкие, широко 

расставлены; мышцы груди, бедра и голени хорошо развиты. 

В процессе селекции линейной птицы повышены показатели бройлеров 

кросса «Смена 9»: сохранность, живая масса, убойный выход, выход грудных 

мышц и снижены затраты корма на 1 кг прироста живой массы. 

Сравнительная оценка кроссов проводится путем независимых 

конкурсных испытаний. Поскольку в России таковых не проводится, то 

испытание генетического потенциала продуктивности родительских форм и 

конечного продукта кросса «Смена 9» проводили в условиях СГЦ «Смена» в 
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сравнении с птицей предыдущего кросса «Смена 8» собственной селекции, 

утвержденного в 2011 году. Результаты испытаний по бройлерам указаны в 

табл.47. 

Таблица 47 – Генетический потенциал бройлеров двух сравниваемых кроссов 

«Смена 9» и «Смена 8» селекции СГЦ «Смена» 

Показатели «Смена 9» «Смена 8» «Смена 9» 

к «Смена 

8», % 

Возраст убоя, дн. 35 35  

Живая масса головы в 5-нед. возрасте, 

г 

2262 2010 +12,5 

Среднесуточный прирост, г 63,5 57,43 +10,6 

Затраты корма, кг/кг 1,66 1,78 - 6,8 

Сохранность, % 98,8 97,7 +1,1 

Убойный выход. % 72,9 71,4 +1,5 

Выход грудных мышц, % 22,1 21,4 +0,7 

Содержание абдоминального жира, % 1,3 1,4 - 0,2 

Индекс продуктивности, ед. 385 315 +22,2 

 

 Данные табл. 47 свидетельствуют о том, что генетический потенциал 

кросса «Смена 9» высокий, по 8- позициям превосходит кросс «Смена 8» и, в 

частности, по основным экономически важным признакам таким, как затраты 

корма, среднесуточный прирост живой массы, выход грудных мышц, индекс 

продуктивности. 

 За счет преимуществ нового кросса значительно вырос комплексный 

показатель – индекс продуктивности – на 22,2%. 

Выход мяса бройлеров (при выращивании до 5-нед.) СМ5679 в расчете на одну 

родительскую пару составляет 307,6 кг, Б5679 – 269,5 кг. Разница составила 

14,1%. 

 Большое внимание было акцентировано на мясные качества птицы, 

такие как выход грудных и ножных мышц, убойный выход, содержание 

абдоминального жира, выход съедобных частей, выход костей. 
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 В табл. 48 и приложениях 5-7 представлены результаты испытаний 

бройлеров в производственных условиях птицефабрик РФ. 

 

Таблица 48 – Оценка продуктивных качеств бройлеров в производственных 

условиях птицефабрик РФ 

Показатель Предприятие 
ООО 

Нагайбат

ский 

птицевод

ческий 

комплекс 

ООО «П/ф 

Среднеура

льская» 

ФГБО УВО 

Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет 

ООО 

«Агрокорм

сервис 

плюс» 

Возраст убоя, дн. 38 39 38 38 
Живая масса в возрасте 

убоя, г 
2240 2364 2453 2380 

Среднесуточный 

прирост, г 
56,12 58,4 63,3 61,4 

Затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы, 

кг 

1,685 1,600 1,820 1,750 

Сохранность, % 94,2 94,4 97,9 94,3 
Вывод цыплят, %   74,3 73,0 
Индекс 

продуктивности 
330 344 348 337 

 

Финальные гибриды-бройлеры нового отечественного кросса «Смена 9» 

испытаны в производственных условиях АО «Приосколье» и АО «Куриное 

Царство» (табл. 49, Приложение 8 и 9). 

Таблица 49 – Результаты производственных показателей бройлеров кросса 

«Смена 9» на предприятиях в России 

Показатель Предприятие 

АО «Приосколье» АО «Куриное 

Царство» (Липецк) 

Количество голов 4000 32000 

Среднесуточный прирост, г 62,2 62,75 

Конверсия корма,ед 1,74 1,73 

Возраст убоя, дней 34,0 42,0 

Мяса с кв.м., кг 44,53 52,17 

Сохранность, % 96,87 92,82 

Индекс продуктивности 357,0 341,1 
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По результатам производственных испытаний бройлеров кросса «Смена 

9» на АО «Приосколье» и АО «Куриное Царство» комиссия сделала 

заключение, что цыплят-бройлеров кросса «Смена 9» можно рассматривать в 

качестве альтернативы зарубежным кроссам мясных кур и рекомендовать к 

использованию в промышленных условиях птицефабрик. 

 В табл. 50 и Приложении 10 приведены результаты выращивания 

бройлеров кросса «Смена 9» при напольном и клеточном выращивании на 

ООО «Птицефабрике «Элинар-Бройлер». 

Таблица 50 – Результаты выращивания кросса «Смена 9» в сравнении с 

кроссом «Росс-308» на ООО «Птицефабрике «Элинар-Бройлер»  

Показатель напольное 

содержание 

клеточное 

содержание 

Базовый  Новый Базовый  Новый 

Росс 308 Смена 9 Росс 308 Смена 9 

Количество голов 30240 6500 84084 9000 

Живая масса, г, в возрасте, дн.     

сутки 

7 

14 

21 

28 

35 

44 

180 

446 

973 

1392 

1981 

41 

158 

457 

954 

1517 

2024 

42 

153 

481 

1009 

1605 

41 

171 

509 

940 

1602 

Возраст убоя, дн. 39,4 40 36 36 

Масса 1 головы по основному 

убою, г 

2250 2379 2000 2000 

Среднесуточный прирост по 

основному убою, г 

57,1 59,5 54 55,6 

Сохранность, % 94,1 85,7 88,9 91,7 

Затраты корма, кг/кг 1,58 1,58 1,71 1,71 

Убойный выход тушки, % 76,8 74,92 77,2 75,38 

Выход ножных мышц от живой 

массы, % 

27,6 26,1 26,7 23,29 

Абдоминальный жир, % 29,26 32,42 25,5 28,66 

Индекс продуктивности 341 323 282 301 
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 На основании полученных результатов производственных испытаний 

комиссия сделала выводы, что финальные гибриды-бройлеры кросса «Смена 

9» конкурентоспособны. 

В табл. 51 приведены результаты выращивания цыплят-бройлеров 

нового отечественного кросса в зависимости от возраста убоя. 

Живая масса 1 головы в конце выращивания нового кросса в 35-

суточном возрасте составила 2259 г, в 42 суток этот показатель увеличивается 

на 28,6%, в 49 суток – на 56,7%, в 56 суток – на 85,2% в сравнении с возрастом 

35 суток. С увеличением возраста убоя бройлеров отмечено также повышение 

среднесуточного прироста их живой массы (с 63,4 до 74 г) и затрат корма на 1 

кг прироста живой массы (с 1,67 до 2,12 кг). При этом индекс продуктивности 

бройлеров снижался с 382 до 345 единиц. 

Таблица 51 – Результаты выращивания цыплят-бройлеров в разные 

возрастные периоды. 

Показатель Возраст цыплят, дн. 

35 42 49 56 

Живая масса 1 головы в конце 

выращивания, г 

2259 2904 3450 4184 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 

63,4 68,2 71,4 74,0 

Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

1,67 1,79 1,87 2,12 

Сохранность, % 98,9 98,7 98,1 98,0 

Индекс продуктивности, ед. 382 381 379 345 

 

В табл.52 указаны мясные качества тушек цыплят-бройлеров двух 

отечественных кроссов селекции СГЦ «Смена». 

Наиболее высоким выход съедобных частей был у бройлеров нового 

отечественного кросса: показатель составил 78,8%, против 77,3% у кросса 

«Смена 8». Это произошло в основном за счет более высокого выхода мышц в 

тушках цыплят нового кросса «Смена 9» (65,7% против 64,0% в кроссе «Смена 

8»). Соответственно выход несъедобных частей в тушках гибридных цыплят 
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кросса нового поколения «Смена 9» снизился на 1,5% (21,2% против 22,7% в 

кроссе «Смена 8»), в основном за счет относительного снижения выхода 

костей на 1,2% (20,4% против 21,6% в кроссе «Смена 8»). 

Таблица 52 – Мясные качества тушек цыплят-бройлеров в 35-дневном 

возрасте 

Показатель КРОСС «Смена 9» к 

«Смена 8», % «Смена 8» «Смена 9» 

Выход 

съедобных частей 

всего, % 

77,3 78,8 +1,5 

в т.ч. мышц, % 64,0 65,7 +1,7 

Выход 

несъедобных 

частей 

22,7 21,2 - 1,5 

в т.ч. костей, % 21,6 20,4 - 1,2 

 

Анализ результатов физико-химического исследования мяса птицы 

показал, что наибольшее количество белка в белом мясе выявлено в 49-

дневном возрасте (22,6%), а в 35-дневном – 21,2%. Такая же закономерность 

по этому показателю отмечена и в бедренных мышцах (18,7% в 35 дней против 

19,6% в 49 дней). 

Количество жира в мясе грудок и бедер с возрастом снижалось с 2,1 – 

1,45% соответственно мышцам. Содержание золы находилось в пределах 0,95-

1.04%. 

Проведенная дегустационная оценка по 5-бальной шкале показала, что 

вкусовые и ароматические достоинства бульона и мяса цыплят-бройлеров 

высокие. Бульон из мяса птицы нового кросса «Смена 9» в 49-дневном 

возрасте был оценен в 4,89 балла, что выше на 4,7% по сравнению с 35-

дневным возрастом (4,67 балла). 

Вкусовые качества грудных (4,92 балла) и ножных (4,90 балла) мышц 

бройлеров в 49-дневном возрасте имели выше оценку, чем в 35-дневном 

возрасте (4,58 и 4,49 балла) на 7,4 и 9,1% соответственно мышцам. 
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Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о высоком 

потенциале кросса «Смена 9»: живой массе цыплят, убойного выхода, выхода 

грудных мышц, сохранности, экономии корма, в результате чего птицу этого 

кросса целесообразно использовать для производства мяса на бройлерных 

птицефабриках страны. 

Испытание финального гибрида-бройлеров нового отечественного 

кросса «Смена 9» было проведено в 2022 году (июнь-июль). 

Была поставлена задача определить в производственных условиях СГЦ 

«Смена» зоотехническую и экономическую эффективность выращивания 

цыплят-бройлеров «Смена 9». 

Испытание было выполнено на финальном гибриде кросса «Смена 9» 

(новый вариант), которых с суточного до 35- дневного возраста выращивали 

на полу в одинаковых условиях с базовым вариантом (бройлеры кросса 

«Смена 8»). 

Основные результаты, полученные в производственных испытаниях 

представлены в таблице 53 и Приложении 4. 

Расчет экономической эффективности» проводили по формуле: 

Э= (СБ-СН) х АН, где 

СБ, СН – себестоимость 1 кг мяса в базовом и новом вариантах, руб.; 

АН – количество произведенной продукции в новом варианте, кг 

Э= (116,82-109,61) x 1627,15 = 11731,75 

Таким образом, проведенная производственная проверка 

свидетельствует о том, что экономическая эффективность выращивания 

цыплят-бройлеров в новом варианте (финальный гибрид кросса Смена 9) по 

сравнению с базовым вариантом (кросс Смена 8) с учетом производственных 

затрат в пересчете на 1000 голов составила 11862,24 руб. Рентабельность 
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производства бройлеров в новом варианте (Смена 9) на 7,44 % выше, чем в 

базовом варианте (Смена 8). 

Таблица 53 – Основные зоотехнические и экономические показатели 

выращивания цыплят-бройлеров 
   

Показатели 

Варианты  

Базовый 

(Смена 8) 

Новый  

(Смена 9) 

Принято на выращивание, гол 1000 1000 

Поголовье на конец выращивания, гол. 978 989 

Сохранность поголовья, % 97,8 98,9 

Срок выращивания, дн. 35 35 

Средняя живая масса суточных цыплят, г 44,1 44,5 

Средняя живая масса 1 гол. на конец выращивания, г 2014,6 2260,0 

Среднесуточный прирост живой массы, г 56,3 63,3 

Валовая живая масса, кг 1970,3 2235,1 

Валовый прирост живой массы, кг 1926,2 2190,6 

Расход кормов всего, кг 3436,0 3668,0 

Потребление корма на 1 гол. в сутки, г 100,4 106,0 

Потребление корма на 1 гол. за период выращивания, кг 3,51 3,71 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,784 1,674 

Масса потрошенной тушки, кг 1,440 1,645 

Убойный выход потрошенной тушки, % 71,5 72,8 

Убойный выход потрошенной тушки, кг 1408,76 1627,15 

Средняя стоимость 1 кг комбикорма, руб. 28,11 28,11 

Стоимость 1 суточного цыпленка, руб. 15,09 15,09 

Средняя цена реализации 1 кг мяса, руб. 132,2 132,2 

Общие затраты (руб.), т.ч.: 164568,84 178352,45 

стоимость суточных цыплят, руб. 15090,00 15090,00 

стоимость кормов, руб. 96585,96 103107,48 

ФОТ выращивания, руб. 20109,31 22870,28 

ветпрепараты, руб. 6048,20 6878,61 

энергетика, руб. 4295,38 4885,13 

услуги, руб. 6529,75 7426,27 

прочие мат. и ТМЦ, руб. 2349,94 2672,58 

амортизация, руб. 3775,31 4293,65 

затраты убоя, руб. 9784,99 11128,45 

Выручка от реализации мяса птицы, руб. 186238,07 215109,23 

Прибыль, руб. 21669,23 36756,78 

Рентабельность производства бройлеров, % 13,17 20,61 

Себестоимость 1 кг мяса, руб.   116,82 109,61 

Экономическая эффективность, руб.  11731,75 

Экономическая эффективность на 1000 голов, руб.  11862,24 
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1.5 Заключение по разделу 1 

В результате целенаправленной селекционной работы с использование 

различного генетического материала создан новый отечественный 

высокопродуктивный четырехлинейный кросс мясных кур «Смена 9», 

отцовская родительская форма СМ56 (Патент №11889, Приложение 24 ) с 

высоким генетическим потенциалом хозяйственно полезных признаков, 

аутосексная материнская родительская форма СМ79 (Патент №11890, 

Приложение 25) по маркерным генам К-к с высокой точностью сексирования 

суточного молодняка (99,6%), продуктивностью родительского стада и 

бройлеров – выход мяса бройлеров в расчете на одну родительскую пару 

составляет 307,6 (при выращивании бройлеров до 5 недель). 

Созданные линии мясных кур СМ5, СМ6, СМ7, СМ9 (Патенты: № 

11892, №11893, №11891, №11888, Приложение 20-23) характеризуются 

наследственно закрепленными признаками продуктивности, о чем 

свидетельствуют показатели по генерациям, а также величины коэффициентов 

изменчивости и наследуемости по живой массе молодняка, обмускуленности 

груди, яйценоскости кур, массе яйца. 

Линии отцовской родительской формы СМ5 и СМ6 

отселекционированы на основе кур породы белый корниш, имеют более 

высокий генетический потенциал по приросту живой массы и мясным формам 

телосложения. В 5-недельном возрасте живая масса петушков составляет 

2,778кг и 2,690 кг; курочек – 2,239 и 2,240 кг соответственно линиям. 

Линии материнской родительской формы СМ7 и СМ9 

отселекционированы на основе кур породы белый плимутрок с увеличением 

прироста живой массы и сохранения на высоком уровне воспроизводительных 

признаков. В 5-недель живая масса молодняка составляет 2,331 и 2,228 кг; 

курочек – 1,950 и 1875 кг; количество цыплят на одну несушку – 107 и 123 

головы соответственно линиям СМ7 и СМ9. 
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В результате углубленной целенаправленной селекционной работы 

отцовская линия породы плимутрок отселекционирована на быструю 

оперяемость (100%), материнская линия породы плимутрок – на медленную 

оперяемость (100%), что позволило повысить точность сексирования 

материнской родительской формы на 1,5%. Установлено, что двухлинейные 

куры материнской родительской формы по оплодотворенности яиц, выводу 

цыплят, яйценоскости, выходу инкубационных яиц, выходу суточных цыплят 

от 1 родительской пары имеют преимущества над отцовской и материнской 

линиями. Это превосходство обусловлено эффектом гетерозиса по 

воспроизводительным признакам. 

Гипотетический гетерозис по выходу суточных цыплят от 1 

родительской пары материнской родительской формы составляет 21,7%; 

истинный – 18,6%. 

Использование мясных кур СМ79 в качестве материнской родительской 

формы способствует получению экономического эффекта на 1000 шт. яиц 

1013,2 руб. 

Линии вновь созданного кросса стабильно передают племенные и 

продуктивные качества своему потомству. 

Испытание кросса «Смена 9» (Патент № 11887, Приложение 19) в 

производственных условиях СГЦ «Смена» показало, что живая масса в 35-

дневном возрасте составила 2262г при затратах корма на 1 кг прироста живой 

массы 1,66 кг. 

В сравнении с кроссом «Смена 8» повышены показатели: живой массы 

бройлеров в 5-недельном возрасте на 12,5%, убойного выхода – на 1,5%, 

выхода грудных мышц – на 0,7%, выхода мяса от одной родительской пары – 

на 14,1%, сохранности – на 1,1%. Экономия корма составляет 6,8%. 

Использование классических и инновационных методов селекции в 

сочетании с новыми приемами оценки и отбора птицы способствовали 
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созданию кросса, отвечающему требованиям рынка по основным 

экономическим показателям. 

Конкурентоспособность кросса определяется: 

Аутосексной материнской родительской формой по маркерным генам К-

к с точностью сексирования 99,6%, высокими показателями бройлеров: 

- конверсия корма – 1,66 кг/кг; 

- прирост массы бройлеров – 63,5г/сутки; 

- выход грудных мышц от живой массы – 22,1%; 

- сохранность бройлеров – 98,8%; 

- приспособленность к клеточной и напольной системе выращивания; 

- адаптированность к различным климатическим условиям и 

стрессоустойчивость; 

- привлекательная форма тушки; 

- отличные вкусовые качества мяса. 

В результате этого кросс «Смена 9» может приравниваться по 

достоинствам к кроссам зарубежной селекции, используемых в России. 

Высокие показатели финального гибрида обусловлены высоким 

генетическим потенциалом продуктивности птицы исходных отцовских и 

материнских линий, который стабильно передается из поколения в поколение. 

Одной из существенных особенностей кросса является то, что в его 

состав входит аутосексная по маркерным генам К-к материнская родительская 

форма, он хорошо адаптирован к российским условиям и устойчив к 

различным стрессам. 

Птицу кросса «Смена 9» можно использовать при клеточной, напольной 

технологиях. 

Существенным преимуществом кросса «Смена 9» при стабильно 

высокой скорости роста, является его устойчивая репродукция. Родительское 

стадо обеспечивает получение на начальную несушку за 62 недели жизни 136 

голов цыплят или 307,6 кг мяса в живой массе при убое бройлеров в 35 дней, 
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что отвечает высоким требованиям и задачам, поставленным при создании 

кросса. Мясо птицы отличается особенным вкусом, за счет чего пользуется 

большим спросом у населения. 

Высокий генетический потенциал и преимущества кросса «Смена 9» 

дают основание к широкому использованию его на птицеводческих 

предприятиях в различных регионах. 
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2 Раздел 2. ПРОДУКТИВНОСТЬ И ОДНОРОДНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА ПО ЖИВОЙ МАССЕ 

 

2.1 Состояние вопроса 

Куры родительского стада современных бройлерных кроссов 

представляют собой, своего рода, «генетический компромисс» между двумя 

базовыми направлениями их селекции – на высокую живую массу и скорость 

роста и на высокую эффективность репродукции, которые, как уже давно 

известно, находятся между собой в генетическом противоречии (Robinson F.E.  

et al., 1993; Decuypere E.  et al., 2003; Buzala M. and Janicki E., 2016). 

Аналогичное противоречие было также обнаружено и у других видов птицы, 

в частности, японских перепелов (Marks H.L., 1985) и индеек (Nestor K.E.  et 

al., 1980). 

Еще в ранних экспериментах на универсальных породах кур было 

показано, что их дивергентная селекция по живой массе в течение 10-15 

поколений приводит к тому, что у «тяжелой» популяции по сравнению с 

«легкой» повышается масса яиц и снижается их выводимость, а также 

существенно снижается возраст наступления половой зрелости (Maloney M.A. 

et al., 1967). У более специализированных тяжелых мясных кур эти 

закономерности зачастую проявляются еще более явно, даже внутри одной и 

той же популяции и одного и того же поколения. Как будет показано ниже, 

живая масса птицы родительского стада бройлеров (РСБ) на всем протяжении 

ее выращивания и продуктивного использования оказывает влияние на 

продуктивность как самого РСБ, так и получаемых от него бройлеров – в 

частности, через массу, состав и однородность инкубационных яиц. Поэтому 

оптимальная живая масса птицы промышленного РСБ также должна 

представлять собой компромисс, направленный на достижение максимальной 

продуктивности самого РСБ и его потомства-бройлеров. 
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Селекция мясных кур на высокую скорость раннего постнатального 

роста в условиях кормления вволю для обеспечения высокой продуктивности 

цыплят-бройлеров привела к соответствующим изменениям кормового 

поведения у ремонтного молодняка и половозрелой птицы РСБ, связанным с 

изменениями центральной и периферической регуляции аппетита, и к 

увеличению потребления корма в сторону превышения физиологической 

нормы вследствие неспособности к саморегуляции аппетита (McCarthy J.C.  

and Siegel P.B., 1983; Siegel P.B., 1984; Mench J.A., 2002; Renema R.A.  and 

Robinson F.E., 2004; Van Krimpen M.  and De Jong I., 2014). Так, в одном из 

опытов растущие куры РСБ получали корм вволю или с ограничением в 

период 11-24 недель жизни; среднее суточное потребление корма за этот 

период составило 210 и 163 г/гол./сут. соответственно данным режимам 

кормления (т.е. при кормлении вволю было больше на 48 г/гол./сут.), а средняя 

живая масса к концу этого периода составила 5,4 и 2,2 кг соответственно (Heck 

A. et al., 2004). 

Потребление корма сверх потребностей на рост и поддержание скелета, 

органов и мышц приводит к усилению отложения в теле жира (Richards M.P., 

2003), что, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям для 

жизнеспособности и репродуктивной функции у взрослой птицы (McDaniel 

G.R.  et al., 1981; Wilson H.R.  and Harms R.H., 1986). Перекорм кур РСБ 

приводит к снижению их сохранности, возникновению проблем с 

благосостоянием и здоровьем, включая ряд метаболических синдромов 

(Bruggeman V. et al., 1998a; Katanbaf M.N. et al., 1989a,b; Heck  A.et al., 2004; 

Arrazola A. et al., 2022). Ранее предполагали, что снижение репродуктивной 

функции у более тяжелых кур связано, преимущественно, с избыточным 

отложением жира в теле, в том числе в яйцеводе, что приводит к снижению 

оплодотворенности яиц (McDaniel  G.R. et al., 1981; Brake J. and McDaniel G.R., 

1981); так, сообщалось, что у кур-несушек содержание липидов в яйцеводе 

прямо коррелирует с оплодотворенностью яиц (Bilgili S.F.  et al., 1984). Однако 
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затем было показано отсутствие значимой коррелятивной связи между 

содержанием жира в теле кур РСБ и оплодотворенностью яиц (Bilgili S.F. and 

Renden, 1985). 

Давно известно, что избыточная живая масса при кормлении вволю 

приводит у кур РСБ к снижению выхода инкубационных яиц (Udale R.W.   et 

al., 1972) и яйценоскости за продуктивный период (Robinson F.E.  et al., 1991a; 

Yu  M.W.et al., 1992a,b). Избыточная живая масса приводит к дисфункциям 

яичника, что может приводить к снижению яйценоскости в целом и к 

снижению выхода инкубационных яиц за счет снесения более значительных 

количеств непригодных к инкубации яиц (двухжелтковых, мягко- и 

бесскорлупных, с «пояском») из-за нарушений ритма овуляций (Jaap R.G. and 

Muir F.V., 1968; Udale R.W. et al., 1972; Van Middelkoop J.H., 1972). Так, 

сообщалось, что у кур РСБ потребление корма в период выращивания и живая 

масса в возрасте снесения 1-го яйца положительно коррелируют с числом 

желтых фолликулов в иерархии яичника (Hocking P.M., 1993a), поэтому при 

избыточном кормлении растущей молодки в дальнейшем у нее наблюдается 

более высокий уровень множественных овуляций, что и является основной 

причиной снесения двухжелтковых яиц и яиц с плохой скорлупой (Hocking 

P.M.  et al., 1989a). Однако в некоторых других исследованиях, наоборот, 

сообщалось, что меньшая живая масса кур РСБ в 20 недель жизни приводила 

к более высокому проценту двухжелтковых яиц (Gous R.M. and Cherry P., 

2004); в этом исследовании ни с яйценоскостью, ни со средней массой яиц за 

продуктивный период живая масса в 20 недель не коррелировала. 

Сообщалось, что режим кормления и живая масса оказывают влияние не 

только на массу и функцию яичника, но также на некоторые другие аспекты 

гормональной регуляции яйценоскости гипоталамо-гипофизарно-гонадной 

осью организма кур (Bruggeman  V. et al., 1998a,b; Renema R.A. and Robinson 

F.E., 2004). Однако, по всей видимости, нарушения ритма яйцекладки у 

мясных кур вообще и, в особенности, при кормлении вволю не связаны с 
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системной гормональной дисрегуляцией и значимым изменением 

гормонального фона, а, скорее, с локальными нарушениями регуляции 

созревания фолликулов и стероидогенеза в яичнике (Hocking P.M. et al., 1987; 

Bruggeman V.et al., 1999; Decuypere E. et al., 2006). 

Так, сообщалось, что у быстросозревающих при кормлении вволю кур 

была сильнее выражена атрезия мелких белых фолликулов (<5 мм в диаметре) 

в яичнике в возрасте снесения 1-го яйца по сравнению с более 

позднесозревающими особями на ограниченном кормлении: среднее число 

больших желтых фолликулов в этих группах составило 11,0 против 7,1, тогда 

как число мелких фолликулов – 10,3 против 32,3; авторы заключают, что 

ускоренное кормлением вволю половое созревание нарушает естественные 

механизмы контроля созревания фолликулов, и, как следствие, ритм их 

овуляций (Renema R.A. et al., 1999). 

В недавнем исследовании экспрессии генов в гранулезных клетках 

мелких (преиерархических) фолликулов (6-8 мм) у кур РСБ, которых после 28 

недель кормили в течение 6 недель опыта вволю или с ограничением, были 

обнаружены достоверные различия между этими группами кур по экспрессии 

ряда генов, играющих роль в процессах фолликулярного развития и 

стероидогенеза (Francoeur L. et al., 2021); авторы сделали вывод, что при 

кормлении вволю, т.е. более высокой живой массе кур, нарушаются 

стероидозависимые процессы вовлечения мелких фолликулов в иерархию, что 

и приводит впоследствии к множественности овуляций. Интенсивность 

яйценоскости за 6 недель опыта (28-34 недели) в группе с ограниченным 

кормлением была достоверно выше, чем при кормлении вволю (86,2 против 

67,8%; р<0,01), а разница между этими группами по средней живой массе, 

достигнутая за 6 недель, была больше 1 кг (3389 против 4483 г соответственно, 

р<0,0001). 

В этом опыте число мелких фолликулов в яичнике, которое авторы в 

данном случае определяли в период пика яйцекладки (34 недели жизни), в 
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обеих группах было примерно одинаковым, и в группе с кормлением вволю 

было даже несколько больше (среднее число фолликулов с диаметром 3-5 мм 

36,3 против 32,2 в группе с ограниченным кормлением), а число крупных 

фолликулов (>9 мм) по-прежнему было больше при кормлении вволю (8,2 

против 6,3). Это, вероятно, свидетельствует о том, что фолликулярная атрезия 

играет значительную роль лишь в начале яйцекладки и происходит вследствие 

перекорма в период выращивания. 

Ранее было установлено, что концентрации лютеинизирующего и 

фолликулостимулирующего гормонов и эстрадиола в плазме крови у более 

тяжелой молодки выше, чем у более легкой, но только до начала яйцекладки, 

а затем они более или менее выравниваются; это также свидетельствует об 

отсутствии или слабой степени участия центрального гормонального контроля 

в снижении яйценоскости у более тяжелых кур (Decuypere E. et al., 2006). 

Однако вышеупомянутые различия гормонального фона в 

препубертатный период объясняют другой известный эффект усиленного 

набора живой массы кур РСБ при выращивании – снижение возраста снесения 

1-го яйца и достижения пика яйцекладки; так, по одному из сообщений, при 

увеличении живой массы в 20 недель на каждые 100 г возраст снесения 1-го 

яйца снижался на 1,5 дня (Gous R. and Cherry R.M., 2004). На первый взгляд 

это представляется преимуществом; однако, во-первых, у такой 

раннеспелости есть свои физиологические ограничения (Ciacciariaello M. and 

Gous R.M., 2005); во-вторых, раннеспелость часто связана со снижением 

общей продуктивности за весь сезон репродукции в целом, что было отмечено 

еще в ранних экспериментах с ограниченным кормлением на мясных курах 

различного генотипа (Pym R.A.E. and Dillon J.F., 1974; Proudfoot F.G., 1979; 

Robbins F.E.  et al., 1986). 

Высокая живая масса кур РСБ также сокращает продолжительность 

кладок (т.е. периодов ежедневного снесения нескольких яиц с последующей 

одно- или двухдневной паузой, за которой следует следующая кладка). Длина 
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самой продолжительной кладки (которая обычно имеет место в период пика 

яйценоскости) и средняя длина кладки за весь период репродукции 

положительно коррелируют у мясных кур с общей яйценоскостью за этот 

период (Robinson F.E.  et al., 1991b). При этом сообщалось, что длина 

наибольшей кладки при кормлении вволю была на 38% меньше, чем при 

ограниченном кормлении; сокращалась и средняя продолжительность всех 

кладок (Robinson F.E.  et al., 1991а). Это приводит к тому, что более тяжелые 

несушки сносят за сезон больше кладок и, следовательно, больше 1-х яиц в 

кладке, которые характеризуются существенно более высоким процентом 

ранней эмбриональной смертности, чем остальные яйца в кладках, из-за 

овуляции их яйцеклеток после межкладковой паузы (Robinson F.E.  et al., 

1991b; Fasenko G.M. et al., 1992); в результате у таких несушек снижается 

индивидуальный показатель выводимости яиц. 

Живая масса кур РСБ оказывает влияние не только на яйценоскость и 

выход инкубационных яиц, но и на массу яиц. Давно известно, что у диких и 

домашних птиц взрослая живая масса и масса яиц высоко и положительно 

коррелируют друг с другом (Romanoff A.L. and Romanoff A.J., 1949), чем и 

объясняется известный эффект возрастания массы яиц у кур РСБ с возрастом 

при параллельном увеличении живой массы. Что касается влияния на этот 

показатель живой массы кур РСБ в период выращивания, то она, по всей 

видимости, слабо коррелирует с массой яиц в последующем. Если в 

эксперименте на яичных курах-леггорнах при их группировке по живой массе 

в 15 или 19 недель было установлено достоверное влияние живой массы в этих 

возрастах на среднюю массу яиц за сезон репродукции (Leeson L. and Summers 

J.D., 1987), то в экспериментах на мясных курах подобной закономерности не 

наблюдали (Lilburn M.S. and Myers-Miller D.J., 1990; Gous R.M. and Cherry P., 

2004), хотя взрослая живая масса оказывала влияние на массу яиц во многих 

исследованиях (McDaniel G.R. et al., 1981; Pearson R.A. and Herron K.M., 1982). 
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Более высокая живая масса кур РСБ в периоды выращивания и 

репродукции приводит к непродуктивным расходам кормов, включая затраты 

корма на поддержание избыточно высокой массы тела. Так, сообщалось, что 

при кормлении вволю выход суточных бройлеров в расчете на единицу массы 

потребленного корма у кур РСБ был в 4 раза ниже, чем при ограниченном 

кормлении (Hocking P.M. et al., 2002). 

Важным технологическим следствием избыточной живой массы кур 

РСБ при напольном содержании является снесение значительного количества 

яиц не в гнездах, а на пол вольеров; это связано с тем, что перекормленным 

несушкам физически труднее подниматься в гнезда. Сообщалось, например, 

что кормление кур РСБ вволю в течение всего 2 недель после фотостимуляции 

(с 23 до 25 недель жизни) привело к тому, что процент яиц, сносимых на пол 

с 27 недели и на всем протяжении сезона яйцекладки, удвоился, а при 

кормлении вволю с 23 до 31 недель – увеличился в 3-4 раза по сравнению с 

группой, постоянно ограниченной в корме (Ingram D.R.and Wilson H.R., 1987). 

У мясных петухов, как и у кур, живая масса и эффективность 

репродукции также отрицательно коррелируют друг с другом (Бурлак З.К., 

1966; Nir I. et al., 1975; Кочиш И.И., 1980). Данный эффект частично связан со 

снижением половой активности и эффективности естественного спаривания у 

тяжелых петухов, что ведет к снижению оплодотворенности яиц. Это 

снижение эффективности спаривания обычно связывают, с одной стороны, с 

ухудшением состояния ног у петухов при избыточно высокой живой массе 

(Hocking P.M.   and Duff S.R.I., 1989) или с общими изменениями структуры 

тела, прежде всего, соотношения костяка и мышц, вследствие длительной 

селекции на высокую скорость роста (McGary S. et al., 2002); с другой стороны, 

известно, что у более тяжелых петухов происходит более острая конкуренция 

между собой за спаривание, и что они более агрессивны по отношению к 

самкам при спаривании, что также негативно влияет на его эффективность 

(Bilcik S.F. and Estevez J.A., 2005). 
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Сообщалось также, что живая масса петухов в период выращивания (8-

20 недель жизни) отрицательно коррелирует с объемом эякулята в раннюю 

фазу продуктивности (28-32 недели), с последующим нивелированием этой 

корреляции; при этом количество спермиев в эякуляте во всех возрастах, как 

и его усредненное значение за период 28-52 недели, также отрицательно 

коррелируют с живой массой в период выращивания (Zhang X. et al., 1999). 

С другой стороны, в этом и других исследованиях установлено, что 

живая масса петухов в продуктивный период уже положительно коррелирует 

со спермопродукцией. Сообщалось, что при низкой взрослой живой массе 

петухи характеризуются нулевой или низкой фертильностью, низким уровнем 

тестостерона и высоким уровнем кортикостерона в плазме крови, тогда как 

самые тяжелые петухи, наоборот, характеризовались лучшим 

физиологическим состоянием семенников, более высоким уровнем в крови 

тестостерона и более низким – кортикостерона, хотя у них и были проблемы с 

числом успешных спариваний ближе к концу продуктивного периода (Sarabia 

Fragoso J. et al., 2013). Другие авторы также сообщали о снижении числа 

спариваний в течение продуктивного периода: оно было максимальным в 

возрасте петухов 27-29 недель в сравнении с возрастами 35-37 и 55-57 недель, 

хотя концентрация тестостерона в крови возрастала в период 24-30 недель и 

затем оставалась на уровне достигнутого плато на протяжении остальной 

части продуктивного периода, 36-60 недель (Hocking P.M.  and Bernard R., 

2000). Авторы первого из этих исследований связывают возрастное снижение 

оплодотворенности яиц кур РСБ, которые обычно наблюдается после 45 

недель, с ухудшением однородности поголовья петухов по живой массе: у 

более легких особей быстрее происходит возрастная инволюция тестикулов и 

ухудшение спермопродукции, тогда как у более тяжелых усиливается 

проблема эффективности копуляции, связанная с избыточной живой массой. 

Авторы второго исследования считают, что оплодотворенность яиц кур РСБ 

можно поддерживать на достаточно высоком уровне на всем протяжении 
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продуктивного периода при условии эффективного контроля живой массы как 

кур, так и петухов. 

Как можно видеть из вышеизложенного, низкая эффективность 

репродукции у РСБ является следствием комбинации сразу нескольких 

факторов: низкая яйценоскость и выход инкубационных яиц у кур плюс низкая 

оплодотворенность и выводимость яиц. В одном из экспериментов при 

спаривании кур с легкими петухами (ограниченными в корме) 

оплодотворенность яиц была близкой у тяжелых и легких кур, хотя 

выводимость яиц в группе тяжелых кур была более низкой, чем в группе 

легких, в основном, по причине ранней эмбриональной гибели (Hocking P.M. 

et al., 2002).  

Использование периодического кормления вволю в разных возрастах 

кур приводит к снижению продолжительности фертильного периода (т.е. 

продолжительности снесения оплодотворенных яиц после однократного 

спаривания или осеменения), даже в условиях искусственного осеменения. 

Сообщалось, что при более раннем кормлении вволю и при естественном 

спаривании это снижение может составлять 15,9% (Katanbaf E.F. et al., 1989b). 

При кормлении вволю в более позднем возрасте кур (4 недели с 52 недель 

жизни, при том, что до 52 недель кур содержали на ограниченном кормлении) 

и при искусственном осеменении оно доходило до 21,2% (12,7 дней при 

ограниченном кормлении против 10,0 дней при кормлении вволю) при разнице 

по живой массе кур после 4 недель опыта 3459-3565 г против 4261-4448 г 

соответственно режимам кормления (Goerzen G.F. et al., 1996). 

Таким образом, для получения высокой продуктивности РСБ живую 

массу и у кур, и у петухов необходимо контролировать. Обычно такой 

контроль осуществляется в соответствии с рекомендациями разработчиков 

кроссов, которые предоставляют их в виде таблиц и/или графиков целевых 

значений живой массы в разных возрастах; причем особенно жестким этот 

контроль должен быть в период выращивания, т.е. до достижения птицей 
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половой зрелости. Кроме того, контроль живой массы в период выращивания, 

наряду с манипуляциями с возрастом начала фотостимуляции, позволяет 

регулировать возраст наступления половой зрелости у кур и петухов. 

При этом оптимальные кривые роста, позволяющие впоследствии 

достигнуть максимальной продуктивности, различны для разных генотипов и 

кроссов мясных кур; поэтому режимы кормления следует строить, исходя из 

этих кривых и реальных показателей живой массы в стаде, чередуя периоды 

более или менее жесткого ограничения в кормлении для сдерживания или, 

наоборот, усиления набора живой массы в тот или иной возрастной период. 

Для контроля потребления корма и, в конечном итоге, живой массы у мясных 

кур и петухов, как в период выращивания, так и в продуктивный период, 

используется несколько различных кормовых и технологических методов. 

Непрерывный прогресс селекции мясных кур по скорости роста 

приводит к тому, что для птицы РСБ приходится применять все более жесткое 

ограничение в корме. Так, например, сообщалось, что целевая живая масса 

ремонтных курочек и петушков РСБ селекции компании Hubbard в 6 недель 

жизни по рекомендациям компании 1979 г. составляла 52% от живой массы 

бройлера того же пола в том же возрасте (т.е., иными словами, по сравнению 

с живой массой при кормлении вволю), а по рекомендациям 2005 г. – уже всего 

35% по петушкам и 27% по курочкам (Renema R.A.  et al., 2007). С другой 

стороны, сообщалось, что излишнее ограничение в корме в период 

выращивания, как и перекорм, негативно влияет на последующую яичную 

продуктивность кур РСБ (Wilson and Harms, 1986). 

Методы ограниченного кормления включают различные стратегии: 

количественные ограничения, т.е. ограничения в суточной норме корма с 

определенного возраста или режимы кормления с «голодными» днями; 

качественные ограничения, т.е. снижение общей питательности рационов 

и/или содержания в них определенных питательных веществ, прежде всего, 

энергии или сырого протеина (Brair R., 1972; Бахтин Д.И., 1985; Whitehead 
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C.C., 2002); ограничение в поении, которое может снижать потребление 

корма, поскольку потребление воды и корма обычно прямо коррелируют 

между собой (Muir  F.V. and Gerry R.W., 1978). 

В одном из экспериментов при сравнении кормления молодки РСБ 

вволю или с ограничением было установлено, что ограничение в корме 

замедляет наступление половой зрелости на 6 недель и достижение пика 

яйцекладки – на 7-8 недель; однако пиковая яйценоскость при этом составила 

83,3% против 57,0% при кормлении вволю и намного медленнее снижалась с 

возрастом после прохождения пика, а смертность за продуктивный период при 

кормлении вволю составила 40,4% против 5,6% при ограниченном кормлении 

(Heck et al., 2004). В результате общая яйценоскость за продуктивный период 

при ограниченном кормлении (особенно в расчете на начальную несушку), 

несмотря на задержку полового созревания, все равно превышала 

яйценоскость при кормлении вволю, что подтверждают и другие авторы (Yu 

M.W.et al., 1992b; Katanbaf M.N. et al., 1989b). 

У петухов РСБ ограничение в кормлении позволяет не только повысить 

последующую эффективность репродукции, но также решить еще одну 

важную для промышленного РСБ задачу – синхронизировать наступление 

половой зрелости у кур и петухов, так как при кормлении вволю у петухов она 

наступает на несколько недель раньше, чем у кур (Renema R.A. et al., 2007). 

Кроме того, ограничение петухов в корме снижает их агрессивность: так, 

сообщалось, что количество принудительных спариваний при ограничении 

петухов в корме снижается вдвое по сравнению с кормлением вволю (Millman 

S.T. et al., 2000). 

Разные способы ограничения мясных кур в корме одинаково влияют как 

на быстро-, так и на медленнооперяющиеся линии. Так, в опытах Katanbaf M.N. 

с соавт. (1989) было установлено, что три способа ограничения быстро- или 

медленнооперяющихся линий мясных кур в корме (снижение суточной нормы 

и кормление через день и через два дня, когда скармливается удвоенная или 
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утроенная ограниченная дневная доза с последующим голоданием в течение 

дня или двух соответственно способам) оказали одинаковое влияние на оба 

типа птицы с точки зрения эффективности выращивания ремонтного 

молодняка (Katanbaf M.N. et al., 1989a), последующей эффективности 

репродукции (Katanbaf  M.N..et al., 1989b), а также массы внутренних органов 

и состава тушки (Katanbaf  M.N..et al., 1989c). 

Однако технологии количественно ограниченного кормления имеют и 

свои недостатки, прежде всего, связанные с благосостоянием птицы – аспект, 

на который в последние годы под давлением общественного мнения 

обращается все больше внимания в мировой птицеводческой науке (см. 

обзоры Mench J.A., 2002; De Jong I.C. and Guémené D., 2011; Van Krimpen M. 

and De Jong I.C., 2014). Дикие куры в природе проводят порядка 60% своего 

светового дня в процессе поиска и потребления корма (Dawkins M.S., 1989), 

современные промышленные куры-несушки – порядка 52% (Aerni V.et al., 

2000), тогда как птица РСБ, особенно в условиях ограниченного кормления – 

не более 15 минут в день (Savory C.J.  and Maros K., 1993; Savory C.J. et al., 

1996; De Jong I.C. et al., 2002), что явно нарушает ее природное «расписание 

дня» и приводит к различным поведенческим отклонениям, включая усиление 

конкуренции за корм у кормушек, каннибализма и расклева пера (Jones E.K.M. 

et al., 2004). 

Кроме того, при ограниченном кормлении птица почти постоянно 

испытывает чувство голода (De Jong I.C. et al., 2002, 2003), которое 

стрессирует ее физиологически и также считается нежелательным с точки 

зрения ее благосостояния. Обычно в промышленных условиях периодом 

наиболее жесткого количественного ограничения в корме птицы РСБ является 

возраст 8-16 недель; по мнению [Bruggeman V. et al., 1999], ограничение в 

период 7-15 недель жизни является оптимальным с точки зрения 

максимизации последующей яичной продуктивности. Сообщалось, что 

количественные показатели стресса (такие как соотношение гетерофилов и 
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лимфоцитов в крови) при ограниченном кормлении в этот период также 

максимальны, и затем снижаются по мере снижения интенсивности 

ограничения в корме (Hocking P.M. et al., 1993b). 

С другой стороны, некоторые исследователи, наоборот, считают 

ограничение в кормлении благотворным для здоровья и благосостояния 

птицы, так как позволяет ей избежать многих негативных последствий 

перекорма и сопутствующего ожирения (см., например, обзоры Renema R.A.  

and Robinson F.E., 2004; Decuypere E. et al., 2006). 

Методы качественного ограничения кормления включают снижение 

содержания в рационе сырого протеина, или «разбавление» рационов 

различными грубыми кормами, богатыми клетчаткой. Эти методы имеют 

некоторые преимущества перед количественными с точки зрения здоровья и 

благосостояния птицы, хотя с технологической точки зрения они менее 

практичны: например, они усложняют достижение высокой однородности 

стада по живой массе, приводят к увеличению объемов помета, и т.д. (Savory 

et al., 1996). Однако эти методы меньше стрессируют птицу, чем 

количественное ограничение в корме, так как позволяют ей проводить больше 

времени у кормушек и, следовательно, полнее реализовать свои естественные 

поведенческие паттерны. Так, сообщалось о снижении отношения 

гетерофилов к лимфоцитам в крови кур РСБ при разбавлении их рационов 

овсяными высевками (Zuidhof M.J. et al., 1995) или свекольной пульпой 

(Hocking P.M. et al., 2004) по сравнению с количественным ограничением в 

корме. 

Ограничение по сырому протеину рационов для растущих курочек РСБ 

следует использовать с осторожностью. Так, сообщалось, что со снижением 

уровня сырого протеина в течение первых 6 недель жизни (20, 16 и 12%) 

снижалась не только живая масса, но также однородность живой массы и 

сохранность курочек, а содержание абдоминального жира в тушке возрастало; 

к 33 неделям у кур, получавших более высокий уровень сырого протеина при 
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выращивании, была выше яйценоскость и меньше процент яиц, сносимых на 

пол (Hudson B.P. et al., 2000). Достоверное повышение процента 

двухжелтковых яиц при низкопротеиновом рационе (14% против 18% в 

высокопротеиновом рационе) в начале яйцекладки отмечали и другие авторы 

(Lilburn M.S and Myers-Miller D.J., 1990). 

Ограничение по сырому протеину корма можно более эффективно 

использовать в кормлении петухов РСБ: так, сообщалось, что снижение 

уровня протеина в кукурузно-соевых изокалорических рационах для растущих 

мясных петухов с 16 до 12% не ухудшало однородность их поголовья, однако 

снижало живую массу и повышало спермопродукцию на протяжении всего 

продуктивного периода (Zhang J.et al., 1999). 

Представляют интерес альтернативные, технологические методы 

коррекции живой массы, которые также направлены на снижение потребления 

корма и включают, прежде всего, изменения режима освещения: сокращение 

длины световой фазы или снижение освещенности, а также конструкционные 

модификации кормушек и т.п. (Morris T.R. and Fox S., 1958; Noles R.K. and 

Smith R.E., 1964; Фисинин В.И. и др., 1982); методы со снижением 

интенсивности освещения характеризуются дополнительным преимуществом 

– снижением затрат электроэнергии (Самойлова Л.Ф., 2003). Можно также 

комбинировать технологические приемы с ограничением в кормлении: 

сообщалось, например, что 8-часовой световой день достаточно эффективно 

сдерживал набор живой массы петухами и курами РСБ в первые недели жизни 

при свободном доступе к корму с пониженной питательностью (Griffin A.M. et 

al., 2005). 

Одним из важнейших критериев эффективности РСБ, как и любого 

другого стада промышленной птицы, является его однородность по живой 

массе (Кавтарашвили А.Ш. и др., 2012b). На практике однородность обычно 

определяют путем выборочного взвешивания определенного процента 

поголовья и выражают в виде одного из двух показателей: 1) процент 
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однородности, который представляет собой процент особей в стаде, живая 

масса которых находится в заданных пределах отклонения от средней 

величины по стаду, обычно это 10 или 15% от среднего значения; 2) 

коэффициент изменчивости живой массы (Cv, %), который обычно 

рассчитывают по следующей приближенной эмпирической формуле: Cv = (Д 

х 100)/(Мср х F), где Д – диапазон живой массы в стаде (т.е. разность между ее 

максимальным и минимальным значениями, полученными при взвешивании), 

Мср – среднее значение живой массы по взвешенной выборке, F – табличный 

численный коэффициент, поправка на размер выборки (Фисинин В.И. и др., 

2009b). В практике СГЦ «Смена» было принято считать однородность стада 

высокой, если процент однородности не менее 88-90% при 15%-процентном 

отклонении от средней, или если Cv не превышает 10% (Тучемский Л.И. и др., 

2004). 

Давно установлено, что более однородное стадо раньше достигает пика 

яйцекладки при более высокой пиковой яйценоскости (North M.O., 1980). В 

масштабном научно-хозяйственном эксперименте (Abbas S.A.  et al., 2010) 

было изучено влияние однородности стада мясных кур (5 групп с диапазоном 

процента однородности от 55 до 80% с шагом в 5%) на некоторые показатели 

его продуктивности за период 24-64 недели жизни. Установлено, что при 

максимальной однородности (диапазон 75-80%) во всех возрастах несушек 

была максимальной интенсивность яйценоскости и яйценоскость на 

начальную несушку, а в группе с минимальной однородностью (55-60%) эти 

показатели были минимальными; аналогичная тенденция отмечена и по 

выводимости инкубационных яиц, которая в этих группах составила 86,53 и 

69,19% соответственно. Более однородные группы раньше выходили на пик 

яйцекладки при более высоких значениях яйценоскости на пике. 

Интересно также отметить, что в этом опыте максимальная 

оплодотворенность яиц (86,53%), а также минимальный процент насечки 

(0,182%) были зафиксированы в одной из групп со средней однородностью 
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(65-70%), тогда как в самой однородной группе процент насечки был 

максимальным (0,300%), что авторы связывают с максимальной 

яйценоскостью в этой группе, приводящей к нехватке кальция для 

образования качественной скорлупы более значительного количества яиц. 

Несмотря на достоверные различия между некоторыми группами по 

оплодотворенности яиц, авторы не обнаружили в этих различиях выраженных 

закономерностей в связи с однородностью по живой массе, и отнесли их на 

счет случайных колебаний индивидуальных поведенческих предпочтений 

петухов и кур при естественном спаривании, о которых сообщалось ранее 

(Fontana E.A. et al., 1992), и которые могут искажать экспериментальные 

результаты по оплодотворенности, полученные при данном способе 

осеменения кур. 

Для повышения однородности стада по живой массе можно 

использовать технологию сегрегированного кормления, когда стадо 

растущего ремонтного молодняка разбивается на подгруппы по 

индивидуальной живой массе (например, на 3 подгруппы: легкие, средние, 

тяжелые), которые кормят в соответствии с их живой массой для ее 

выравнивания во всех подгруппах; если провести такую сегрегацию в возрасте 

4-5 недель, то к 20 неделям можно получить стадо с высокой однородностью 

(Petitte J.N. et al., 1981). Коррекцию однородности РСБ сегрегированным 

кормлением можно эффективно проводить и позднее, например, в препиковый 

период продуктивности, т.е. примерно с 20 до 30 недель жизни (Hudson B.P.   

et al., 2001). 

Живая масса птицы РСБ и ее однородность, как и технологии ее 

кормления, оказывают влияние на продуктивность получаемых от РСБ 

бройлеров. Основная задача РСБ – производить максимальное количество 

высококачественного бройлерного яйца с высоким выводом здоровых и 

качественных суточных цыплят с последующей их высокой продуктивностью 

при выращивании. Яйцо должно обеспечивать растущие эмбрионы 
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достаточным количеством питательных и биологически активных веществ для 

нормального и эффективного развития, а также давать выведенным цыплятам-

бройлерам, своего рода, стартовый потенциал для дальнейшего 

высокоэффективного роста. Поэтому влияние кур РСБ на продуктивность 

бройлеров опосредуется, главным образом, составом их яиц, а также массой 

яиц и ее однородностью. Последний фактор играет важную роль в достижении 

высокой эффективности процесса инкубации, а также вносит существенный 

вклад в обеспечение высокой однородности по живой массе выращиваемых 

бройлеров; однородность поголовья бройлеров, при современных системах их 

убоя и переработки тушек, является немаловажным критерием их 

продуктивности (Фисинин В.И. и др., 2009b). 

На выводимость инкубационных яиц, вывод и качество суточных 

цыплят оказывают влияние разные факторы качества яиц, такие как масса яиц, 

качество скорлупы, масса и соотношение желтка и белка, липидный профиль 

желтка и т.д. У кур РСБ эти характеристики яиц зависят, прежде всего, от 

генотипа и возраста несушек, но также могут зависеть и от живой массы кур в 

разных возрастах, причем логично предположить, что чем выше однородность 

кур РСБ по живой массе в каждом конкретном возрасте, тем более 

однородными по массе будут и их яйца. 

Бройлеры из яиц с меньшей массой или от кур РСБ младшего возраста 

выводятся раньше, чем из более тяжелых яиц, и поэтому дольше остаются в 

выводном шкафу, в результате чего происходит их дегидратация и потеря 

массы остаточного желтка из-за голодания, что негативно влияет на их 

последующую продуктивность при выращивании (Wyatt C.L. et al., 1985; Nir I. 

and Levanon M., 1993; Sklan D et al., 2000; Vieira et al., 2005). Поэтому чем 

более однородное по массе и/или возрасту несушек яйцо закладывается на 

инкубирование, тем более «дружным» будет вывод, тем больше однородность 

суточных цыплят по живой массе, и тем выше их последующая 

продуктивность и однородность. 
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Оплодотворенность яиц меняется в связи с возрастом кур РСБ 

следующим образом: в препиковый (до 30 недель) и пиковый (30-40 недель) 

периоды яйцекладки она сохраняется на высоком уровне, а затем постепенно 

снижается; по всей видимости, эта динамика связана с ростом живой массы 

птицы и снижением эффективности спариваний. Однако выводимость 

оплодотворенных яиц обычно меняется с возрастом кур РСБ по-другому: от 

начала яйцекладки к пиковому периоду она увеличивается, выходя на пиковое 

плато, а затем снижается с той или иной скоростью. 

Относительно низкую выводимость яиц в препиковый период (или яиц 

с низкой массой) обычно объясняют совместным негативным влиянием 

высокой толщины скорлупы и высокого процента более плотного белка на 

внешний и внутренний газообмен в яйцах при инкубации (Meuer H.J.  and 

Baumann R., 1988; Benton C.E.  and Brake J., 1996; Brake J.  et al., 1997; Peebles 

E.D. et al., 2000), а также недостатком желтка для питания эмбриона и/или 

неблагоприятным жирнокислотным профилем желтка в этот возрастной 

период кур (Peebles E.D.  et al., 1999c; Peebles E.D. et al., 2000). С другой 

стороны, в одном из экспериментов со сравнением выводимости тяжелых 

(72,7 г) и легких (57,7 г) яиц, полученных в возрасте кур 40 недель (т.е. на пике 

яйценоскости), выводимость тяжелых яиц была несколько выше – 82,7 против 

82,3%, но разница была недостоверной (Vieira et al., 2005). В послепиковый 

период, когда масса желтка увеличивается, а белок разжижается, основным 

фактором послепикового снижения выводимости яиц, по-видимому, 

становится качество скорлупы. 

Как уже говорилось выше, как с возрастом, так и с повышением живой 

массы кур РСБ одного возраста масса яиц возрастает. Однако здесь встает 

вопрос: одинаково ли влияние этих двух причин повышения массы яиц на 

другие показатели их качества, влияющие на выводимость. При возрастном 

повышении массы яиц возможно наложение двух разных эффектов: эффекта 

возрастания массы яиц и, так сказать, «гериатрического» эффекта, т.е. влияния 
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возраста кур не только на их живую массу и массу яиц, но и на какие-то другие 

аспекты качества яиц, не зависящие напрямую от их массы, но связанные с 

возрастными физиологическими и/или метаболическими изменениями в 

организме кур (Crosara F.S.G. et al., 2019). 

Абсолютные массы белка и желтка увеличиваются и с возрастом кур 

РСБ и с увеличением массы их яиц, однако масса желтка увеличивается с 

возрастом быстрее, чем масса белка, поэтому отношение желток/белок 

увеличивается (Anthony N.B. et al., 1989); при этом лишь масса белка высоко и 

положительно коррелирует с массой яиц во всех возрастах (r2 порядка 0,8-0,9), 

тогда как для массы желтка коэффициент корреляции с массой яиц намного 

меньше, 0,43-0,12, причем он снижается с возрастом кур, а для отношения 

желток/белок этот коэффициент еще меньше во всех возрастах (Hussein S.M. 

et al., 1993). В результате при возрастном повышении массы яиц процент 

желтка увеличивается, а процент белка снижается, а в пределах одного 

возраста кур в яйцах более высокой массы больше процент белка (Johnston S.A. 

and Gous R.M., 2007). 

Со скорлупой вопрос обстоит сложнее, чем ранее было принято 

полагать, что, возможно, в какой-то мере связано с генетическим прогрессом 

кур РСБ и с уточнением режимов их кормления (Roque L. and Soares M.C., 

1994). Ранее считалось, что возрастная динамика качества скорлупы связана, 

прежде всего, с ее толщиной и прочностью, а также с удельной плотностью 

яйца как косвенного показателя толщины скорлупы, которая, как известно, 

высоко и положительно коррелирует с ее механической прочностью. 

Поскольку вместе с массой яйца возрастает его объем и площадь поверхности, 

все названные показатели снижаются, вследствие того, что время пребывания 

яйца в скорлуповой железе и/или количество кальция на образование 

скорлупы каждого яйца примерно постоянны для каждой несушки и мало 

меняются с возрастом, или, во всяком случае, увеличиваются медленнее, чем 

абсолютные массы белка и желтка (Curtis P.A. et al., 1985). Снижение этих 
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показателей качества яиц в той или иной степени коррелировало со снижением 

выводимости (Mussehl F.E. and Halbersleben D.L., 1923; Munro S.S., 1940, 1942; 

Godfrey G.F. and Jaap R.G., 1949). При этом коэффициент корреляции между 

массой и удельной плотностью яйца был определен на уровне всего 0,14 

(Frank F.E. et al., 1964), что было подтверждено и другими авторами. 

Позднее было показано, что у кур РСБ с возрастом снижаются такие 

показатели качества скорлупы, как концентрация пор в скорлупе и ее 

проводимость для водяных паров; эти изменения ухудшают газообмен между 

яйцом и средой при инкубации и, как следствие, негативно влияют на 

выводимость (Peebles E.D. and Brake J., 1987). В исследованиях качества 

скорлупы последних лет стали рассматривать не только газопроводящие 

свойства скорлупы и ее мембран, но также характеристики ее белкового 

матрикса и кристаллическую структуру кальцифицированного слоя (Dunn I.C. 

et al., 2012). 

По более современным данным, с возрастом кур РСБ и с увеличением 

массы яиц абсолютная масса скорлупы возрастает, однако ее процент с 

возрастом, по одним данным, снижается (Johnston S.A. and Gous R.M., 2007), а 

по другим – остается примерно постоянным (Tumova E. and Ledvinka Z., 2009). 

Толщина скорлупы не зависит от массы яиц (Crosara F.S.G.  et al., 2019); в 

более ранних исследованиях коэффициент корреляции между массой яиц и 

толщиной скорлупы в возрасте кур 46-57 недель составил всего 0,02 (Wolanski 

N.J. et al., 2007). Однако с возрастом несушек толщина скорлупы в некоторых 

исследованиях сперва снижалась до 40 недель жизни, а с 46 недели росла 

(Crosara F.S.G.  et al., 2019), что авторы связывали с тем, что кур РСБ в этом 

возрасте перевели на новый рацион для позднепродуктивного периода, 

содержащий больше кальция. Удельная плотность яиц в этом исследовании 

следовала тем же закономерностям, что и толщина скорлупы. При этом в 

других исследованиях толщина скорлупы, наоборот, нарастала от 20 до 40 



162 
 

 
 

 

недель жизни несушек, а затем оставалась примерно постоянной (Tumova E. 

and Ledvinka Z., 2009). 

Среди других результатов, полученных в работе (Crosara F.S.G. et al., 

2019), интересны результаты по толщине скорлупы с подскорлупной 

мембраной и самой этой мембраны: толщина мембраны линейно снижалась 

как с возрастом кур, так и с увеличением массы яиц, а толщина скорлупы с 

мембраной следовала параболической (квадратической) зависимости от 

возраста с минимумом в 40-46 недель. Кроме того, концентрация минеральных 

веществ в скорлупе не зависела ни от массы яиц, ни от возраста несушек. Свое 

исследование авторы заключают выводом, что возрастное снижение качества 

скорлупы у кур РСБ нельзя объяснить только увеличением массы яиц, и что в 

него вносят значительный вклад «гериатрические» факторы, влияние которых 

авторы определяли по показателям качества скорлупы яиц одной массы (63,8 

г), снесенных курами разного возраста. 

Следует также отметить, что результаты, полученные в разных 

исследованиях по разным параметрам качества яиц и их выводимости, заметно 

различаются между собой. На состав яйца и качество скорлупы могут влиять 

не только генотип и возраст кур и масса яиц, но и другие факторы, такие как 

состав рационов несушек в том или ином возрасте, положение яйца в кладке 

(Miyoshi S. et al., 1997) или время снесения яйца в часах дня (Tumova E. and 

Ledvinka Z., 2009; Tumova E. and Gous R.M., 2012); в некоторых исследованиях 

также показано влияние этого последнего фактора на массу яиц (Patterson 

P.H., 1997). В некоторых исследованиях вообще не обнаружено влияния 

возраста кур РСБ на основные показатели качества скорлупы (Luquetti B.C. et 

al., 2004); кроме того, сообщалось, что внутри популяций кур возможны 

генетические полиморфизмы, влияющие на показатели качества скорлупы 

(Dunn I.C. et al., 2009). 

Давно известно, что масса инкубационных яиц кур высоко и 

положительно коррелирует с массой суточных цыплят; в некоторых опытах 
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различия по массе суточных цыплят, выведенных из легких и тяжелых яиц, 

сохранялись на протяжении их выращивания (O’Neil J.B., 1955; Tindell D. and 

Morris D.R, 1964; McNaughton J.L.  et al., 1978; Shanawany M.M., 1987; Vieira 

et al., 2005). Например, в одном из таких экспериментов средняя живая масса 

бройлеров в 49 дней при выводе из яиц массой 47-54 и 58-66 г составила 

соответственно 1889 и  2080 г, сохранность за 49 дней также была выше в 

группе, выведенной из тяжелых яиц, а конверсия корма за 28 дней была 

примерно одинаковой в обеих группах, но за 49 дней была достоверно лучше 

на 5% (р<0,05) в «тяжелой» группе; при этом группирование яиц по удельной 

плотности (≤1,070 против ≥1,080 г/см3) не оказало влияния на живую массу и 

конверсию корма у выведенных бройлеров (Wyatt C.L. et al., 1985). 

Однако другие авторы сообщали, что различия по живой массе, имевшие 

место при выводе, постепенно сглаживались в течение выращивания, причем 

петушки-бройлеры выравнивались по живой массе более эффективно, чем 

курочки (Gardiner E.F., 1973). В опыте (Lopez G. and Leeson S., 1994) при 

ограничении кур РСБ в сыром протеине (с 15 до 13, 11 и 9% с 57 до 61 недель 

жизни, причем рационы были выровнены по обменной энергии, метионину и 

лизину) масса яиц при двух наименьших уровнях сырого протеина была 

достоверно ниже, чем в двух других группах, как и масса цыплят при выводе, 

однако к 49 дню жизни бройлеров эти различия сглаживались. Уровень 

протеина не оказал значимого влияния на живую массу и яйценоскость кур и 

на оплодотворенность и выводимость яиц, что подтверждает гипотезу о том, 

что возрастное снижение этих двух показателей у кур РСБ связано не только с 

увеличением массы яиц. В другом опыте тех же авторов кур ограничивали по 

протеину с 18 недель (с 16 до 10% с шагом в 2%), а бройлеров отводили в 30 и 

52 недели; результаты по массе яиц и живой массе бройлеров были такими же. 

При этом отмечено, что в обоих возрастах кур конверсия корма у бройлеров 

от кур с самым сильным ограничением по протеину была достоверно лучше 
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(Lopez G. and Leeson S., 1995), что противоречит приведенным выше 

результатам (Wyatt C.L. et al., 1985). 

Сообщалось, что скорость роста бройлеров от кур 35-недельного 

возраста до 21 дня жизни была выше, чем у бройлеров от кур в возрасте 53 и 

61 неделя, однако в период 22-42 дней жизни бройлеров она была наилучшей 

в возрасте кур 53 недели; сохранность бройлеров за 42 дня в этом опыте была 

самой низкой в возрасте кур 61 неделя (Peebles E.D. et al., 1999a), что 

противоречит данным [McNaughton J.L. et al., 1978] и ряда других опытов, где 

сохранность бройлеров от молодых кур была, наоборот, самой низкой. 

Интересно также отметить, что если живая масса бройлеров в возрасте убоя 

(42 дня) была максимальной в возрасте кур 53 недели (2,26 кг против 1,91 кг в 

35 недель и 2,01 кг в 61 неделю), то убойный выход (масса потрошеной тушки, 

% от убойной живой массы) в возрасте кур 53 недели, наоборот, был 

минимальным – 64,22% против 65,40% в возрасте кур 35 недель и 71,07% в 61 

неделю, причем показатель в 61 неделю различался с двумя другими 

достоверно (Peebles E.D. et al., 1999b). 

В опыте на индейках родительского стада возрастная динамика состава 

яиц следовала примерно тем же закономерностям, что у кур РСБ: с возрастом 

(от 36 до 55 недель) повышалась относительная масса желтка, а относительная 

масса белка, наоборот, снижалась. С возрастом матерей у индюшат 

значительно повышались масса остаточного желтка и содержание липидов в 

теле. Средняя абсолютная масса индюшат при выводе повышалась с 62,6 г в 

возрасте матерей 36 недель до 64,9 г в возрасте 55 недель. Здесь интересно 

отметить, что относительная живая масса индюшат при выводе (в % к 

начальной массе яйца) из яиц разной массы, полученных от одновозрастных 

матерей, была практически одинаковой, но при вводе в этот показатель 

поправки на начальную массу яйца он увеличился между 36 и 55 неделями 

возраста матерей на 3% (Applegate T.J.  and Lilburn M.S., 1996). 



165 
 

 
 

 

Эти данные свидетельствуют о том, что и возраст матерей, и масса яиц 

могут оказывать независимое влияние на показатели потомства, в частности, 

через влияние на массу остаточного желтка у бройлеров, который не только 

является источником энергии для цыплят в первые часы и дни жизни, но также 

источником фосфолипидов для роста тканей тела (Ding S.T. and Lilburn M.S., 

1996). Кроме того, здесь могут играть роль различия по эффективности 

эмбриогенеза: так, сообщалось, что при инкубации яиц от молодых кур РСБ 

эффективность переноса липидов желтка в эмбрион ниже, чем в яйцах от более 

старых кур (Yafei N. and Noble R.C., 1990; O’Sullivan N.P.  et al., 1991). Поэтому 

более низкая выводимость и/или продуктивность бройлеров от молодых кур 

или из яиц с меньшей массой может быть связана не только со снижением 

живой массы цыплят при выводе, но и с ухудшением пренатального и, как 

следствие, постнатального метаболизма липидов. 

Сообщалось, что определенные степени разбавления рационов кур РСБ 

различными грубыми кормами в течение выращивания и продуктивного 

периода приводят к устойчивому увеличению массы яиц во всех возрастах 

кур, повышению массы полученных от них суточных бройлеров и улучшению 

их дальнейшей продуктивности и иммунного статуса, особенно в более 

раннем возрасте кур; в более позднем возрасте кур, в связи с возрастным 

увеличением массы яиц, эти улучшения были менее выражены (Enting H. et 

al., 2007). 

Масса кур РСБ в возрасте комплектации родительского стада может 

оказывать влияние на показатели продуктивности полученных бройлеров. В 

опыте (Triyuwanta C. et al., 1992) на карликовых мясных курах молодку в 

возрасте 21 недели, выращенную на полу в одинаковых условиях, разделили 

на 4 группы: тяжелая (средняя живая масса 1,95 кг), средняя (1,80 кг), легкая 

(1,69 кг) и ультралегкая (1,57 кг), и затем с 23 недель содержали в 

индивидуальных клетках. С 23 до 29 недель каждая из этих 4 групп была 

подразделена на 3 подгруппы по режиму кормления, с мягким, средним или 
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сильным ограничением в корме (с постепенным увеличением суточной нормы 

корма к 29 неделям до 135, 125 и 115 г/гол./сут. соответственно; корм содержал 

2810 ккал/кг обменной энергии и 16,5% сырого протеина), а затем все группы 

кормили одинаковыми нормами корма и учитывали яйценоскость 

еженедельно до 61 недели. Массу и качество яиц определяли 2 раза за опыт, в 

возрасте кур 43 и 57 недель. Осеменяли кур искусственно, дважды, в 44 и 58 

недель, а бройлеров отводили от всех подгрупп один раз, в возрасте 58-59 

недель, с определением инкубационных показателей яиц. 

Установлено, что различия по живой массе между группами кур 

сохранялись до конца опыта, хотя и несколько сглаживались с возрастом. 

Интенсивность яйценоскости снижалась в подгруппах с наибольшим 

ограничением в корме, однако оплодотворенность и выводимость яиц, 

наоборот, снижались в подгруппах с наименьшим ограничением. Масса яиц и 

живая масса цыплят-бройлеров при выводе увеличивались с ростом живой 

массы кур и с увеличением нормы корма, причем различия по живой массе 

сохранялись при выращивании бройлеров до 40 дней. Аналогичной 

закономерности с довольно высокой достоверностью следовали также 

прочность большеберцовой кости на разлом и содержание в ней золы, причем 

эффект режима кормления смягчался с возрастом бройлеров, а эффект живой 

массы матерей сохранялся. Частота случаев дисхондроплазии у бройлеров от 

более тяжелых несушек была выше, чем от более легких, и не зависела от 

режима кормления, а частота варусных и вальгусных искривлений ног была 

одинаковой во всех подгруппах. 

По мнению авторов, эффективность репродукции у карликовых мясных 

кур больше зависела от режима кормления, чем от начальной живой массы 

кур, тогда как продуктивность и особенно качество костяка бройлеров, 

наоборот, были сильнее связаны с живой массой кур. Но поскольку 

эффективность репродукции определяли только в самом конце 

репродуктивного периода, этот вывод представляется не вполне 



167 
 

 
 

 

обоснованным, поскольку эффективность репродукции – это не только 

яйценоскость, но также выход инкубационных яиц, их оплодотворенность и 

выводимость, однако динамику этих показателей на всем протяжении 

репродуктивного периода авторы не отслеживали, как и динамику живой 

массы и состояния костяка у бройлеров. За рамками опыта остался также вклад 

петухов. 

К сожалению, подобные комплексные опыты по данному вопросу в 

литературе практически не встречаются, и нам не удалось найти таких 

исследований, выполненных на «классической» бройлерной птице. В целом, в 

большинстве исследований более тяжелые куры и петухи РСБ в возрасте 

полового созревания характеризуются более низкой общей продуктивностью 

за сезон репродукции, чем более легкие, а также менее эффективным 

использованием кормов. С другой стороны, сообщалось, например, что более 

легкие куры РСБ характеризуются более высоким разбросом массы 

инкубационных яиц, как при клеточном, так и при напольном содержании 

(Petitte J.N.  et al., 1982), что, в свою очередь, может оказать влияние на 

продуктивность и однородность выведенных из них бройлеров. Учитывая 

также приведенные выше данные по карликовым мясным курам [Triyuwanta 

C. et al., 1992], можно заключить, что влияние живой массы кур РСБ на 

продуктивность получаемых от них бройлеров не столь однозначно, как в 

случае продуктивности самого РСБ, и динамика этой зависимости на 

протяжении репродуктивного периода РСБ требует изучения с учетом 

специфики каждого конкретного генотипа птицы. Сообщалось, например, что 

при одинаковых условиях содержания и кормления масса яиц у 

медленнооперяющихся кур выше, чем у быстрооперяющихся кур того же 

генотипа (O’Sullivan N.P. et al., 1991). 

Кроме того, продуктивность РСБ в большинстве исследований 

оценивается сама по себе, в таких показателях, как яйценоскость за сезон, 

количество и/или выход инкубационных яиц, оплодотворенность и 
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выводимость яиц. Представляет интерес изучение влияния живой массы 

птицы РСБ на более комплексный показатель – выход качественных суточных 

бройлеров от родительской несушки, который суммирует в себе все основные 

показатели продуктивности птицы РСБ. 

На крупных бройлерных предприятиях, имеющих свое родительское 

стадо, продуктивность птицы РСБ имеет смысл оценивать также с позиций 

продуктивности получаемых от него бройлеров, как по их зоотехническим 

показателям, так и по экономическим показателям производства мяса, таким, 

например, как выход живой массы или мяса бройлеров в расчете на несушку 

РСБ. Однако в литературе подобные комплексные исследования практически 

отсутствуют, поэтому установить какие-либо целевые или даже 

ориентировочные значения таких комплексных показателей эффективности 

бройлерного производства на основании литературных данных в настоящее 

время сложно, и для этого требуются масштабные дополнительные 

исследования. 

Таким образом, в литературе имеются многочисленные данные о 

влиянии живой массы в периоды выращивания и продуктивного 

использования кур и петухов родительского стада по отдельности на динамику 

их продуктивности в течение репродуктивного периода, а также на показатели 

продуктивности выводимых от них бройлеров, хотя данные разных 

исследований значительно различаются между собой. Однако данные о 

комплексном влиянии разных сочетаний живых масс кур и петухов в возрасте 

комплектования промышленного родительского стада на эти показатели и на 

зоотехническую и экономическую эффективность производства мяса 

бройлеров в литературе отсутствуют, и поэтому исследования по данному 

вопросу являются актуальными, как с научной, так и с практической точки 

зрения. 
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2.2 Материал, методика и условия проведения исследований 

Для достижения поставленных задач в 2007–2009 гг. в отделе 

технологии производства яиц и мяса птицы Государственного учреждения 

Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте 

птицеводства», ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП», ООО «Птицеград», ООО 

«Крос» Московской области было проведено 2 исследования и 

производственная проверка. Материалом для проведения исследований 

служила птица родительского стада и цыплята-бройлеры кросса «Cobb avian 

48». 

 Все технологические показатели (плотность посадки птицы, фронт 

поения и кормления, величина сообщества и др.) и условия проведения 

экспериментов (кормление, микроклимат, освещенность и др. факторы) не 

являющиеся предметом изучения при проведении исследований, 

поддерживали в соответствии с общепринятыми и действующими на период 

проведения опытов рекомендациями по технологии производства мяса 

бройлеров (Промышленное птицеводство, 2005), руководству по содержанию 

родительского стада «Кобб», 2007г. 

 В ООО «Крос» выращивали и содержали птицу родительского стада, в 

ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП и ООО «Птицеград» Московской области 

выращивали цыплят-бройлеров. В ООО «Птицеград» проводили 

производственную проверку. 

 Задачей первого исследования являлось изучение продуктивных и 

воспроизводительных качеств родительского стада мясных кур в зависимости 

от различных вариантов их комплектования по живой массе. 

 Ремонтный молодняк выращивали на подстилке. 

 Первые две недели цыплят родительского стада кормили вволю 

полнорационными гранулированными комбикормами с набором всех 

необходимых питательных веществ. Начиная с третьей недели содержания 

(как курочек, так и петушков) перевели на ограниченное кормление с 
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голодными днями по программе 5/2. С 4-й недели птицу перевели на 

кормление с тремя голодными днями по программе 4/3. 

 Интенсивность освещения при посадке цыплят в птичник составляла 40-

60 люкс при 24-часовом световом дне. С 3-х до 20-недельного возраста 

световой день составлял 8-часов. Цыплят взвесили и рассадили по секциям в 

5-недельном возрасте. 

 Были сформированы группы петушков и курочек различных весовых 

категорий: «тяжелые» цыплята – живая масса на 10% выше, «легкие» на 10% 

ниже от средней по стаду и «средние», со средней живой массой (Ефимов Д.Н., 

2009). 

 Схема первого исследования представлена в табл.54. 

Таблица 54 – Схема исследования 1 

№ группы Кол-во 

птицы в 

клетке, гол. 

Кол-во 

птицы в 

группе, гол. 

Способ комплектования 

родительских пар по  

живой массе 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

1 опытная 6 60 24 240 «тяжелые» «легкие» 

2 опытная 6 60 24 240 «легкие» «тяжелые» 

3 контрольная 6 60 24 240 «средние» «средние» 

5 опытная 6 60 24 240 «легкие» «легкие» 

6 опытная 6 60 24 240 «тяжелые» «тяжелые» 

 

В 20 недель после перевода ремонтного молодняка в цех для содержания 

родительского стада скомплектовали 5 групп кур и петухов с различной живой 

массой: «средние» (средняя живая масса ± 10%), «легкие» (ниже 10% от 

средней живой массы), «тяжелые» (выше 10% от средней живой массы). 

В ООО «Крос» в птичнике на 20000 голов, оснащенным оборудованием 

фирмы «Vencomatic» (производства Нидерланды) было размещено 

родительское стадо по 60 кур и 6 петухов в каждой клетке; в каждой группе – 

240 кур и 24 петуха. Половое соотношение 1:10. 
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 Плотность посадки составила 840 см2 площади пола клетки на 1 голову, 

фронт кормления кур – 15 см/гол., петухов -18 см/гол., фронт поения – 8 

гол./нип.  

 Кормление осуществляли по нормам, соответствующим рекомендациям 

для вышеуказанного кросса гранулированными полнорационными 

комбикормами с набором всех необходимых питательных веществ. 

 Условия содержания были одинаковыми для всех групп. 

Ориентировочные нормы живой массы, комбикорма на одну голову в 

сутки для курочек и петушков ремонтного молодняка мясных кур приведены 

в табл. 55-56. 

 

Таблица 55 – Ориентировочные нормы живой массы курочек, комбикорма на 

одну голову в сутки для ремонтного молодняка мясных кур кросса «Cobb avian 

48» 

Возраст 

птицы, 

недель 

Живая 

масса, г 

Прирост 

живой 

массы, % 

Кол-во корма 

(ориентировочно) 

г/гол./сут. 

Тип и 

питательность 

рациона 

1 130  16* Стартерный, 

19% сырого 

протеина, 

ОЭ 2860Ккал/кг 

2 230 77 28* 

3 340 48 36* 

4 460 35 38 

5 560 22 40 

6 660 18 42 Ростовый, 

15% сырого 

протеина, 

ОЭ 2770Ккал/ 

кг 

7 770 17 44 

8 880 14 46 

9 990 13 48 

10 1100 11 50 

11 1210 10 53 

12 1320 9 60 

13 1420 8 64 
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Продолжение таблицы 55 

14 1520 7 68 

15 1620 7 73 

16 1720 6 78 

17 1830 6 84 

18 1950 7 91 

19 2070 6 101 Предкладковый, 

16% сырого 

протеина, 

ОЭ 2860Ккал/кг 

20 2200 6 108 

21 2480 13 113 

22 2610 5 118 

23 2750 5 124 

*Норма корма приведена при кормлении цыплят вволю 

Таблица 56 – Ориентировочные нормы живой массы петушков, комбикорма 

на одну голову в сутки для ремонтного молодняка мясных кур кросса «Cobb 

avian 48». 

Возраст 

птицы, 

недель 

Живая 

масса, г 

Прирост 

живой 

массы, % 

Кол-во корма 

(ориентировочно) 

г/гол./сут. 

Тип и 

питательность 

рациона 

1 150  вволю Стартерный, 

19% сырого 

протеина, 

ОЭ 2860 

Ккал/кг 

2 350 114 вволю 

3 500 47 вволю 

4 640 27 60 

5 800 25 62 

6 960 20 65 Ростовый, 

15% сырого 

протеина, 

ОЭ 2770 

Ккал/кг 

7 1115 17 68 

8 1270 14 70 

9 1420 13 72 

10 1550 8 74 

11 1660 7 76 
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Продолжение таблицы 56 

12 1770 7 78 

13 1880 6 80 

14 1990 6 82 

15 2100 6 85 

16 2210 6 87 

17 2330 4 89 

18 2470 6 91 

19 2620 6 93 Предкладковый, 

16% сырого 

протеина, 

ОЭ 2860 

Ккал/кг 

20 2800 6 99 

21 3060 7 106 

22 3210 10 113 

23 3360 5 120 

 

 При проведении первого исследования учитывали следующие 

показатели: 

 живую массу кур и петухов, г - еженедельно, путем индивидуального 

взвешивания всего поголовья; 

 однородность стада по живой массе (в процентах) - расчетным способом 

на основании результатов взвешивания птицы при 10% отклонении от 

средней; 

 сохранность поголовья, % - путем ежедневного учета падежа и 

вынужденной браковки. Причину падежа устанавливали на основании 

диагнозов, полученных при вскрытии птицы; 

 возраст кур, дней при снесении первого яйца и достижении 5-, 50, 60%-

ной и максимальной продуктивности кур - путем ежедневного 

группового учета снесенных яиц; 

 интенсивность яйценоскости кур (в процентах) - еженедельно, на 

основании ежедневного группового учета яичной продуктивности на 
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среднюю несушку; 

 масса яиц, г - еженедельно, путем ежедневного индивидуального 

взвешивания всего сбора яиц от каждой группы; 

 выход инкубационных яиц, % - путем просмотра трехдневного сбора 

яиц, ежемесячно по группам; 

 инкубационные качества яиц: оплодотворенность и выводимость яиц, 

вывод здорового молодняка, отходы инкубации (кровяное кольцо, 

замершие, задохлики, ложный неоплод., слабые и калеки), % - путем 

проведения закладок на инкубацию по 168 шт. яиц от каждой группы, 

ежемесячно; 

 масса, длина яичников и семенников, путем проведения анатомической 

разделки после убоя по 5 кур и петухов из каждой группы в начале, 

середине и конце продуктивного периода. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами 

вариационной статистики, описанными И.И. Кочишем, на персональном 

компьютере с использованием программы «Мicrosoft Ехсеl». 

Второй задачей исследования являлось определение влияния различных 

вариантов комплектования родительского стада по живой массе на 

продуктивность и однородность потомков- бройлеров. 

Предварительно были проведены рекогносцировочные опыты в ГУП 

«Загорское ЭПХ ВНИТИП», на цыплятах-бройлерах кросса «Соbb avian 48» 

(Ефимов Д.Н., 2009). 

От каждой группы птицы исследования 1 отбирали по 100-120 шт. яиц и 

закладывали на инкубацию. Выведенные цыплята были размещены в виварии 

в клеточных батареях R-15 по 40 голов в каждой клетке (по 80 голов в группе). 

Птицу выращивали до 42-дневного возраста. Кормили бройлеров «вволю» 

сухими полнорационными комбикормами. 

Основные технологические параметры содержания цыплят, кроме 

изучаемых (световой и температурно-влажностный режимы, программа 
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кормления, питательность рациона) были одинаковыми для всех групп и 

соответствовали «Руководству по выращиванию бройлеров «Соbb» (2007г.) и 

методическим рекомендациям ВНИТИП «Технология производства мяса 

бройлеров» (Сергиев Посад, 2009 г.). 

Второе исследование проводили в ООО «Птицеград» в промышленных 

условиях при напольной системе содержания. Количество птицы в каждой 

группе - 500 голов. Выращивали птицу 35 дней. 

 Схема исследования 2 представлена в табл.57.  

Таблица 57 – Схема исследования 2 

Группа Способ комплектования 

родительских пар по живой массе 

Количество 

бройлеров, 

гол. ♂ ♀ 

1 опытная «тяжелые» «легкие» 500 

2 опытная «легкие» «тяжелые» 500 

3 контрольная «средние» «средние» 500 

5 опытная «легкие» «легкие» 500 

6 опытная «тяжелые» «тяжелые» 500 

 

При проведении второго исследования учитывали следующие 

показатели: 

- живую массу бройлеров, г - путем индивидуального взвешивания всего 

поголовья в суточном, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-недельном возрастах, с помощью весов 

ОHAUS; 

-  скорость роста цыплят определяли по результатам взвешивания в суточном, 

1-, 2-, 3-, 4-, 5-недельном возрасте и в конце выращивания.  Скорость роста 

определяли по абсолютному приросту, рассчитанному по формуле: 

                               U = U2 - U1, 

где U1 - масса в начале периода выращивания, г; 

        U2 - масса в конце выращивания, г; 

               и по среднесуточному приросту, рассчитанному по формуле: 

                     U= U2 - U1 

                                 t      t2    t1     
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          где U 

  t    - среднесуточный прирост, г; 

 t1   - возраст в начале периода выращивания, дней;  

 t2   - возраст в конце периода выращивания, дней сохранность 

поголовья, % - путем учета падежа ежедневно за весь период 

выращивания с выяснением причин; 

- расход корма, кг - путем взвешивания задаваемого корма и снятия остатков, 

еженедельно; 

- затраты корма на единицу прироста продукции, кг - расчетным путем по 

данным расхода корма и продуктивности; 

-однородность бройлеров, % - расчетным путем на основании результатов 

взвешивания птицы при 10 % отклонении от средней живой массы; 

- индекс эффективности определяли согласно формуле: 

 

ИЭ = Средняя масса бройлеров, кг * Сохранность, %    х 100% 

Возраст убоя, дней х Затраты корма, кг  

 

- категорийность тушек, % - путем регистрации количества тушек плохо 

потрошенных и поврежденных на линии убойного цеха; 

- экономическую эффективность в цехе убоя в зависимости от однородности 

стада по живой массе; 

- экономическую эффективность выращивания бройлеров рассчитывали с 

использованием метода приведенных затрат. 

Себестоимость продукции определяли, исходя из затрат по ценам, 

фактически сложившимся на период проведения исследований. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами 

вариационной статистики на персональном компьютере с использованием 

программы «Microsoft Excel». 

 

 



177 
 

 
 

 

2.3 Результаты исследований и их обсуждение 

2.3.1 Продуктивные и воспроизводительные качества родительского 

стада мясных кур в зависимости от различных вариантов 

комплектования по живой массе (исследование 1) 

В последние годы отечественное мясное птицеводство развивается в 

соответствии с мировыми тенденциями. Основу развития отрасли 

птицеводства составляют наукоемкие ресурсосберегающие технологии, 

высокопродуктивные кроссы птицы, современные программы кормления, 

селекционно-племенной работы, комплексная система биобезопасности 

птицеводческих предприятий. Необходимо особо отметить социальную 

значимость птицеводческой продукции, обеспечивающей на 33% потребность 

населения в белке животного происхождения, что является важнейшим 

условием обеспечения продовольственной безопасности страны и повышения 

вклада России в решение мировой продовольственной проблемы, которая в 

условиях пандемии коронавируса Сovid-19 обостряется (Буяров А.В., 2021).  

В процессе селекционной работы с птицей любого мясного кросса 

замечено, что наследуемость роста достигает 65 % и бывает несколько выше у 

петухов, чем у кур. На этапе консолидации кросса предусматривается изъятие 

всех генотипов родителей, имеющих потомство с показателями ниже средних 

по стаду. Однако в родительских стадах изменчивость признака роста кур и 

петухов все еще высока, что снижает однородность стада. На практике редко 

бывает, чтобы она была выше 80 % по критерию ± 10 % от средней по стаду и 

практически для всех фирм, занимающихся племенной работой с мясной 

птицей, однородность родительских форм на уровне 80 % является достаточно 

высоким показателем. Однако даже при высокой однородности стада живая 

масса молодняка родительского стада отклоняется примерно на 20 % (по 

критерию ±10 %) от средней живой массы уже при первой сортировке в 35 

дней. 
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Мясную птицу родительских форм в стаде можно условно разделить по 

живой массе на следующие категории: «тяжелые» (10-15 %), «средние» (75-80 

%) и «легкие» (5-10 %). Все попытки улучшить ситуацию по однородности 

стада во время выращивания ремонтного молодняка путем влияния 

технологических режимов содержания и кормления оказываются тщетными, 

за редким исключением, когда удается получить однородность, близкую к 85-

90 %. 

Существующие рекомендации по работе с родительским стадом мясных 

кроссов предлагают при комплектовании родительского стада подсаживать 

«легких» петухов к «легким» курам и «тяжелых» петухов к «тяжелым» курам. 

Разница в живой массе кур и петухов должна составлять 500-600 г в возрасте 

20-40 недель. А в более позднем возрасте разница может достигать 800-900 г, 

что составляет около 23-25%. Однако, в течение продуктивного периода 

петушки могут быть и меньшего веса с разницей всего 20 % (Руководство по 

содержанию родительского стада «Кобб», 2007). 

В литературных источниках отсутствуют данные по изучению влияния 

подбора родительских пар (петухи - «рекордисты» по живой массе плюс куры 

ниже среднего показателя и, наоборот) на их продуктивные и 

воспроизводительные показатели. 

С учетом изложенного в исследовании 1 изучали продуктивные и 

воспроизводительные качества родительского стада мясных кур кросса «Соbb 

avian 48» в зависимости от различных вариантов комплектования по живой 

массе.  

2.3.1.1 Живая масса кур 

Ведущим признаком в работе с мясными курами, прежде всего, является 

живая масса молодняка в убойном возрасте бройлеров (5-7-недель). В этом 

возрасте данный признак зависит от скорости прироста живой массы, которая 

является наследственно обусловленной, а также от влияния условий внешней 
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среды.  Рост птицы, как и других животных, - это сложный физиологический 

процесс, который, в основном, завершается ко времени наступления половой 

зрелости.  По показателям живой массы в различные возрастные периоды 

жизни птицы можно судить о скорости ее роста, которая может быть 

представлена в виде сигмоидных кривых, имеющих четыре фазы: усиленный 

рост после вывода, максимальная скорость роста, замедляющаяся и 

лимитирующая живая масса в половозрелом состоянии. В период роста 

откладываемая энергия в виде протеина и липидов превышает величину 

теплопродукции. При наступлении половой зрелости эти величины 

выравниваются. После достижения половой зрелости происходит увеличение 

соотношения жира и протеина (Самойлова Л.Ф., 1997; Тучемский Л.И., 2002). 

От того, насколько живая масса соответствует определенному 

стандарту, особенно ко времени начала полового созревания, зависит 

продуктивность взрослой птицы. Поэтому, в цехе выращивания ремонтного 

молодняка предпринимаются все попытки повысить однородность стада по 

живой массе путем лимитированного или дополнительного кормления 

цыплят, отклоняющихся по живой массе от средней по стаду. 

К моменту перевода ремонтной молодки в цех содержания взрослой 

птицы однородность. стада по живой массе в 20-недельном возрасте составила 

81,2 %. Живая масса некоторых особей, несмотря на все усилия, отличалась от 

средней живой массы на 10 и более % в ту или иную сторону. 

После перевода ремонтного молодняка в цех содержания взрослой птицы 

осуществляли еженедельный контроль живой массы кур в скомплектованных 

группах. При кормлении птицы по нормам, рассчитанным на средние значения 

живой массы по стаду, важно проанализировать изменения по этому 

показателю в продуктивный период. Еженедельные значения средней живой 

массы кур приведены в табл. 58.  
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Таблица 58 – Живая масса кур, г (М±m) 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2  

опытная 

3 

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

20 2175±15,4 2690±11,3 2368±15,5 2168±17,7 2659±13,4 

21 2303±22,1 2885±25,9 2647±19,4 2294±20,7 2873±22,3 

22 2497±27,6 2992±28,1 2791±23,5 2487±26,4 2914±24,8 

23 2711±26,1 3095±30,0 2918±24,8 2695±29,7 3017±21,6 

24 2822±20,4 3198±21,5 3003±22,7 2813±27,0 3154±23,2 

25 2915±28,5 3280±27,2 3124±26,8 2900±28,9 3266±26,1 

26 3040±22,8 3329±26,9 3255±28,4 2997±33,3 3305±27,0 

27 3201±30,1 3431±25,4 3342±29,8 3188±31,2 3429±27,8 

28 3298±25,6 3552±29,5 3454±23,2 3256±31,2 3534±35,0 

29 3390±28,1 3613±25,9 3538±30,5 3377±38,7 3605±31,2 

30 3488±29,6 3705±24,5 3569±29,8 3460±27,2 3691±28,9 

31 3564±28,7 3794±28,0 3588±32,0 3542±30,7 3784=29,8 

32 3615±30,2 3843±34,8 3613±36,9 3599±30,1 3827±29,9 

33 3688±35,8 3905±29,6 3645±37,0 3678±35,8 3899±28,7 

34 3720±34,6 3917±28,6    3679±35,2 3691±34,2 3914±31,0 

35 3722±30,5 3919±30,5 3684±34,2 3702±32,4 3918±30,2 

36 3791±31,8 3934±32,8 3711±29,9 3758±32,8 3921±29,8 

37 3809±32,9 3987±39,6 3724±30,6 3787±35,6 3974±34,3 

38 3844±33,0 4004±35,2 3735±38,2 3811±36,8 3985±30,8 

39 3850±30,5 4013±34,9 3738±36,0 3822±35,5 3998±35,6 

40 3853±32,1 4018±34,2 3745±36,2 3841±39,2 4002±31,8 

41 3885±32,2 4028±32,2 3762±39,4 3862±39,2 4017±35,3 

42 3897±30,0 4051±30,8 3765±38,5 3885±37,6 4035±30,8 

43 3900±34,9 4066±32,6 3779±38,4 3903±39,1 4052±37,2 

44 3905±38,6 4074±32,5 3784±39,8 3908±42,1 4058±39,5 

45 3913±35,9 4092±36,2 3802±40,2 3920±40,3 4071±38,4 

46 3918±36,9 4104±40,1 3811±39,8 3922±43,2 4092±36,6 

47 3930±38,0 4112±38,7 3815±38,5 3941±45,0 4105±38,7 

48 3948±35,8 4118±38,5 3821±35,9 3944±40,1 4123±39,5 

49 3975±38,9 4133±36,4 3837±40,1 3958±44,6 4138±35,9 

50 3982±40,8 4148±35,9 3852±43,4 3966±44,5 4155±36,8 

51 3999±43,2 4160±40,1 3855±40,2 3973±42,3 4177±41,1 

52 4005±40,5 4171±39,9 3873±42,9 3991±45,2 4198±39,8 

53 4017±45,3 4193±39,5 3885±43,8 4008±40,4 4210±46,3 

55 4022±40,7 4205±40,2 3893±45,3 4015±44,8 4217±46,8 

55 4041±44,3 4213±41,3 3899±46,6 4022±43,5 4224±45,5 

56 4054±43,8 4228±47,1 3911±43,8 4037±45,2 4241±43,2 

57 4063±45,5 4231±45,5 3917±44,8 4041±40,1 4245±45,9 

58 4086±43,2 4252±43,8 3928±45,9 4065±41,2 4261±42,8 

59 4093±40,1 4275±45,6 3937±46,2 4079±43,2 4288±45,1 

60 4101±42,8 4299±44,0 3955±47,5 4084±43,4 4317±40,8 
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 Живая масса кур в 20- недельном возрасте различалась между группами. 

По сравнению со «средними» курочками (группа 3) средняя живая масса 

«легких» кур (группы 1 и 4) была ниже на 10,5 и 11,1 %, а «тяжелых» кур - 

выше на 13,6 и 12,3 %, при высокой степени достоверности (при р<0,001). 

В 20-недельном возрасте начали световую стимуляцию птицы. 

Продолжительность светового дня увеличили с 8 до 11 часов. 

К 24-недельному, возрасту, когда птица выходила примерно на 5 %- ный 

уровень яйценоскости, разница по живой массе «легких» кур по сравнению с 

контролем сократилась и составила 6,0 и 6,3 %. В группах 2 и 5 разница по 

данному показателю составила 6,5 и 5,0 %, соответственно. При достоверной 

разнице (при Р< 0,001). 

Птицу опытных и контрольной групп с 20 по 24 неделю кормили по 

нормам в соответствии с рекомендациями фирмы Соbb (Руководство по 

содержанию родительского стада «Кобб», 2007). 

С 24-недельного возраста птицу всех групп кормили авансировано с 

превышением нормативов суточных норм корма, до достижения 60 %- ной 

яйценоскости. Необходимо отметить, что все группы по кормлению были в 

равных условиях. 

Более наглядно характер изменения живой массы кур по группам, 

скомплектованных с петухами с различными вариантами по живой массе, 

прослеживается на рис. 13. 
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К 27-недельному возрасту, живая масса кур 1 и 4 групп составила 3201 и 

3188 г, что на 4,2 и 4,6 % меньше по сравнению с контрольной группой 3. 

Живая масса кур 2 и 5 группы составила 3431 и 3429 г, или больше, чем в 

контроле на 2,6 %, соответственно. 

Как видно из данных таблицы и рисунка, различия по живой массе в 

группах 1 и 4 в сравнении с контрольной сокращались и к пику 

продуктивности (31нед.) составили 0,7 и 1,3%, а в группах 2 и 5 сохранялись 

на уровне 5,7 и 5,5 %, соответственно. 

К 40-недельному возрасту, средняя живая масса кур 1 и 4 групп 

отличалась от данного показателя 3-ей (контрольной) группы всего на 2,9 и 

2,6%. Категория «тяжелых» кур групп 2 и 5 была достоверно выше (при р 

≤0,01) контроля на 7,3 и 6,9 %, соответственно. 

В 50-недельном возрасте разрыв увеличился и составил в группах 1 и 4 – 

3,4 и 2,9%, а в группах 2 и 5 – 7,7 и 7,9%, соответственно по сравнению с 

контролем. 

В 60-недельном возрасте средняя живая масса кур родительского стада 

контрольной группы 3 составила 3955 г, что на 3,6и 3,2% достоверно ниже по 

сравнению с группами 1 и 4 ( при р≤ 0,05) и на 8,0 и 8,4% ниже, чем в группах 

2 и 5 ( при р ≤0,001).   

 

2.3.1.2 Живая масса петухов 

Динамика живой массы петухов приведена в табл. 59 и на рис.14. 

Средняя живая масса петухов в 20-недельном возрасте в группах 2 и 4 

была на уровне:  2501 и 2497 г, в 1 и 5 - 3134 и 3207 г, что, соответственно, на 

10,3 и 10,4 % ниже и 12,4 и 15,0 % выше, чем в контрольной группе 3. При 

высокой степени достоверности (при Р<0,001).Необходимо отметить, что 

петухов кормили раздельно от кур согласно рекомендациям фирмы Соbb по 

нормам, рассчитанным на средние значения по живой массе контрольных 

петухов (Руководство по содержанию родительского стада «Кобб», 2007). 
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Таблица 59 – Живая масса петухов, г (М±m ) 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

20 3134±45,0 2501±30,9 2788±44,5 2497±43,6 3207±32,7 

21 3291±55,0 2735±27,8 3035±49,9 2744±49,8 3314±63,0 

22 3402±48,5 2912±27,5 3173±54,3 2928±53,8 3489±71,4 

23 3534±46,1 3098±28,4 3388±58,8 3053±54,2 3603±85,3 

24 3688±81,2 3295±70,9 3507±70,8 3214±95,0 3698±101,7 

25 3799±84,6 3401±75,6 3652±75,2 3389±95,9 3824±100,5 

26 3885±85,9 3492±81,2 3798±76,3 3495±102,4 3903±98,6 

27 3973±87,9 3605±87,9 3905±81,2 3624±103,8 3942±105,8 

28 4020±89,3 3699±95,3 3988±83,5 3694±108,1 4082±102,5 

29 4098±91,8 3790±100,8 3991±84,0 3798±114,9 4111±101,6 

30 4147±96,3 3844±102,8 4012±100,8 3866±112,5 4199±123,5 

31 4210±97,5 3891±115,3 4034±125,3 3904±114,2 4264±128,9 

32 4247±98,1 3934±123,8 4066±129,4 3947±115,0 4277±134,8 

33 4285±98,8 4002±130,9 4124±141,6 4018±116,0 4294±150,5 

34 4300±125,4 4028±129,8 4168±148,7 4039±121,1 4347±158,3 

35 4305±113,8 4077±132,5 4182+145,3 4095+135,2 4358±165,5 

36 4317±135,9 4105±138,9 4194±153,2 4122±138,6 4362±173,2 

37 4324±140,2 4118±137,4 4237±158,8 4135±135,5 4377±187,6 

38 4347±145,6 4152±135,6 4264±164,0 4181±138,9 4388±199,4 

39 4362±145,2 4199±134,8 4271±175,0 4194±144,0 4391±214,3 

40 4395±146,2 4207±130,8 4287±176,3 4218±154,2 4398±195,6 

41 4418±138,2 4215±138,5 4315±179,8 4232±198,5 4471±179,5 

42 4478±135,4 4255±129,8 4362±184,7 4273±200,1 4495±187,6 

43 4490±133,1 4298±128,1 4385±195,2 4324±201,4 4523±187,4 

44 4522±140,2 4320±129,5 4413±190,6 4341±205,6 4611±192,8 

45 4564±138,9 4344±132,5 4441±187,6 4362±306,2 4618±190,3 

46 4602±144,2 4357±138,6 4466±195,2 4373±200,4 4625±200,5 

47 4633±149,8 4395±144,2 4472±190,3 4405±205,1 4629±201,3 

48 4699±142,9 4414±152,4 4493±182,4 4428±208,9 4637±211,3 

49 4714±165,8 4447±163,8 4572±189,9 4462±211,3 4655±220,0 

50 4758±187,6 4502±185,2 4577±196,3 4533±254,6 4703±214,6 

51 4797±210,1 4511±240,3 4588±220,4 4547±286,3 4753±221,0 

52 4822±232,1 4553±248,4 4627±235,3 4573±304,9 4795±214,0 

53 4847±235,0 4582±223,7 4644±248,5 4595±305,3 4806±228,6 

55 4855±240,1 4601±234,8 4682±256,3 4692±309,5 4828±235,7 

55 4864±242,4 4614±246,1 4703±278,9 4703±311,8 4843±258,1 

56 4901±248,5 4648±252,5 4737±290,6 4714±312,8 4875±285,2 

57 4905±251,1 4672±249,8 4759±284,6 4724±300,4 4896±284,2 

58 4917±287,6 4699±258,1 4782±291,4 4735±298,7 4903±285,7 

59 4974±292,0 4703±264,3 4799±280,0 4749±295,0 4928±284,0 

60 5003±304,3 4712±279,7 4835±289,5 4766±291,7 4988±284,3 
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недельном возрасте птицы разрыв по этому показателю - сократился и 

составил во 2 и 4 группах - 4,2 и 3,6 %, 1 и 5- 3,4 и 4,7%, соответственно, по 

сравнению с контролем. 

В 40-недельном возрасте средние значения живой массы «легких» 

петухов групп 2 и 4 отличались по сравнению с контролем на 1,9 и 1,6 %, а 

минимальный разрыв по этому показателю у «тяжелых петухов» составил 2,5 

и 2,6%.  

В 50-недельном возрасте динамика разницы по живой массе между 

группами сохранилась и составила всего 1,6 и 1,0 % (и это был минимальный 

разрыв), в группах 1 и 5 - 4,0 и 2,8 %. В 60-недельном возрасте средняя живая 

масса петухов «легкого» типа составила - 4712 и 4766 г (разница 2,5 и 1,4 %), 

«тяжелого» - 5003 и 4988 г (3,5 и 3,2 %), «среднего» - 4835 г. 

Таким образом, можно отметить, что в течение продуктивного периода 

при использовании одинаковых норм кормления для всех групп живая масса 

кур и петухов имела различную тенденцию к изменению, в связи, с чем 

возникла необходимость изучения влияния этого показателя на продуктивные 

качества птицы. 

2.3.1.3 Яйценоскость кур 

Признак «яйценоскость» кур является основным в оценке воспроиз-

водительных признаков, в оценке количества суточных цыплят, получаемых 

от одной родительской пары.  

Яйценоскость мясных кур современных кроссов за 60 недель жизни 

породы корниш составляет 90-120 яиц, плимутрок - 150-170 яиц. Следует 

также отметить, что влияние живой массы на яйценоскость кур в большей 

степени сказывается в первые и последние месяцы продуктивного периода. В 

первые месяцы из-за резкого ограничения в корме молодок возможна 

задержка в наступлении половой зрелости, а в последние - из-за избыточной 

живой массы несушек. 
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Известно, что при более ранней половой зрелости можно получать 

большее количество яиц в среднем на несушку за первые 3-4 месяца, что 

сказывается на яйценоскости и за весь период продуктивности. 

Высокие показатели продуктивности и синхронное вступление птицы 

в яйцекладку можно получить только в стаде с высокой однородностью живой 

массы. В нашем исследовании целью работы являлось изучение продуктивных 

качеств птицы разных весовых категорий. 

В табл. 60 и на рис. 15 приведен возраст кур при достижении различных 

уровней интенсивности яйценоскости. 

Таблица 60 – Возраст кур при достижении различных уровней яйценоскости, 

дн. 

Интенсивность 

яйценоскости, % 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контрольная 

4 

Опытная 

5 

опытная 

Первое яйцо 165 153 159 164 154 

5 175 164 168 173 163 

50 187 173 181 189 172 

60 192 179 185 193 177 

Максимальная 

продуктивность 

 

203 

 

199 

 

221 

 

201 

 

195 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что куры «тяжелых» форм 

(группы 2 и 5) первое яйцо сносили на 6 и 5 дней раньше, по сравнению с 

контрольной группой 3. У «легких» кур (группы 1 и 4) возраст снесения 

первого яйца наступил в 165 и 164 дня. Динамика достижения 5-, 50- и 60-%-

ной интенсивности яйценоскости в группах с различными вариантами 

комплектования по живой массе сохранилась и составила ±8 дней. 

Максимальной продуктивности контрольная группа достигла на 221-й 

день. 
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Группы 1 и 4, 2 и 5 этого показателя достигают значительно раньше: 

«тяжелые» куры – в 199 и 195 дней, а «легкие» - в 203 и 201 день. В большей 

степени это связано со световой стимуляцией, которую проводили, 

ориентируясь опять же на кур со средней живой массой. 

В табл. 61 и на рис. 16 приведены данные по интенсивности яйцекладки 

родительского стада, скомплектованного с различной живой массой. 

В 24-недельном возрасте у «легких» кур отмечалась 1,5 и 2% -ная, а у 

«тяжелых» – 7,4 и 8,1%-ная продуктивность, тогда как «средние» куры 

занимали промежуточное положение (3,2%).  

Максимальной интенсивности яйценоскости все опытные группы 

достигли в 29-недельном возрасте. В контрольной группе пик яйценоскости 

пришелся на 31-ю неделю и составил 82%. 

Интенсивность яйценоскости на пике у кур «легкого» типа групп 1 и 4 

составила 73,1 и 72,8%, тогда как у кур «тяжелого» типа этот показатель равен 

81,1 и 80,3%, соответственно. По продолжительности пика яйценоскости 

первое место заняла 3 контрольная группа – 5 недель. 

В 1 и 4-ой опытных группах (куры с живой массой ниже среднего 

показателя по стаду) пик яйценоскости продолжался 4 недели (за пик принят 

показатель яйценоскости выше 70%). В группах 2 и 5 (тяжелые куры) 

продолжительность пика составила 3 и 1 неделю, соответственно (за пик 

принят показатель яйценоскости выше 80%). 

По количеству выдаваемого корма, в основном, ориентируются на 

показатели продуктивности в среднем по стаду, а, значит, в нашем 

исследовании – на 3 (контрольную) группу. По рекомендации фирмы «Cobb» 

сразу после пика (как только начинает снижаться интенсивность яйценоскости 

на более, чем 1 % в неделю) для того, чтобы масса яйца не превышала 

нормативную, необходимо на 1-2 г в неделю снижать количество задаваемого 

корма. Темпы снижения интенсивности яйценоскости в опытных и 

контрольной группах были различными. Так, снижение яйценоскости в 

контрольной группе было плавным и составляло в среднем до 1 % в неделю. 
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Таблица 61 – Интенсивность яйценоскости кур, % 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

24 1,5 7,4 3,2 2,0 8,1 

25 7,6 27,6 21,3 5,3 31,1 

26 28,3 48,1 39,9 23,8 49,5 

27 54,2 69,9 61,4 49,9 71,3 

28 67,0 80,2 74,7 66,1 79,9 

29 73,1 81,1 80,5 72,8 80,3 

30 72,8 80,0 81,6 71,4 79,7 

31 72,5 77,7 82,0 71,2 76,8 

32 70,4 76,9 81,7 70,3 76,5 

33 68,2 76,1 80,4 67,4 75,4 

34 67,1 74,9 79,8 66,8 74,2 

35 65,8 72,5 78,4 66,2 73,8 

36 65,3 71,8 77,7 65,5 72,4 

37 65,0 68,1 76,5 64,7 69,5 

38 63,1 67,5 75,3 63,0 67,7 

39 62,5 66,8 74,8 62,2 66,2 

40 61,7 65,2 74,5 60,3 64,9 

41 60,0 64,2 73,7 59,8 63,8 

42 59,1 62,4 72,6 58,7 62,0 

43 57,8 62,0 71,7 57,1 61,7 

44 56,5 59,9 70,2 55,8 60,2 

45 55,2 58,8 69,8 54,4 59,4 

46 53,8 57,3 68,4 53,5 58,0 

47 52,5 56,4 67,9 52,1 57,1 

48 51,1 54,7 67,3 50,6 55,4 

49 50,4 53,0 66,3 49,7 55,0 

50 48,4 52,6 65,5 47,1 53,2 

51 47,7 51,4 64,3 46,8 52,5 

52 46,8 49,9 63,6 45,9 50,7 

53 46,2 48,5 62,0 45,3 48,7 

55 46,1 47,3 61,8 44,7 47,2 

55 45,0 46,4 61,3 44,4 46,2 

56 43,4 45,9 60,5 43,2 45,1 

57 42,5 45,0 59,7 41,9 44,4 

58 41,5 43,8 58,4 40,4 42,7 

59 40,4 42,6 57,9 39,7 41,2 

60 39,6 42, 1 56,6 38,2 40,3 

В опытных группах, как у «легких», так и у «тяжелых» кур после выхода 

птицы на пик продуктивности отмечено резкое снижение яйценоскости.  
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Как видно на рис.16, начиная с 37,5-недельного возраста курочки 

опытных групп максимально приближаются по значениям друг к другу. 

В 40-недельном возрасте интенсивность яйценоскости кур в группах 1 и 

4 составила 61,7 и 60,3%, а 2 и 5 - 65,2 и 64,9%, соответственно. 

Продуктивность опытных групп была ниже по сравнению с контролем 

соответственно на 12,8; 14,2; 9,3 и 9,6%. 

К 50-недельному возрасту разрыв между «средними», «легкими» и 

«тяжелыми» резко увеличивается. 

Яйценоскость кур на начальную несушку за продуктивный период в 

контрольной группе составила 162 яйца, в опытных группах 1; 2; 4; и 5 этот 

показатель был ниже на 15,4; 10,5; 12,3 и 11,7 %, соответственно. 

Имеющиеся в литературе немногочисленные сведения о 

целесообразности отбора птицы по живой массе в предкладковый период, с 

целью получения высокой яйценоскости, сводятся к рекомендациям отбора 

птицы с определенной живой массой. 

Карбуловым С.Н. установлено, что лучшими воспроизводительными 

качествами обладают цесарки с живой массой в возрасте комплектования 

племенного стада (20 нед.) в пределах от 1500 до 1650 г. В группах цесарок с 

живой массой ниже и выше указанных параметров яйценоскость за 64 недели 

жизни была меньше на 3,1 и 3,5 % соответственно (Карбулов С.Н., 1997). 

В исследованиях, проведенных на яичных мини-курах (Злочевская К., 

1995), установлено, что яйценоскость кур в определенной степени 

обусловлена их живой массой в 18-недельном возрасте. 

Отбор мини-кур с живой массой в 18-недельном возрасте не ниже на         

-1,5σ приводит к повышению яйценоскости, массе яиц этих несушек и их 

потомства и увеличению выхода инкубационных яиц за первые 40 недель 

жизни, но и к снижению этого показателя за весь продуктивный период из-за 

высокой массы яиц в последние месяцы. 
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По данным М.М. Демченко, у кур с низкой (линия ВЗЗ) и более высокой 

живой массой (линии В и Д) наблюдается определенная зависимость между 

яйценоскостью, живой массой и половой зрелостью (Демченко М.М.,1997). 

Несушки, с более высокой яйценоскостью линий ВЗЗ, В и Д имели выше 

живую массу в 18- (В33) и 16-недельном возрасте (В и Д) и более раннюю  

половую зрелость. Разница по этим признакам между группами в первом 

случае составила 4,9-7,4 %, во втором - 9,9-15,6 % при р≤0,001. 

Несушки с более высокой живой массой имели преимущество по 

яйценоскости не только за первые 40 недель жизни, но и за весь период 

испытания - 17,4-30,2 % ( при р≤0,001). 

На мясных курах - носителях гена карликовости показано, что наряду с 

их селекцией по живой массе в 8-недельном возрасте и яйценоскости за 

продуктивный период целесообразен отбор особей с более интенсивным 

приростом живой массы в предкладковый период (Устинова Е.,1997). 

Данные полученные А.В. Егоровой на  мясных курах линии С3 селекции 

племзавода «Красный Кут», свидетельствуют о том, что куры с приростом 

живой массы с 7-недельного возраста до периода предварительного 

комплектования стада ниже 30% характеризуется более низкой 

яйценоскостью, более поздней половой зрелостью и большей выбраковкой по 

сравнению с курами, имеющими прирост живой массы за этот период свыше 

30% (Егорова А.В., 1999). 

Результаты нашего исследования 1 согласуются с данными 

полученными вышеуказанных авторов.  

Куры «тяжелых» форм (группы 2 и 5) первое яйцо сносили на 6 и 5 дней 

раньше, по сравнению с контрольной группой 3.  

У «легких» кур (группа 1 и 4) возраст снесения первого яйца наступил в 

165 и 164 дня. По достижении 5, 50, 60%- ной интенсивности яйценоскости 

различия между группами сохранились. Яйценоскость за продуктивный 

период в опытных группах 1 и 4 (куры «легких» форм) была ниже контроля 
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(группа 3) на 15,4 и 12,3%; в группах 2 и 5 (куры «тяжелых» форм) – на 10,5 и 

11,7%. 

Если сравнить полученные данные в группах 1 и 2, которых 

скомплектовали по новому принципу («тяжелые» петухи с «легкими» курами 

и «легкие» петухи с «тяжелыми» курами), то можно отметить, что они были 

не хуже групп 4 и 5, скомплектованных по рекомендациям фирмы («легкие» 

петухи с «легкими» курами и «тяжелые» петухи с «тяжелыми» курами). Но в 

этом случае важно проанализировать не только интенсивность яйценоскости, 

но и показатели выхода инкубационных яиц, выводимости яиц и вывода 

цыплят, тесно связанных с массой яиц. 

2.3.1.4 Масса яиц 

Масса яиц – ведущий признак, влияющий на продуктивность, товарную 

и пищевую ценность яиц, уровень выводимости; второй по значимости 

селекционируемых признаков, имеющий большое экономическое значение. 

Размер яиц зависит от множества факторов: возраста несушек, живой массы 

кур, генетических факторов, систем кормления и содержания, здоровья 

несушек и внешних факторов.  

Яйца снесенные мясными курами, должны быть максимально 

использованы на племенные цели. В то же время определенную часть яиц, 

получаемых от мясных кур, выбраковываются в связи с тем, что они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к качеству инкубационных яиц. 

Одним из признаков, определяющих количество яиц, относящихся к 

категории инкубационных, является их масса. Выбраковываются мелкие и 

крупные яйца, сносимые курами, в основном в первый и последний периоды 

яйцекладки. Масса яиц влияет на их выводимость и живую массу выведенных 

цыплят. Еженедельные результаты нашего исследования 1, полученные при 

определении массы яиц от мясных кур родительского стада с различными 

вариантами комплектования птицы по живой массе, приведены в табл. 62 и на 

рис.17.  
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Таблица 62 – Масса яиц, г (M±m) 
Возраст птицы, 

нед. 

Группа 

1 опытная 2 

опытная 

3 контрольная 4 

опытная 

5 

опытная 

24 40,1±0,25 49,8±0,20 48,1±0,18 40,3±0,21 48,7±0,27 

25 42,9±0,27 52,1±0,24 49,7±0,20 42,7±0,24 51,3±0,25 

26 46,2±0,18 54,0±0,22 52,5±0,20 45,9±0,26 53,5±0,28 

27 50,8±0,23 55,8±0,23 54,7±0,24 49,8±0,23 55,2±0,25 

28 53,7±0,25 57,4±0,19 55,8±0,22 53,4±0,19 56,8±0,23 

29 54,1±0,27 58,8±0,22 56,9±0,23 53,8±0,28 58,1±0,30 

30 55,9±0,26 60,7±0,28 57,4±0,28 55,5±0,25 60,2±0,29 

31 57,2±0,20 62,1±0,20 58,5±0,20 56,8±0,26 61,6±0,30 

32 57,8±0,21 63,9±0,26 59,3±0,29 57,6±0,20 63,2±0,27 

33 60,1±0,28 65,2±0,21 60,1±0,20 59,4±0,25 64,9±0,24 

34 61,8±0,23 66,6±0,28    60,8±0,22 60,7±0,29 65,9±0,31 

35 62,5±0,25 66,8±0,25 61,2±0,25 62,1±0,20 66,4±0,25 

36 63,7±0,19 67,0±0,22 61,7±0,27 63,4±0,27 66,7±0,27 

37 64,0±0,21 67,5±0,24 62,4±0,23 63,8±0,18 67,1±0,29 

38 64,5±0,23 68,1±0,21 62,9±0,19 64,3±0,28 67,7±0,22 

39 64,8±0,22 68,2±0,20 63,5±0,16 64,5±0,25 67,9±0,20 

40 65,1±0,23 68,8±0,27 63,9±0,22 64,9±0,27 68,4±0,26 

41 65,9±0,26 69 3±0,26 64,4±0,20 65,6±0,23 68,9±0,29 

42 66,0±0,25 70,5±0,25 64,8±0,15 65,8±0,26 69,8±0,30 

43 66,7±0,29 70,7±0,23 65,1±0,16 66,4±0,25 70,5±0,25 

44 67,2±0,22 70,9±0,20 65,6±0,18 66,9±0,20 70,6±0,27 

45 67,8±0,25 71,3±0,20 65,8±0,20 67,5±0,25 70,8±0,25 

46 68,1±0,21 71,8±0,22 66,3±0,24 67,9±0,20 71,2±0,20 

47 68,2±0,22 70,7±0,27 66,6±0,21 68,0±0,28 71,4±0,22 

48 68,4±0,21 72,0±0,30 66,7±0,20 68,2±0,28 71,7±0,26 

49 68,6±0,25 72,1±0,28 66 ,8±0,25 68, 4±0,31 71,9±0,30 

50 69,1±0,21 72,3±0,23 67,2±0,24 68,7±0,30 72,0±0,31 

51 69,1±0,26 73,0±0,20 67,5±0 ,20 68,9±0,27 72,4±0,29 

52 69,5±0,23 73,2±0,22 67,6±0,19 69,1±0,25 72,9±0,20 

53 69,7±0,25 73,7±0,28 67,7±0,16 69 4±0,19 73,1±0,27 

55 69,8±0,24 74,1±0,25 67,9±0,18 69, 5±0,25 73,8±0,25 

55 69,9±0,20 74,7±0,28 68,0±0,20 69,6±0,20 74,5±0,27 

56 70,1±0,21 75,2±0,20 68,1±0,21 69,7±0,23 74,8±0,25 

57 69,9±0,19 75,3±0,24 68,2±0,27 70,0±0,18 75,1±0,30 

58 70,3±0,23 76,1±0,27 68 ,4±0,20 70,2±0,19 75,5±0,28 

59 70,4±0,26 76,3±0,22 68,7±0,23 70,4±0,20 75,9±0,25 

60 70,6±0,25 77,2±0,20 69,3±0,20 70,5±0,25 76,4±0,28 

в среднем за 

26-60 нед. 

64,9±0,28 67,3±0,24 63,5±0,18 64,5±0 27 67,0±0,29 

Средняя масса яиц 1 и 4 групп («легкие» куры) составляла в 24-

недельном возрасте 40, 1 и 40,3 г, тогда как этот показатель 2 и 5 групп 
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(«тяжелые» куры) был на уровне 49,8 и 48,7 г. Средняя масса яиц в контроле 

была относительно высокой и составила 48,1 г. Разница по этому показателю 

с группами 1 и 4 была меньше на 16,6 и 16,2 % с группами 2 и 5 – больше на 

3,5 и 1,2 % (при p≤0,01 и р≤0,05). 

Масса яиц в группах 1 и 4 с возрастом увеличивалась очень резко – в 25, 

26 и 27-недельны – в группе 4, соответственно. В группах 2 и 5 средняя масса 

яиц росла менее значительно (примерно по 2 г в неделю). 

После 29-недельного возраста птицы в группах 1 и 4 масса яиц резко 

увеличивалась и к 33-неделям стала равной контролю (рис. 17). В 35-

недельном возрасте кур опытные группы 1 и 4 превосходили по этому 

показателю группу 3, разница составила 2,1 и 1,5%. Так как яйценоскость в 

этих группах была низкой, а количество корма оставалось для них достаточно 

большим, то не трудно объяснить факт такого резкого увеличения средней 

массы яиц. 

В 40-недельном возрасте кур средняя масса яиц опытных групп 1 и 4 

составила 65,1 и 64,9 г, что на 1,9 и 1,6 % было выше контроля (63,9 г). Разница 

между контролем и опытными группами 2 и 5 оказались значительно выше (на 

7,7 и 7,0 %), средняя масса яиц составила 68,8 и 68,4 г. В 50-недельном 

возрасте кур динамика по данному показателю сохранилась. В конце 

содержания птицы (60 недель) средняя масса яиц контрольной группы 

составила 69,3 г, тогда как этот показатель в опытных группах 1 и 4; 2 и 5 был 

равен 70,6 и 70,5; 77,2 и 76,4 г или выше на 1,9; 1,7; 11,4 и 10,2%, 

соответственно. У мясных кур кросса «Смена 7» в возрасте 39- и 52- недели 

масса яиц составила 58,6 и 67,5 г, то есть увеличилась на 15,2% (Емануйлова 

Ж.В., 2008), у кур кросса «Росс 308» этот показатель находился в пределах 53,4 

г (200 дней) и 69,5 (420 дней). Различие между возрастами составило 30,2% 

(Щербинина М.А., 2019). В нашем исследовании 1 отмечено также повышение 

массы яиц с возрастом в 60 недель по сравнению с 30 неделями на 20,7 - 27,2%. 
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2.3.1.5 Выход инкубационных яиц 

При оценке продуктивности птицы выход инкубационных яиц является 

одним из важных показателей. 

Количество инкубационных яиц, получаемых от одной несушки, 

зависит от ряда признаков, в том числе от уровня яйценоскости, возраста 

птицы при отборе яиц на инкубацию, морфологических признаков яиц (масса, 

форма, качество скорлупы), а также от технологические приемов племенной 

работы (Елизаров Е.С., 2004b). 

Максимальный выход цыплят в среднем на несушку зависит не только 

от яйценоскости, но и от показателя выхода инкубационных яиц, который, 

прежде всего, зависит от их массы. Наиболее низкие показатели по выходу 

инкубационных яиц приходятся на первые и последние месяцы 

продуктивности кур. В первом случае снижение выхода инкубационных яиц 

связано с большим "количеством мелких яиц, во втором - крупных (Тучемский, 

Л.И., 2002). 

В нашем исследовании 1 была проведена оценка мясных кур 

родительского стада кросса «Cobb avian 48» с учетом способа комплектования 

птицы и возрастного аспекта (табл.63, рис. 18). 

Таблица 63 – Выход инкубационных яиц, % 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

26 80,1 79,8 80,5 80,4 79,4 

30 93,2 94,5 92,9 92,6 91,9 

35 92,8 93,7 94,8 93,5 92,4 

40 93,4 95,8 94,9 93,1 95,9 

45 93,5 92,4 93,7 92,8 91,0 

50 92,1 91,8 93,5 91,9 90,4 

55 90,3 86,6 92,0 89,0 90,2 

60 86,4 84,9 89,9 85,4 82,7 

в среднем за 

период 

26-60 нед. 

92,1 91,8 93,4 91,5 89,7 
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 Самый высокий выход инкубационных яиц в среднем за период 26-60 

недель был получен в контрольной группе 3 - 93,4 %. По сравнению с 

опытными группами 1 и 2 разница составила 1,3 и 1,6 %, соответственно. Если 

сравнивать опытные группы 4 и 5 с контролем, то разрыв увеличился и 

составил 1,9 и 3,7 %, соответственно (табл.61).   

Рис.18. Выход инкубационных яиц за период 26-60 нед. 

 

В таблицах 63-70 приведены показатели качества яиц по возрастам кур. 

Так, в 26-недельном возрасте максимальный выход (80,5 %) инкубационных 

яиц был отмечен в контрольной группе 3. Опытные группы 1 и 4 были ниже 

контроля на 0,4 и 0,1 %, соответственно. В группах 2 и 5 отставание составило 

0,7 и 1,1 %. 

При анализе отходов яиц, можно отметить, что максимальное значение 

по загрязненности яиц было отмечено в группах 1 и 2 (16,2 и 15 %). В опытных 

группах 4 и 5 в этом возрасте появились яйца неправильной формы - 3,5 и 1,3 

%, соответственно. Количество двухжелтковых яиц в группах 2 и 5 достигло 

3,2 и 3,3 %, тогда как контрольная группа по этому показателю занимала 

промежуточное положение - 2,7 %. Максимальное количество яиц с 
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повреждением скорлупы в виде боя и насечки было отмечено в опытной 

группе 2-5 % (табл.64). 

 

Таблица 64 – Показатели качества яиц в 26-недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 16,2 15,0 14,4 10,5 14,0 

Неправильной 

Формы 

- - - 3,5 1,3 

Бой, насечка 3,5 5,0 2,4 3,5 2,0 

Двухжелтковые 0,2 0,2 2,7 2,1 3,3 

Выход 

инкубационных яиц 

 

80,1 

 

79,8 

 

80,5 

 

80,4 

 

79,4 

 
 

Показатели качества яиц в 30- недельных приведены в таблице 65. 

 

Таблица 65 – Показатели качества яиц в 30-недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 2,4 2,1 2,3 2,6 3,7 

Неправильной 

формы 

 

1,4 

 

1,5 

 

1,2 

 

1,3 

 

- 

Бой, насечка 2,0 0,8 2,1 2,5 3,6 

Двухжелтковые 1,0  1,1 1,5 1,0 0,8 

Выход 

инкубационных яиц 

 

93,2 

 

94,5 

 

92,9 

 

92,6 

 

91,9 

 

В 30 - недельном возрасте кур максимальный выход инкубационных яиц 

был, достигнут в группе 2 и составил 94,5 %, что на. 1,6 % выше по сравнению 

с контрольной группой 3. Группа 5 по этому показателю отставала, и выход 
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инкубационных яиц в ней составил 91,9 %. Группы 1, 3 и 4 заняли 

промежуточное положение и выход составил - 93,2, 92,9 и 92,6 %, 

соответственно. 

В этом же возрасте по сравнению с предыдущим возрастом резко 

снизилось количество загрязненных яиц. Максимальное значение по этому 

показателю отмечено в опытной группе 5 - 3 , 7  %. В группах 1, 2 и 3 появились 

яйца неправильной формы - 1,4; 1,5 и 1,2 %, соответственно. 

В табл. 66 приведены показатели качества яиц в возрасте кур 35 недель. 

 

Таблица 66 – Показатели качества яиц в 35-недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 3,7 2,4 2,5 2,8 3,4 

Неправильной 

формы 

1,7 0,9 
1,0 

1,2 0,4 

Бой, насечка 1,8 2,4 1,7 2,5 3,0 

Двухжелтковые - 0,6 - - 0,8 

Выход 

инкубационных 

яиц 92,8 93,7 94,8 93,5 92,4 

 

Анализируя данные табл.66, можно констатировать, что по выходу 

инкубационных яиц превосходство было отмечено у кур контрольной группы 

3 - 94,8 %. Разница с опытными группами 2 и 4 составила 1,1 и 1,3 %, а с 

опытными группами 1 и 5 - 2 ,0 и 2,4 %, соответственно. 

Минимальное количество яиц неправильной формы осталось в группе 5 

и составило 0,4 %. Количество двухжелтковых яиц - 0,6 и 0,8 % отмечено в 

опытных группах 2 и 5 «тяжелых» кур. 

Выход инкубационных яиц и показатели их качества в 40-недельном 

возрасте кур приведены в табл.67. 
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Таблица 67 – Показатели качества яиц в 40 - недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 2,8 1,8 2,5 2,4 2,7 

Неправильной 

формы 

 

1,6 

 

0,6 

 

- 

 

0,7 

 

- 

Бой, насечка 2,2 1,8 1,9 2,7 1,4 

Двухжелтковые - - 0,7 1,1 - 

Выход 

инкубационных 

яиц 

 

93,4 

 

95,8 

 

94,9 

 

93,1 

 

95,9 

 

В 40-недельном возрасте отмечается наибольший выход инкубационных 

яиц по всем группам. Лидирующее место в этом возрасте занимала группа 5 и 

2 - 95,9 и 95,8 %, соответственно. Наименьшие показатели были отмечены в 

группах «легких» кур - 93,4 и 93,1 %. 

Контрольная группа 3 в 40-недельном возрасте занимала 

промежуточное значение. 

При анализе качества яиц можно сказать, что в возрасте кур - 40 недель 

отмечалось небольшое количество яиц с загрязненной скорлупой - от 1,8 до 

2,8 %. Двухжелтковые яйца имелись только в группах 3 и 4 - 0,7 и 1,1 %. 

Показатели качества яиц в 45-недельном возрасте кур приведены в 

табл.68.  

Из представленных данных видно, что выход инкубационных яиц по 

сравнению с предыдущим периодом по группам снижался. Так, в опытной 

группе 5 на 4,9, а в группе 2 - на 3,4 %. Снижение в контрольной группе было 

плавным - на 1,2 %.  
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Таблица 68 – Показатели качества яиц в 45 -недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 3,5 3,2 2,8 3,8 3,7 

Неправильной 

формы 
0,6 1,2 

- - 1,7 

Бой, насечка 2,4 3,2 2,8 3,4 3,6 

Двухжелтковые - - 0,7 - - 

Выход 

инкубационных 

яиц 

 

93,5 

 

92,4 

 

93,7 

 

92,8 

 

91,0 

В этом возрасте можно отметить увеличение выхода загрязненных яиц 

от 2,8 до 3,8 % по группам. В опытных группах отсутствует количество 

двухжелтковых яиц. В контрольной группе 3 этот показатель равен 0,7 %. 

Показатели качества яиц в 50-недельном возрасте кур представлены в 

табл.69. 

Таблица 69 – Показатели качества яиц в 50 -недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

 контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 3,8 4,7 3,4 3,9 3,8 

Неправильной 

формы 
0,6 

- 
0,2 0,6 

1,5 

Бой, насечка 3,5 3,5 2,9 3,6 4,3 

Двухжелтковые - - - - - 

Выход 

инкубационных 

яиц 

92,1 91,8 93,5 91,9 90,4 

 

В контрольной группе 3 выход инкубационных яиц составил 93,5%, что 

на 1,4; 1,7; 1,6 и 3,1 % выше по сравнению с опытными группами 1; 2; 4 и 5, 

соответственно. 

Отмечено увеличение количества загрязненных яиц, но отсутствовали 

двухжелтковые яйца. 
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Показатели качества яиц в 55-недельном возрасте кур представлены в 

табл. 70. 

Таблица 70 – Показатели качества яиц в 55 -недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 3,8 5,1 4,7 6,4 5,5 

Неправильной 

формы 

 

1,7 

 

0,6 
- 

 

1,1 

 

0,5 

Бой, насечка 4,2 7,7 3,3 3,5 3,8 

Двухжелтковые - - - - - 

Выход 

инкубационных 

яиц 

 

90,3 

 

86,6 

 

92,0 

 

89,0 

 

90,2 

В контрольной группе 3 в возрасте кур 55 недель сохраняется 

достаточно высокий уровень выхода инкубационных яиц – 92,0%. Отставание 

по этому показателю на 5,4% отмечено в опытной группе 2. Разница групп 1, 

4 и 5 с контролем составила 1,7; 3,0 и 1,8%, соответственно. 

Количество загрязненных яиц до 6,4% увеличивалось в группе 4. По 

количеству боя и насечки лидировала группа 2 – 7,7%. По сравнению с 

контрольной группой 3 разница составила 4,4%. 

Результаты показателей качества яиц в возрасте 60 недель приведены в 

табл.71. 

В конце продуктивного периода выход инкубационного яйца в 

контрольной группе 3 составил 89,9%, что на 3,5; 4,5; 5,0 и7,2% выше по 

сравнению с 1; 4; 2 и5 группами, соответственно. До 8,6% к этому возрасту в 

опытной группе 5 повышается количество загрязненных яиц, аналогичная 

тенденция в этой группе и по количеству яиц с поврежденной скорлупой 

(8,7%). 

В группах 1 и 4 «легких» кур яйца неправильной формы составляют 

0,8%. Двухжелтковые яйца в конце продуктивного периода отсутствуют. 
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 Таблица 71 – Показатели качества яиц в 60 -недельном возрасте кур, % 

 

Категории яиц 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контрольная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Загрязненные 5,4 7,2 5,2 7,3 8,6 

Неправильной 

формы 
0,8 

 

0,5 
- 0,8 

 

- 

Бой, насечка 7,4 7,4 4,9 6,5 8,7 

Двухжелтковые - - - - - 

Выход 

инкубационных 

яиц 

 

86,4 

 

84,9 

 

89,9 

 

85,4 

 

82,7 

Учеными Сибирского научно-исследовательского института 

птицеводства на яйцах от мясных карах линии СБ8 материнской родительской 

формы кросса «Сибиряк 2С» были проведены исследования по повышению 

выхода инкубационных яиц. Этот показатель составил 96%, с возрастом 

отмечено его снижение. Одной из основных причин снижения выхода 

инкубационных яиц с возрастом кур является ухудшение качества скорлупы. 

Этот факт объясняется тем, что масса яиц возрастает, а скорлупа утончается 

(Кириченко А., 1995). 

Результаты нашей работы согласуются с другими авторами (Рехлецкая 

Е.К., 2013) так в исследовании 1 этот показатель по контрольной группе 3 в 

среднем за период 26-60 недель составил 93,4%, а также отмечено снижение 

показателя выхода инкубационных яиц с возрастом (табл.63, рис.18). 

 

2.3.1.6 Инкубационные качества яиц 

Один из основных факторов, определяющих результаты инкубации и 

жизнеспособность выведенного молодняка - качество инкубационных яиц. 

Для характеристики воспроизводительных качеств кур, 

скомплектованных с петухами с различными вариантами по живой массе, в 

каждый период были заложены на инкубацию по 168 шт. от каждой группы. 
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Результаты по инкубационным качествам приведены табл. 72-74 и на 

рис. 19-21. 

Показатели оплодотворенности яиц имеют важное значение в отрасли, 

поскольку существенным образом влияют на выход цыплят от несушки и 

выход мяса от одной родительской пары. 

В настоящее время оплодотворенность яиц мясных кур при напольном 

содержании находится на уровне 90-95%. 

Нами был изучен этот показатель на курах родительского стада кросса 

«Cobb avian 48» в зависимости от способа комплектования петухов и кур, а 

также их возраста – при клеточной системе содержания (табл.72, рис.19). 

В большей степени оплодотворенность яиц характеризует 

эффективность спариваний и качества спермы петухов. Как видно из таблицы 

и рисунка, лучшая оплодотвореность яиц до 40-недельного возраста петухов 

отмечается в группах 1 и 5 («тяжелые»). В 40 недель контрольная группа 3 

равна по этому показателю с группами 1 и 5. 

Максимальная оплодотворенность в 3 (контрольной) группе 

зафиксирована в 30-недельном возрасте – 92,3 %. В группах 2 и 4 («легкие» 

петухи) оплодотворенность яиц в 35-недслыюм возрасте достигала своего 

максимума и составила 85,1 и 89,3 %. 

В контрольной группе 3 был достаточно высокий результат 83,9 и 83,3 

% и держался он до 50-недельного возраста, в дальнейшем снизился и в 60 

недель составил 75 %. В этом возрасте опытные группы 1 и 5 стали уступать 

не только контрольной, но и опытным группам 2 и 4. Это объясняется тем, что 

«тяжелые» петухи максимального значения по живой массе достигли в 40-

неделыюм возрасте и в связи с тем, что при содержании их в клетках 

увеличивается нагрузка на ноги и суставы птица меньше делает садок. 
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Таблица 72 – Оплодотворенность яиц 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 опытная 2 опытная 3 

контрольная 

4 опытная 5 опытная 

26 92,3 84,5 86,9 83,9 91,7 

30 93,4 87,5 92,3 86,3 92,9 

35 92,9 85,1 88,7 89,3 93,5 

40 85,7 84,5 85,7 82,7 85,7 

45 81,5 82,1 83,9 79,8 82,7 

50 75,0 78,6 83,3 75,0 73,2 

55 63,7 72,6 77,4 72,0 67,9 

60 59,5 61,9 75,0 62,5 60,1 

в среднем 

за период 

26-60 нед. 

80,5 79,6 84,1 78,9 80,9 

80,1 79,9 

В группах 2 и 4 по сравнению с контролем отмечается плавное снижение 

оплодотворяющей способности петухов. В среднем оплодотворенность яиц в 

контрольной группе 3 составила 84,1%. Это на 4,0 % выше, чем в опытных 

группах 1 и 2 и на 4,2%, чем в группах 4 и 5. 

Рис.19. Оплодотворенность яиц птицы кросса «Cobb avian 48» в зависимости 

от ее возраста и способа комплектования родительского стада, % 
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При комплектовании кур и петухов с разными весовыми категориями 

установлено, что большая разница между их массой не оказала значительного 

влияния на оплодотворенность яиц. В среднем за период 26- 60 недель этот 

показатель в группах 1 и 2, составил 80,1 %, что на 0,2 % выше по сравнению 

с группами 4 и 5. 

Полученные в исследовании 1 данные свидетельствуют о том, что 

оплодотворенность с возрастом снижается. Так с 40 до 45- недельного 

возраста этот показатель снизился на 4,2; 2,4; 1,8; 2,9 и 3,0%. К 60 – 

недельному возрасту кур снижение оплодотворенности яиц составила 26,2; 

22,6; 10,7; 20,2 и 25,6%. Следует отметить, что снижение оплодотворенности 

яиц не было связано с половым соотношением птицы. Основной причиной 

снижения оплодотворенности яиц является то, что в период с 42-44-

недельного возраста у петухов происходит линька, уменьшается количество 

спермиев в эякуляте. 

Результаты наших исследований согласуются с другими авторами 

(Егорова А.В., 1999; Техника племенной работы с птицей родительского 

стада бройлеров, 2009). 

Выводимость яиц – признак, характеризующий воспроизводительные 

качества мясных кур, зависит от оплодотворенности яиц, но в большей 

степени от качества, которое, в свою очередь, зависит от несушек. 

От оплодотворенности и выводимости яиц зависит процент вывода 

цыплят, который в условиях производства является важнейшим 

экономическим показателем. Этот показатель можно использовать как 

комплексную оценку по двум признакам. 

Нами были изучены выводимость и вывод в зависимости от вариантов 

комплектования стада и возраста птицы. 

Результаты по выводимости яиц приведены в табл.73 и на рис.20. 
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Таблица 73 – Выводимость яиц, % 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 опытная 2 опытная 3 

контрольная 

4 опытная 5 опытная 

26 75,4 85,9 86,3 75,2 84,4 

30 90,4 90,5 91,5 91,0 91,6 

35 94,2 95,1 94,6 92,7 94,3 

40 94,4 93,7 94,4 95,0 95,8 

45 92,0 85,5 91,5 92,5 87,8 

50 86,5 82,6 87,1 91,2 85,4 

55 86,9 79,5 86,9 86,8 76,3 

60 80,0 79,8 84,1 85,8 75,2 

в среднем 

за период 

26-60 нед. 

87,5 86,6  

89,6 

88,8 86,4 

87,1 87,6 

Начиная с 25-недельного возраста кур, выводимость яиц в группах 2; 3 

и 5 достаточно высокая и находится на уровне 84,4 – 86,3%. У «легких» кур в 

группах 1 и 4 масса яиц в этом возрасте небольшая и находится на уровне 43г, 

поэтому этот показатель составляет лишь 75,4 и 75,2%, соответственно (табл. 

73, рис.20). 

 

Рис.20 Выводимость яиц от мясных кур родительского стада в возрастном 

аспекте с различным способом комплектования, % 
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В 30-недельном возрасте показатели выводимости яиц выравниваются и 

составляют в 3; 4 и 5 группах 91,5; 91,0 и 91,7 %, в 1 и 2 - 90,4 и 90,5 %. 

В 45 недель в группах 2 и 5 «тяжелых» кур выводимость яиц резко 

снижается до 85,5 и 87,8 %, где масса яйца превышает порог в 70 г. В группах 

1 и 4 было отмечено максимальное значение по выводимости яиц - 92,0 и 92,5 

%, соответственно. 

Самая высокая выводимость в 60-недельном возрасте отмечается в 

группе 4 «легких» кур, скомплектованных с «легкими» петухами - 85,7 %. 

Группа 5 («тяжелые» куры с «тяжелыми» петухами) имеют наименьшие 

значения по атому показателю - 75,2 %. 

Контрольная группа 3 в среднем за весь продуктивный период имела 

показатель 89,6 %, что выше на 2,5 % по сравнению со средним значением 

опытных групп 1 и 2 и на 2,0 % - 4 и 5. 

Результаты проведенных исследований по выводу молодняка от кур, 

скомплектованных с различными вариантами по живой массе, приведены в 

табл.74 и на рис. 21. 

Из данных таблицы видно, что в 26-недельном возрасте группа 5 

(«тяжелые» куры, подсаженные к «тяжелым» петухам) по этому показателю 

занимает лидирующее место. Вывод молодняка составляет в этой группе 77,4 

%, группа 4 («легкие» куры с «легкими» петухами) отстаёт от всех групп и 

вывод составляет 69,6 %. Группы 1, 2 и 3 занимают промежуточное 

положение. Такая тенденция сохраняется до 45-недельного возраста кур. 

Максимальное значение вывода молодняка (88,1 %) отмечено в 5 группе 

в 30-неделыюм возрасте птицы. Группа 1 («легкие» куры, подсаженные к 

«тяжелым» петухам) наивысшего значения достигает также к 35-недельному 

возрасту. 

 



211 
 

 
 

 

Таблица 74 – Вывод молодняка, % 

Возраст 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 опытная 2 опытная 3 

контрольная 

4 опытная 5 опытная 

26 69,6 72,6 75,0 63,1 77,4 

30 84,5 79,2 84,5 78,6 85,1 

35 87,5 80,9 83,9 82,7 88,1 

40 80,9 79,2 80,9 78,6 82,1 

45 75,0 70,2 76,8 73,8 72,6 

50 64,9 64,9 72,6 68,4 62,5 

55 55,4 57,7 67,3 62,5 51,8 

60 47,6 49,4 63,1 53,6 45,2 

в среднем 

за период 

26-60 нед. 

70,7 69,3 75,5 70,2 70,6 

70,0 70,4 

В 45 недель на первое место по выводу здорового молодняка выходит 3 

(контрольная) группа – 76,8%, и до конца продуктивного периода она 

сохраняет лидирующее положение. 

В среднем за период 26-60 недель вывод молодняка в группах 4 и 5, 

скомплектованных по рекомендации фирмы составил 70,4%, что на 0,4% 

выше по сравнению с группами 1 и 2. 

 

Рис. 21. Вывод здорового молодняка родительского стада кросса 

«Сobb avian 48» по возрастам, % 
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В табл. 75-82 представлены результаты инкубации в различные 

возрастные периоды. 

 Данные табл. 75 показывают, что в 26-неделыюм возрасте 

максимальное число кровяного кольца зафиксировано в группах 1 и 4 

(«легкие» куры) - 8,3 и 9,5%. В группе I количество слабых цыплят и калек 

составило 6,1 %. 

В возрасте кур 30 недель (табл. 76) количество замерших эмбрионов во 

всех группах находилось на одном уровне и составило 0,6 %. В группе 4 

количество яиц с кровяным кольцом зарегистрировано на уровне 3,0 %, что на 

0,6 % выше по сравнению с остальными группами. 

В 35-неделыюм возрасте кур (табл. 77) количество яиц с кровяным 

кольцом в группах 1, 3 и 5 снижается в 2 раза по сравнению с предыдущим 

возрастом, а в 4 группе на 0,6 %. В группе 2 отсутствует такие категории 

отходов яиц, как замершие эмбрионы и кровяное кольцо. 

В 40 недель (табл. 78) количество яиц с кровяным кольцом остается в 

группах 3 (контроль) и 5 и составляет 1,8 и 0,6 %, соответственно, в остальных 

группах эта категория отходов отсутствует. В группах I и 4 отсутствует также 

категория замерших эмбрионов. По 3,6 % было отмечено по количеству 

задохликов в опытных группах 2 и 4.  

Начиная с 45-недельного возраста кур (табл. 79), прослеживается 

тенденция увеличения количества яиц с кровяным кольцом. В группах 

«тяжелых» кур (группы 2 и 5) увеличивается на 3,6 и 4,2% количество 

задохликов по сравнению с предыдущим возрастом. 

В возрасте кур 55 недель (табл. 81) в группах 2 и 5 («тяжелые» куры) 

отмечается резкое до 10, 1 и 11,9 % увеличение количества задохликов. Эта 

тенденция сохраняется и в конце продуктивного периода (табл. 81). 
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Таблица 75 – Результаты инкубации яиц в 26-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные 

яйца 

7,7 15,5 13,1 16,1 8,3 

кровяное кольцо 8,3 3,6 4,2 9,5 3,0 

замершие эмбрионы 1,8 0,6 0,6 1,2 0,6 

задохлики 6,5 4,2 4,8 6,5 5,9 

слабые 4,2 2,4 1,2 0,6 1,8 

калеки 1,9 1,1 1,1 3,0 3,0 

Выводимость яиц, % 75,4 85,9 86,3 75,2 84,4 

Вывод молодняка, % 69,6 72,6 75,0 63,1 77,4 

 

Таблица 76 – Результаты инкубации яиц в 30-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные 

яйца 

6,6 12,5 7,7 13,7 7,1 

кровяное кольцо 2,4 2,4 2,4 3,0 2,4 

замершие эмбрионы 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

задохлики 4,1 2,4 2,4 3,0 4,2 

слабые 0,6 1,8 2,4 0,6 0,6 

калеки 1,2 1,2 - 0,6 - 

Выводимость яиц, % 90,4 90,5 91,5 91,0 91,6 

Вывод молодняка, % 84,5 79,2 84,5 78,6 85,1 

 

 

 

 

 



214 
 

 
 

 

Таблица 77 – Результаты инкубации яиц в 35-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3  

контр

. 

4 опытная 5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные 

яйца 

 

7,1 

 

14,9 

 

11,3 

 

10,7 

6,5 

кровяное кольцо 1,2 - 1,2 2,4 1,2 

замершие эмбрионы 1,2 - 1,2 2,4 1,2 

задохлики 1,8 1,2 0,6 - 1,8 

слабые 0,6 1,8 0,6 - 1,8 

калеки 0,6 1,2 - - - 

Выводимость яиц, % 94,2 95,1 94,6 92,7 94,3 

Вывод молодняка, % 87,5 80,9 83,9 82,7 88,1 

 

 

Таблица 78 – Результаты инкубации яиц в 40-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные яйца 

 

14,3 

 

15,5 

 

14,3 

 

17,3 

 

14,3 

кровяное кольцо - - 1,8 - 0,6 

замершие эмбрионы - 1,2 1,2 - 0,6 

задохлики 2,4 3,6 0,6 3,6 1,2 

слабые 1,2 0,6 1,2 0,6 0,6 

калеки 1,2 - - - 0,6 

Выводимость яиц, % 94,4 93,7 94,4 95,0 95,8 

Вывод молодняка, % 80,9 79,2 80,9 78,6 82,1 
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Таблица 79 – Результаты инкубации яиц в 45-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные яйца 

 

18,5 

 

17,9 

 

16,1 

 

20,2 

 

17,3 

кровяное кольцо 2,4 2,4 3,6 2,4 0,6 

замершие эмбрионы 0,6 1,6 0,6 0,6 0,6 

задохлики 2,4 7,2 1,2 2,4 5,4 

слабые 0,6 0,6 1,2 0,6 2,4 

калеки 0,6 - 0,6 - 1,2 

Выводимость яиц, % 92,0 85,5 91,5 92,5 87,8 

Вывод молодняка, % 75,0 70,2 76,8 73,8 72,6 

 

Таблица 80 – Результаты инкубации яиц в 50-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные яйца 

 

25,0 

 

21,4 

 

16,7 

 

25,0 

 

26,8 

кровяное кольцо 3,6 2,4 3,6 2,4 3,0 

замершие эмбрионы 1,2 0,6 0,6 0,6 - 

задохлики 3,6 9,5 4,8 3,6 6,0 

слабые 1,6 0,6 0,6 - 1,6 

калеки - 0,6 1,2 - - 

Выводимость яиц, % 86,5 82,6 87,1 91,2 85,4 

Вывод молодняка, % 64,9 64,9 72,6 68,4 62,5 
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Таблица 81 – Результаты инкубации яиц в 55-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные яйца 

 

36,3 

 

27,4 

 

22,6 

 

28,0 

 

32,1 

кровяное кольцо 3,6 2,4 3,6 3,0 3,0 

замершие эмбрионы - - 1,2 1,2 0,6 

задохлики 3,6 10,1 3,0 3,0 11,9 

слабые 0,6 1,2 1,2 2,4 0,6 

калеки 0,6 1,2 1,2 - - 

Выводимость яиц, % 86,9 79,5 86,9 86,8 76,3 

Вывод молодняка, % 55,4 57,7 67,3 62,5 51,8 

 

Таблица 82 – Результаты инкубации яиц в 60-недельном возрасте мясных кур, 

% 

Показатель Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

Отходы инкубации, %: 

неоплодотворенные яйца 

 

40,5 

 

38,1 

 

25,0 

 

37,5 

 

39,9 

кровяное кольцо 3,0 1,2 3,6 2,4 3,6 

замершие эмбрионы - - 1,2 0,6 - 

задохлики 7,1 7,7 4,8 5,9 8,3 

слабые 1,2 3,6 1,2 - 3,0 

калеки 0,6 - 1,2 - - 

Выводимость яиц, % 80,0 79,8 84,1 85,8 75,2 

Вывод молодняка, % 47,6 49,4 63,1 53,6 45,2 
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Воспроизводительные признаки птицы-яйценоскость кур, 

оплодотворенность яиц могут иметь высокий уровень лишь при условии 

оптимального роста и развития органов размножения у кур и петухов. К 

органам размножения самцов птиц относятся семенники, у самок – яичник и 

яйцевод. 

С целью определения весовых показателей органов размножения в 

нашем исследовании 1 проведена оценка яичников и яйцеводов у кур 

плимутрок массы семенников у петухов корниш родительского стада кросса 

«Соbb avian 48» в возрастном аспекте, начиная с 20-недельного возраста 

(табл.83). 

 Из данных таблицы 83 видно, что при переводе ремонтной молодки в 

цех родительского стада в 20 недель в группах 2 и 5 («тяжелые» куры) длина 

яйцевода превышает 10 см, а у «легких» кур групп 1 и 4 этот показатель равен 

всего 8,8 и 8,5 см. У петухов к 20-недельному возрасту в категории «тяжелые» 

(группы 1 и 5) средняя масса семенников достигает 3,1 и 3,3 г при длине 2,5 и 

2,8 см, соответственно. 

Можно сказать, что у петухов «легких» форм в 20 недель не совсем 

развита репродуктивная система, т.к. длина семенников в группах 2 и 4 

составляет 1,2 и 0,8 см, а масса семенников - менее 1 г. 

К 29-нсдельному возрасту максимальное значение по массе яичников 

отмечено в группах 2 и 5 («тяжелых» кур). Масса яичников в этом возрасте 

составляет 94 до 89 г, соответственно. Максимальная длина яйцевода - 86 см 

зафиксирована в контрольной группе 3. У петухов «тяжелых» форм в этом 

возрасте средняя масса семенников - 49,2 и 48,8 г при их длине - 5,3 и 5,1 см. 

Если провести анализ по развитию репродуктивной системы кур в 40- 

недельном возрасте, то можно сказать, что средняя масса яичников 
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контрольной группы к этому возрасту достигла 90,0 г. Опытные группы по 

этому показателю начали отставать. 

 

Таблица 83 – Развитие репродуктивной системы кур и петухов 

Показатель Группа 

1 

(л♀+т♂) 

2 

(т♀+л♂) 

3(к) 

(ср.♀+ср.♂) 

4 

(л♀+л♂) 

5 

(т♀+т♂) 

В 20- недельном возрасте кур и петухов 

Масса яичника, г <1 <1 <1 <1 <1 

Длина яйцевода, см 8,8 10,0 9,4 8,5 10,3 

Масса семенников, г 3,1 <1 1,1 <1 3,3 

Длина семенников, 

cм 

2,5 1,2 1,6 0,8 2,8 

В 29- недельном возрасте кур и петухов 

Масса яичника, г 74,0 94,0 74,0 77,0 89,0 

Длина яйцевода, см 84,0 79,9 86,0 82,0 82,1 

Масса семенников, г 49,2 37,4 36,6 35,1 48,8 

Длина семенников, 

см 

5,3 5,1 4,7 4,8 5,1 

В 40- недельном возрасте кур и петухов 

Масса яичника, г 89,0 79,0 90,0 87,0 75,0 

Длина яйцевода, см 91,0 75,0 88,0 90,0 74,0 

Масса семенников, г 37,0 30,0 32,0 29,0 36,0 

Длина семенников, 

см 

4,6 4,6 4,9 4,4 4,4 

В 56- недельном возрасте кур и петухов 

Масса яичника, г 64,5 71,5 67,0 62,1 72,7 

Длина яйцевода, см 70,0 91,5 75,0 72,4 92,3 

Масса семенников, г 38,5 30,5 37,5 29,4 39,1 

Длина семенников, 

см 

4,9 4,2 4,9 3,8 5,2 
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У петухов максимальные значения по средней массе семенников - 37 и 

36 г были отмечены в категории «тяжелых». У «легких» петухов средняя масса 

семенников снизилась на 7,4 и 6,1 г по сравнению с предыдущим периодом. 

Контрольная группа занимает по этим показателям промежуточное 

положение. 

Рост семенников и яичников у птицы родительского стада «Cobb avian 

48» продолжается до 40-недельного возраста (табл.82). Результаты наших 

исследований согласуются с данными других авторов (Елизаров Е.С., 2002; 

Фисинин В.И., 2009), полученных на птице двухлинейного кросса «Конкурент 

2» 

В 56-недельном возрасте средняя масса яичника в группах 2 и 5 

(«тяжелых» кур) составляет 71,5 и 72,7 г при длине яйцевода 91,5 и 92,3 см, 

что на 4,5 и 5,7 г и 16,5 и 17,3 см больше по сравнению с контролем. 

Контрольная группа в свою очередь превышает группы 1 и 4 («легких» кур) 

на 2,5 и 4,9 г, соответственно. 

Средняя масса семенников у петухов контрольной группы 3 была на 1,0 

и 1,6 г ниже по сравнению с 1 и 5 группами, но на 7,0 и 8,1 г выше, чем во 2 и 

4 группах. 

2.3.1.7 Сохранность поголовья 

Жизнеспособность (сохранность) – свойство птицы противостоять 

неблагоприятным влияниям как внешних причин (микроорганизмы, стрессы), 

так и внутренних (обменные, эндокринные, иммунные нарушения и другие). 

Эти причины могут привести к гибели птицу, пресечь или расстроить 

продуктивность. Нет точного установленного критерия оценки в процентах. 

Такой процент вычисляется за разные периоды жизни. Наиболее обосновано 

различать три периода и затем объединить их общим показателем. 
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Первый период – эмбриональный. Жизнеспособность в это время 

характеризуется привычным показателем - выводимостью яиц. Второй - 

сохранность молодняка за время выращивания. Обычно с начала выращивания 

и до начала яйцекладки. Третий период от начала яйцекладки и до её конца. 

Наиболее критическим моментом для молодых несушек является период в 

течение первых трёх-четырёх месяцев яйцекладки, когда они физиологически 

приобретают способность нести биологически полноценные, годные для 

воспроизводства яйца. Объединяющим показателем для оценки по 

жизнеспособности для мясной птицы таким показателем жизнеспособности 

будет количество молодняка, выращенного до убойного возраста. 

Использование высокопродуктивной птицы в производстве эффективно 

лишь при ее высокой сохранности. Падеж мясных кур используемых в 

производстве кроссов от незаразных заболеваний составляет 3-6%. 

Кроме того, по разным причинам в период эксплуатации взрослого 

поголовья выбраковывают 10-25% кур. По данным исследований, при 

увеличении падежа на 1% прибыль снижается на 2%. 

Изучение влияния различных вариантов комплектования родительского 

стада мясных кур по живой массе при содержании в клеточном оборудовании 

на состояние и сохранность поголовья птицы представляет большой интерес. 

Полученные нами данные при изучении этих вопросов в основных 

опытных и контрольной группах приведены в табл. 84, на рис.22. 

Таблица 84 –  Сохранность поголовья, % 

 

Пол 

птицы 

Группа 

1 

(л♀+т♂) 

2 

(т♀+л♂) 

3(к) 

(ср.♀+ср.♂) 

4 

(л♀+л♂) 

5 

(т♀+т♂) 

куры 91,6 91,3 91,6 91,3 89,2 

петухи 87,5 91,7 91,7 91,7 87,5 

 

Установлено, что до 60-недельного возраста способ комплектования кур 

и петухов с различными вариантами по живой массе не оказал значительного 
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влияния на сохранность поголовья. Наибольшая сохранность кур была 

отмечена в опытной группе 1 и контрольной группе 3 и составила 91,6%. В 

группе 5 наиболее высокий отход кур был связан с их выбраковкой в начале 

продуктивного периода по причине выпадения яйцевода и желточных 

перитонитов. 

 Причинами падежа в остальных группах были заболевания, не 

связанные с изучаемым фактором- энтериты, перитониты, подагра, 

воспаление яичников и яйцевода, закупорка зоба, респираторные заболевания 

и др. 

 

 

Рис.22. Сохранность поголовья птицы кросса «Cobb avian 48» в зависимости 

от способа комплектования, % 

  

 В группах 2, 3 и 4 сохранность петухов составила 91,7%, что выше на 

4,2%, чем в опытных группах 1 и 5, соответственно. 
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 Выбраковку петухов во всех группах проводили по причине 

заболевания ног (опухание суставов). 

 Таким образом, нашими исследованиями установлено, что новый 

вариант технологического приема комплектования мясных кур и петухов 

родительского стада по живой массе «легких кур» к «тяжелым» петухам 

(группа 1) и «тяжелых» кур к «легким» петухам (группа 2) основные 

продуктивные и воспроизводительные показатели сохраняются на уровне 

предлагаемой фирмой способа комплектования «легкие» куры к «легким» 

петухам (группа 4) и «тяжелые» куры к «тяжелым» петухам (группа 5). 

 Основной задачей нашей работы являлось изучение влияния способа 

комплектования родительского стада по живой массе на продуктивность и 

однородность бройлеров. 

 Во втором исследовании были изучены однородность и основные 

зоотехнические показатели выращивания бройлеров, полученных от 

родительского стада, скомплектованного с различными вариантами по живой 

массе. 

 

2.3.2 Продуктивность и однородность бройлеров в зависимости от способа 

комплектования родительского стада по живой массе (исследование 2). 

 Успех бройлерного производства обусловлен показателями 

продуктивности птицы родительских стад и бройлеров. 

 Живая масса, выход мяса, затраты корма, сохранность, а также 

количеством племенных яиц, получаемых от кур родительского стада 

являются определяющими показателями при производстве мяса бройлеров. 

 Приоритетными подходами в области технологии производства яиц и 

мяса птицы являются разработка принципиально новых ресурсосберегающих 
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технологий, способов комплектования птицы, комплексов машин и 

оборудования, обеспечивающих экологическую чистоту производства. 

Прогресс в бройлерном производстве во многом обусловлен селекцией на 

высокую скорость роста молодняка отцовских и материнских линий. В этом 

плане все кроссы фирмы «Cobb» занимают лидирующее положение в мировой 

бройлерной индустрии. 

При работе с мясными кроссами специалисты фирмы 

производителя рекомендуют при комплектовании родительского стада 

подсаживать «тяжелых» петухов к «тяжелым» курам, а «легких» - к 

«легким» курам. Предполагается, что потомство от таких родителей должно 

либо иметь высокие показатели по продуктивности, либо значительно 

отставать от среднего уровня. 

Однако возникает вопрос: а как повлияет комплектование родительских 

пар (например, петухов - «рекордсменов» по живой массе с курами, масса 

которых имеет значение ниже среднего и наоборот) на однородность 

бройлеров, что в дальнейшем очень важно при их убое и реализации готовой 

продукции? 

Современное оборудование для убоя птицы, такое, как у фирмы 

«Сторк» или «Мейн» (Нидерланды) требует для бесперебойной работы 

убойного цеха выравненность тушек по массе (± 200 г). 

В случае разновесовых категорий птицы ухудшается качество 

потрошения тушки, что требует дополнительных затрат рабочей силы и 

разделка на части происходит неправильно (у слишком крупных тушек 

грудное филе срезается не полностью и самая дорогостоящая часть попадает 

в переработку, а мелкие тушки во время потрошения разрываются), таким 

образом снижается сортность. Поэтому требуется переналадка оборудования. 

Этого можно избежать, либо разделяя бройлеров в суточном возрасте по полу 
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и выращивая отдельно петушков и курочек, либо применяя различные приемы 

повышения однородности стада. В случае использования аутосексного кросса 

птицы цыплят можно разделять по полу по скорости оперения в суточном 

возрасте с использованием специально обученной бригады. Но, если 

требуется разделение по половым бугоркам «японским» методом, то эта 

операция требует очень высокой квалификации работников и ошибка 

сексирования достигает 20-25%. Производительность труда при этом методе 

очень низкая, кроме того, из-за травмирования цыплят снижается их 

сохранность. Поэтому практически на всех бройлерных фабриках России 

мясных цыплят выращивают совместно, не разделяя по полу. 

Однородность является показателем варьирования живой массы птицы 

в стаде. На однородность бройлеров влияет целый ряд факторов, в том числе 

и связанных с технологией содержания родительского стада мясных кур. 

В связи с этим возникает необходимость изучения различных вариантов 

комплектования родительского стада по живой массе на продуктивность и 

однородность бройлеров. 

Для этого во втором исследовании были проведены 

рекогносцировочные и основной научно-производственный опыты. 

Рекогносцировочные опыты были проведены в условиях вивария на 

небольшом поголовье (80 цыплят в группе). На основании этих опытов 

установлена зависимость способа комплектования родительского стада на 

продуктивность бройлеров.  

Основной опыт проводили в производственных условиях в птичнике на 

цыплятах кросса «Cobb avian 48» с целью изучения продуктивности и 

однородности цыплят в зависимости от способа комплектования 

родительского стада по живой массе. 
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2.3.2.1 Живая масса бройлеров 

Все существующие кроссы мясных кур отселекционированы на 

высокую скорость роста бройлеров. Достижение показателей, близких к 

генетическому потенциалу, требует строжайшего выполнения научно-

обоснованных условий кормления, содержания, а также отдельных 

технических приемов работы, в частности, способа комплектования птицы 

родительского стада. 

Наши исследования по средней живой массе бройлеров, выращенных до 

35- дневного возраста в производственных условиях ООО «Птицеград» 

приведены в табл. 85 и рис.23. 

 

Таблица 85 – Средняя живая масса бройлеров (M±m) 

Возраст 

и пол 

цыплят, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

сут. 46,9±0,3 44,9±0,3 46,5±0,2 44,0±0,3 47,5±0,3 

1 106,7±2,4 161,1±2,2 162,6±2,3 160,1±1,5 184,1±3,16 

2 433,1±7,3 440,5±6,5 435,8±6,8 424,4±4,7 463,3±6,4 

3 861,4±13,9 875,4±12,8 853,6±13,1 837,9±9,47 958,0±13,5 

4 1457,2 

±23,0 

1469,0 

±21,1 

1434,6 

±22,6 

1397,5 

±17,9 

1598,0 

±21,7 

5 1832,0 1840,3 1813,7 1764,5 1979,6 

в том 

числе: 

петушки 

 

курочки 

 

1957,5 

±19,1 

 

1706,4 

±17,6 

 

1972,8 

±23,6 

 

1707,7 

±27,1 

 

1925,9 

±25,4 

 

1701,4 

±27,7 

 

874,3 

±30,7 

 

1654 

±41,9 

 

2141,2 

±25,9 

 

1818,9 

±40,2 

 

Средняя живая масса цыплят в суточном возрасте полностью зависела 

от средней массы заложенного яйца. 
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Анализируя данные таблицы, можно сказать, что в суточном возрасте 

средняя живая масса цыплят между группами различалась. Наименьшая была 

отмечена в группах 2 и 4 и составила 44,9 и 44,0 г, соответственно. 

Максимальное значение было в группе 5 - 47,5 г, что на 2,2 % выше по 

сравнению с контролем. Группы 1 и 3 заняли промежуточное положение. 

В 7-дневном возрасте цыплят лучший результат по живой массе (184,1  

г) был в группе 5. Превосходство было при высокой степени  достоверности 

(при Р < 0,001) по сравнению с группами 1, 2, 3 и 4  составило - 14,6; 14,1; 13,2 

и 14,3 %, соответственно. 

На всем протяжении выращивания лучшей по живой массе была группа 

5, а группой с наименьшими показателями - группа 4. Это подтверждает тот 

факт, что родители «рекордсмены» и «отстающие» по живой массе оказывали 

влияние на рост своих потомков. 

 

Рис.23 Средняя живая масса бройлеров (M+m) 
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В конце выращивания средняя живая масса бройлеров опытных групп 1 

и 2, полученных от родительского стада, скомплектованного по новому 

способу, превышала контрольную группу на 1,0-1,5 %. 

 

2.3.2.2 Среднесуточный прирост живой массы 

Среднесуточный прирост живой массы бройлеров представлен в табл. 

85 по периодам выращивания (исследование 2) в зависимости от способа 

комплектования птицы родительского стада (табл.86). 

Лучшей группой по среднесуточному приросту оказалась группа 5: 

среднесуточный прирост за период сутки-5 недель составил 55,2 г, что выше 

на 9,3; 8,2; 7,6 и 12,2 % по сравнению с группами 1, 2, З и 4, соответственно. 

 

Таблица 86 – Среднесуточный прирост живой массы бройлеров, г 

Период 

выращи

вания 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

сут. – 1  16,3 16,6 16,6 16,6 19,5 

1 – 2  38,9 39,9 39,0 37,6 40,0 

2 – 3  61,2 62,1 59,7 59,1 70,7 

3 – 4   85,1 84,8 83,0 77,1 91,4 

4 – 5  53,5 53,0 54,2 52,4 54,5 

сут. – 5 51,0 51,3 50,5 49,2 55,2 

 

2.3.2.3 Абсолютный прирост живой массы  

Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров кросса «Сobb 

avian 48» по возрастным периодам и с учетом способа комплектования 

петухов и кур указан в табл. 87. 
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Таблица 87 – Абсолютный прирост живой массы бройлеров, г 

Период 

выращи

вания 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

сут. – 1 113,8 116,5 116,1 116,1 136,6 

1 – 2 272,4 279,1 273,2 264,3 279,2 

2 – 3 428,3 434,9 417,8 413,5 494,7 

3 – 4 595,8 593,6 581,0 559,6 640,0 

4 – 5 374,8 371,3 379,1 367,0 381,6 

сут. – 5 1785,1 1795,4 1767,2 1720,5 1932,1 

Анализируя данную таблицу, можно отметить, что на всем протяжении 

выращивания лидирующее положение по абсолютному приросту живой 

массы занимала 5 опытная группа. По сравнению с контрольной группой 

превышение по этому показателю составило 9,3%. Опытные группы 1 и 2 были 

близки к контролю, разница составила 1,0 и 1,6%. В 4 группе отставание от 

контроля составило – 2,7%. 

2.3.2.4 Затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы по периодам выращивания 

бройлеров представлены в табл. 88 и рис.24. 

Таблица 88 – Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров, кг 

Период 

выращи

вания 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

сут. – 1  1,22 1,26 1,28 1,27 1,37 

1 – 2  1,37 1,37 1,35 1,41 1,18 

2 – 3  1,52 1,54 1,58 1,54 1,49 

3 – 4   1,67 1,65 1,65 1,71 1,57 

4 – 5  2,21 2,25 2,31 2,21 1,97 

сут. – 5 1,81 1,82 1,84 1,86 1,78 
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Рис.24. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы бройлеров, сутки- 5 нед. 

Лучшей по затратам корма на единицу прироста живой массы бройлеров 

оказалась группа 5. Затраты корма в ней были ниже, чем в 3 контрольной и 4 

группах на 3,3 и 4,3%, соответственно. Группы 1 и 2 по этому показателю 

заняли промежуточное положение и были лучше 3 контрольной и 4 – на 1,6; 

1,1 и 2,7 и 2,2%, соответственно. 

 

2.3.2.5 Сохранность бройлеров 

Сохранность цыплят в исследовании 2, проведенном нами, была на 

достаточно высоком уровне. Так в группах 1 и 2 она составила 97,4 и 97,6%, в 

контрольной группе 3 – 97,0%. В группах 4 и 5 сохранность была ниже по 

сравнению с контролем на 1,2 и 2,0% (95,8 и 95,0%), соответственно. 

В группе 4 был увеличен отход птицы вследствие значительного 

отставания в росте бройлеров. Уровень поилок в птичнике регулировался с 

учетом средних показателей по живой массе цыплят, поэтому отставшие в 
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росте бройлеры этой группы с трудом дотягивались до поилок, ослабевали и 

погибали. 

Падеж цыплят 5 группы был вызван в большей степени гибелью от 

«синдрома внезапной смерти». 

В группах 1, 2 и 3 были практически одинаковые причины смертности 

цыплят, не связанные с опытом (гепатиты, энтериты омфалиты и т.д.). 

2.3.2.6 Однородность бройлеров 

Современные селекционные программы ведущих российских и 

зарубежных фирм предусматривают создание однородных стад мясной птицы. 

Большое внимание уделяют однородности молодняка по живой массе, 

поскольку его высокое качество, в данном случае высокая однородность, 

определяет и высокую продуктивность взрослого поголовья. 

Вопрос чрезвычайно важен в связи с ограниченным кормлением 

молодняка после его первой бонитировки, когда необходимо регулировать 

живую массу в соответствии с разработанными стандартами, которые 

значительно ниже генетического потенциала птицы. 

Не менее важна однородность стада и взрослых кур, поскольку от 

однородного по живой массе и массе яйца поголовья можно получать высокую 

сохранность, яйценоскость, выход инкубационных яиц. 

Однородность стада птицы в значительной степени зависит от 

соответствия требованиям условий кормления и содержания. 

Большое значение при выращивании бройлеров имеет также 

однородность стада. В однородных стадах по живой массе бройлеры 

характеризуются более высокой сохранностью, более высокими 

среднесуточными приростами живой массы, более низкими затратами корма 

на один килограмм прироста в сравнении с показателями бройлеров, 

выращенных в разнородных сообществах. 

Результаты наших исследований по однородности бройлеров приведены 
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в табл. 89 в различные периоды выращивания. Однородность в среднем по 

группам 1, 2 и 3 составила 67,0%, тогда как в группах 3,4 и 5 этот показатель 

равен 60,2 %. 

Однородность бройлеров при выращивании без разделения по полу по 

рекомендации фирмы считается нормативной при 62-64%. 

В данном эксперименте в контрольной группе 3 этот показатель был в 

пределах нормы и составил 62,4%. Группы 4 и 5 по этому показателю 

отставали от контроля на 4,3 и 6,3%, соответственно. 

При выращивании бройлеров опытных групп 4 и 5 полученных от 

родительского стада контрольной группы и родительского стада, 

скомплектованного по рекомендации фирмы (группы 4 и 5) средняя 

однородность по стаду составила 60,2%. Предлагаемая схема комплектования 

родительского стада мясных кур (группы 1 и 2) способствует повышению 

однородности бройлеров в конце выращивания до 68,4 и 70,1%. 

В среднем по группам 1,2 и 3 этот показатель составил 67,0%, что на 

6,8% выше по сравнению с группами 3,4 и 5. 

Таблица 89 – Однородность бройлеров по периодам выращивания птицы 

Период 

выращив

ания 

птицы, 

нед. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

сут. – 7  85,0 87,5 83,0 82,5 87,5 

сут. – 14 63,0 62,5 58,5 52,5 55,0 

сут. – 21 52,5 57,5 50,0 53,3 55,0 

сут. – 28 61,5 62,4 58,2 52,2 54,1 

сут. – 35 68,4 70,1 62,4 59,7 58,5 

в 

среднем 

в 35 дн. 

67,0 - - 

 - - 60,2 

 

 



232 
 

 
 

 

2.3.2.7 Индекс продуктивности 

Показатели индекса продуктивности бройлеров кросса «Cobb avian 48» 

приведены в табл. 90. 

Из данных таблицы видно, что лучшей группой оказалась группа 5. 

Индекс продуктивности этой группы составил 302 ед., что на 29 единиц выше, 

чем в контрольной группе 3. В группах 1 и 2 этот показатель равен 282 ед., что 

лучше контроля на 9 единиц. Наименьший результат получен в группе 4 – 260 

ед. 

Таблица 90 – Индекс продуктивности, ед. 

Возраст 

цыплят, 

дн. 

Группа 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

контр. 

4 

опытная 

5 

опытная 

35  282 282 273 260 302 

2.3.2.8 Экономическая эффективность выращивания цыплят-бройлеров, 

полученных от родительского стада, скомплектованного с учетом 

различных вариантов по живой массе 

Экономическую эффективность выращивания бройлеров рассчитывали 

с учетом однородности стада, полученной в базовом и новом вариантах 

научно-производственного опыта. 

В убойном цехе было отмечено, что однородность стада бройлеров 

влияет на качество потрошения тушек. Для обработки тушек массой выше 

установленного предела требуется дополнительные затраты труда на ручное 

потрошение. 

Расчет был произведен в соответствии с показателями работы одной 

смены убойного цеха. 

Основные экономические показатели производства мяса бройлеров 

научно-производственного опыта приведены в табл.91. 
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Таблица 91 – Исходные данные для расчета экономической эффективности 
Показатель Группа 

1 группа (новый вариант) 2 группа (базовый вариант) 

1 

(т♀+ 

л♂) 

2 

(л♀+ 

т♂) 

3(к) 

(ср.♀+

ср.) 

в целом 3(к) 

(ср.♀+ 

ср.♂) 

4 

(л♀+ 

л♂) 

5 

(т♀+ 

т♂) 

в  

целом 

Принято на 

выращивание,гол. 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

Срок 

выращивания, дн. 

35 35 35 35 35 35 35 35 

Поголовье в конце 

выращивания,гол. 

487 488 485 1460 485 479 475 1439 

Сохранность, % 97,4 97,6 97,0 97,33 97,0 95,8 95,0 95,93 

Средняя живая 

масса, г 

1832,0 1840,3 1813,7 1828,7 1813,7 1764,5 1979,6 1852,6 

Валовая живая 

масса, кг 

892,18 898,07 879,64 2669,90 879,64 845,20 940,31 1852,6 

Валовый прирост 

живой массы, кг 

868,73 875,62 856,39 2600,75 856,39 823,20 919,56 2596,89 

Затраты корма на 1 

кг прироста живой 

массы, кг 

1,81 1,82 1,84 1,82 1,84 1,86 1,78 1,83 

Однородность, % 68,4 70,1 62,4 67 62,4 59,7 58,5 60,2 

Кол-во тушек, 

требующих 

ручного 

потрошения, шт. 

62 59 71 192 71 56 103 230 

Кол-во тушек, 

требующих 

ручного 

потрошения, % 

12,7 12,1 14,6 13,2 14,6 11,7 21,7 16,0 

 

Производительность убойного цеха – 30000 гол./смену 

Скорость ручного потрошения (V) – 120 гол./час (840-900 гол./смена) 

Удельные затраты убойного цеха (q) – 10 руб./гол. 

Зарплата оператора ручного потрошения (a)- 17000 руб./мес. 

Для проведения расчета экономической эффективности вся птица 

научно-производственного опыта была разделена условно на 2 группы: 

1 группа (новый вариант) в нее включены 1, 2 и 3. 

2 группа (базовый вариант) в нее включены группы 3,4 и 5. 

В связи с тем, что «средних» по живой массе кур и петухов в стаде 75-
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80%, то основную часть родительского стада в базовом и новом вариантах 

составляют бройлеры 3 группы. 

 

Таблица 92 – Расчет экономической эффективности в цехе убоя птицы 

Показатель Обозначение 

(формула) 

Вариант 

новый базовый 

Принято на выращивание, гол. N 1500 1500 

Срок выращивания, дн. T 35 35 

Поголовье в конце выращивания, гол. Nk 1460 1439 

Сохранность, % - 97,33 95,93 

Средняя живая масса, г Mср 1829 1852 

Валовая живая масса, кг M 2670 2666 

Стоимость корма, руб.  10 10 

Стоимость кормов, всего, руб. Зк 48679 48654 

Нормированные затраты на убой, руб. 

(10 руб./гол.) 

Зн =М*10 26700 26660 

Однородность, % - 67,0 60,2 

Кол-во тушек, требующих ручного 

потрошения, % 
 13,2 16,0 

Кол-во тушек, требующих ручного 

потрошения, шт. 

Npn 193 230 

Затраты на ручное потрошение, руб. (09 

руб./гол.) 

Зрп= Npn*0,9 174 207 

Общие затраты на убой, руб. Зобщ=Зн 

+Зрп+Зк 

75553 75511 

Стоимость реализации мяса, руб. (50 

руб./кг) 

С=М · 50 133500 133300 

Прибыль, руб. Пр=С-Зобщ 57947 57789 

Экономический эффект, руб.  158 - 

Экономический эффект, руб./гол  0,11 - 

 

Из табл. 92 видно, что за счет повышения однородности стада 

экономический эффект при убое бройлеров в новом варианте составляет 0,11 

руб./гол. или 110 руб. в расчете на 1000 голов. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования 2 установлено, 

что потомки бройлеры от «тяжелых кур» и «тяжелых» петухов родительского 

стада (группа 5) имело высокие показатели по живой массе, среднесуточному 

и абсолютному приростам, а цыплята-бройлеры от «легких» кур и «легких» 

петухов отставали по этим показателям от бройлеров группы 1, 2 и 3 

(контроль). Затраты корма на 1 кг прироста живой массы были лучшими в 

группах 1 и 2 по сравнению с группами 4 и 5. Сохранность поголовья и 

однородность бройлеров в новом варианте была выше, т.е. этот вариант 

комплектования стада повышает продуктивность и однородность бройлеров. 

 

2.4 Производственная проверка 

Изучение воспроизводительных качеств родительского стада, 

скомплектованного с различными вариантами по живой массе, показало, что 

предложенный способ не оказывает значительного влияния на продуктивные 

и воспроизводительные качества мясных кур по сравнению с предлагаемым 

фирмой способом. 

Проведенные опыты по определению влияния комплектования 

родительского стаща на продуктивность и однородность бройлеров выявили, 

что способ подсадки «легких» кур к «тяжелым» петухам и «тяжелых» кур к 

«легким» петухам повышает продуктивность и однородность бройлеров. 

С целью подтверждения полученных результатов и определения 

экономической эффективности выращивания бройлеров была проведена 

производственная проверка в ООО «Птицеград». В производственной 

проверке использовали птицу родительского стала и бройлеров кросса «Cobb 

avian 48». В 20-недельном возрасте н птичнике для содержания взрослого 

поголовья были скомплектованы дне группы птицы (по две клеточные батареи 

фирмы Vencomatic) — базовый и новый варианты. В каждой группе было по 

9600 кур и 960 петухов, 
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В базовом варианте птицу скомплектовали по следующему принципу: 

«средних» по живой массе петухов 2758,5 г со «средними» курами с живой 

массой 2251,5; «легких» петухов со средней живой массой 2381 г с «легкими» 

по живой массе курами 2018 г и «тяжелых» петухов со средней живой массой 

3458 г с «тяжелыми» курами с живой массой 2537,5 г. 

В новом варианте скомплектовали: «средних» петухов со средней живой 

массой 2693,7 г «средними» курами с живой массой 2278,2 г; «тяжелых» 

петухов со средней живой массой 3491,4 с «легкими» курами со средней 

живой массой 2028,3 г и «легких» петухов со средней живой массой 2396 г с 

«тяжелыми» курами со средней живой массой 2495,9 г. 

Полученные яйца от родительского стада базового и нового вариантов 

проинкубировали в одном шкафу при одинаковых условиях. 

Полученные цыплята были размещены для дальнейшего выращивания в 

один птичник с напольной системой содержания. Условия выращивания для 

обеих групп были одинаковыми. 

Результаты производственной проверки представлены в табл. 93.  

Акт производственной проверки дан в Приложении 11. 

Эффективность повышения однородности стада бройлеров при 

выращивании определяли по формуле: 

Э = (Сб – Сн) ·Ан, где  

Э – экономический эффект, руб. 

Сб и Сн – себестоимость продукции в базовом и новом вариантах 

Ан –выход продукции в новом варианте, кг 

Э = (33,59 – 33,24) · 1941 = 679,35 руб. 

На основании анализа данных, полученных в результате 

производственной проверки, можно заключить, что способ комплектования 

родительского стада по живой массе «тяжелых» кур с «легкими» петухами и 
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«легких» кур с «тяжелыми» петухами способствует повышению сохранности 

поголовья на 0,4 %, средней живой массы бройлеров на 2,2 %, однородности 

стада бройлеров на 6,2 %. 

Экономический эффект от применения данного способа 

комплектования родительского стада (новый вариант), в расчете на 1000 гол, 

цыплят-бройлеров составил 679,35 руб. в ценах 2009 г. 

Таблица 93 – Результаты производственной проверки 

Показатель Вариант 

базовый новый 

Принято на выращивание, гол. 1000 1000 

Срок выращивания, дн. 38 38 

Сохранность, % 96,9 97,3 

Поголовье в конце выращивания, гол. 969 973 

Средняя живая масса, г 1987 2030 

Валовая живая масса, кг 1925,4 1981,0 

Валовый прирост живой массы, кг 1885,4 1941,0 

Расход корма, кг 3506,3 3610,3 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,86 1,86 

Стоимость 1 кг корма, руб. 12 12 

Однородность, % 58,2 64,4 

Кол-во тушек, требующих ручного потрошения, шт. 173 106 

Кол-во тушек, требующих ручного потрошения, % 17,9 10,9 

Производственные затраты, тыс. руб. 

в том числе: 

стоимость суточных цыплят 

стоимость кормов 

зарплата с начислениями 

Прямые затраты: 

на убой, тыс. руб. (10 руб./гол) 

53,48 

 

9,0 

42,1 

2,38 

 

9,69 

54,68 

 

9,0 

43,3 

2,38 

 

9,73 

Затраты на ручное потрошение тушек, руб. 156 96 

Общие затраты в убойном цехе, тыс. руб. 9,85 9,83 

Итого затрат, тыс. руб. 63,33 64,51 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 33,59 33,24 
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2.5 Заключение по разделу 2 

В наших исследованиях установлено, что контрольная группа три, 

скомплектованная со средними показателями по живой массе кур и петухов, 

занимает лидирующее положение по всем основным продуктивным и 

воспроизводительным качествам. Количество такой птицы в родительском 

стаде 80%. Выход инкубационных  яиц в среднем за период 25-60 недель в 

новом варианте («легкие» куры к «тяжелым» петухам – группа 1 и «тяжелых» 

кур к «легким» петухам – группа 2) составил 92%, а оплодотворенность яиц – 

80,1%, что выше на 1,4 и 0,2% по сравнению с группами скомплектованными 

по рекомендациям «Cobb» («легкие» куры к «легким» петухам – группа 4; 

(«тяжелые» куры к «тяжелым» петухам – группа 5). Бройлеры группы 5 в 5-

недельном возрасте превосходили своих сверстников групп 1- 4 по живой 

массе на 7,6 – 12, 2%. Цыплята опытной группы 4 отставали от бройлеров 

групп 1, 2, 3 (контроль) на 2,7-4,6%.  

По среднесуточному и абсолютному приросту отмечена аналогичная 

закономерность. Цыплята-бройлеры в группах 1 и 2 имели ниже затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы по сравнению с группами 4 и 5 на 1,7 – 2,4%. 

Сохранность поголовья и однородность бройлеров в новом варианте (группа 

1 и 2) были выше, чем эти показатели в группах 4 и 5.  

Экономический эффект при убое 1000 голов бройлеров нового варианта 

составил 110 рублей. 

Данный способ комплектования родительского стада по живой массе 

(Патент №2390995, Приложение 26) повышает продуктивность и 

однородность бройлеров и может быть использован на птицеводческих 

предприятиях Российской Федерации. 
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3 Раздел 3. РАЗРАБОТКА НОВЫХ СПОСОБОВ ОТБОРА 

ПЛЕМЕННЫХ ПЕТУХОВ СЕЛЕКЦИОННОГО СТАДА И 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАПОЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ КУР-НЕСУШЕК 

И ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЫ 

3.1 Состояние вопроса 

Приемы оценки и отбора мясных кур. Селекция современной мясной 

птицы проводится одновременно по нескольким направлениям. С одной 

стороны, необходимо обеспечить высокую скорость роста бройлеров и 

высокую живую массу в возрасте убоя, а с другой стороны, необходимо также 

обеспечить высокую продуктивность родительского стада, т.е. выход 

качественных суточных бройлеров от одной родительской несушки. Эти два 

направления внутри отдельно взятой популяции конкурируют между собой, 

поскольку живая масса у мясных кур обратно коррелирует с эффективностью 

репродукции, т.е. показателями яичной продуктивности и качества 

инкубационных яиц (Robinson F.E.  et al., 1993; Buzala M. and Janicki B., 2016). 

Из-за этой дивергентности основных групп хозяйственно важных 

признаков в промышленном производстве бройлеров давно не используются 

чистые породы; современные бройлеры представляют собой гибриды двух 

или даже более разных «тяжелых» пород кур, включающие несколько 

исходных линий. Наиболее широко используемой комбинацией для 

получения таких гибридных бройлеров является 4-линейный кросс, 

включающий 2 исходные линии (отцовскую и материнскую) отцовской 

родительской формы породы корниш и 2 исходные линии материнской 

родительской формы, чаще всего, породы белый плимутрок. Порода корниш 

отличается высокой живой массой и скоростью ее раннего постнатального 

роста, однако именно по этой причине эффективность репродукции у этой 

породы сравнительно невысока; плимутроки, наоборот, имеют более низкие 

показатели живой массы и скорости ее роста, но более высокую 

эффективность репродукции по сравнению с корнишами. Такие родительские 



240 
 

 
 

 

формы позволяют использовать достоинства обеих исходных пород и вести 

раздельную селекцию исходных линий по разным группам хозяйственно 

важных признаков для одновременного повышения продуктивности и 

промышленного родительского стада, и гибридов-бройлеров. Гибридные 

бройлеры данного типа появились в США в 1930-х гг. и к 1960-м гг. 

распространились практически по всему миру (Ekarius С., 2007). 

Селекция на мясную продуктивность обычно включает в качестве 

критериев живую массу в разных возрастах (т.е., фактически, скорость роста), 

убойный выход и выход наиболее ценных мышц (грудных и ножных), который 

оценивается прижизненно с помощью балльной оценки обмускуленности 

груди и ног (Мамаева Г.П. и др., 2002). Некоторые программы также 

включают селекцию на снижение содержания абдоминального жира в тушке 

бройлеров. Селекция на яичную продуктивность может включать в качестве 

критериев яйценоскость, массу яиц, выход инкубационных яиц, 

оплодотворенность и выводимость яиц, вывод цыплят. Еще один 

немаловажный селекционный критерий – конверсия корма, т.е. расход корма 

на 1 кг прироста живой массы; этот критерий особенно важен для экономики 

бройлерного производства вследствие существенного вклада стоимости 

кормов в себестоимость продукции. Сохранность бройлеров за период 

выращивания – еще один экономически важный критерий (Буяров В.С. и др., 

2019). 

Отцовские линии породы корниш обычно направленно селекционируют 

на мясную продуктивность и конверсию корма, а материнские (плимутрок) – 

на яичную, с поддержанием «мясной» группы признаков на уровне выше 

среднего по исходному стаду. Решение этих задач связано как с разработкой 

принципиально новых подходов к методам и приемам селекции, так и с 

совершенствованием существующих технологий (Елизаров Е.С. и др., 2003). 

Например, на раннем этапе линейной селекции мясных кур первую 

бонитировку и отбор молодняка по живой массе было принято проводить в 7-
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8-недельном возрасте; количественный рост данного признака в результате 

селекции постепенно привел к снижению стандартного рекомендуемого 

возраста первой бонитировки до 5 недель (Селекционно-племенная работа в 

птицеводстве, 2016) или 4 недель (Елизаров Е.С. и др., 2003). Более того, есть 

данные о целесообразности еще более ранней оценки племенного молодняка 

по живой массе, в возрасте 2 недель, когда влияние на рост разброса 

выведенной партии по живой массе при выводе (т.е., фактически, влияние 

массы яиц) уже нивелировалось, а половой диморфизм по скорости роста уже 

проявляется достаточно четко, чтобы можно было отбирать лучших особей 

(Дымков А. и др., 2004, 2007; Мальцев А. и др., 2006 b). 

При отборе птицы в селекционное стадо необходимо вести контроль ее 

экстерьерных признаков и исключать из селекционного процесса всю птицу с 

дефектами, такими как искривления килевой кости или пальцев ног, намины 

на груди или ногах, плохое состояние оперения или его нестандартная окраска, 

не соответствующая породе (Тучемский Л.И. и др., 2004; Коновалов А.В. и др., 

2005; Шахнова Л.В. и др., 2006). Поскольку экстерьерные дефекты отчасти 

обусловлены генетически, использование такого приема, как семейная 

селекция, позволяет снизить их частоту у селекционируемого поголовья. 

Необходимость контроля за экстерьерными признаками также связана с 

тем, что многие из них, вследствие коррелятивных связей между ростом 

разных частей и статей тела в раннем онтогенезе, являются косвенными 

индикаторами мясной продуктивности птицы (Дымков А.Б. и др., 2022). Так, 

крепость ног бройлеров и выход и качество бедренного мяса зависят не только 

от длины, но и от толщины кости: сообщалось, например, о наличии 

положительной и значительной корреляции (r2=0,7) между толщиной плюсны 

и диаметром волокон в бедренной мышце (Слепухин В.В., 2000; Щербатов 

В.И., 2002). 

При бонитировках молодняка, параллельно с живой массой и 

экстерьерными показателями, оценивают также обмускуленность груди 
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(Елизаров Е.С., 2005b); иногда дополнительно оценивается также 

обмускуленность ног, бедра и голени вместе. Обмускуленность принято 

оценивать в баллах, груди – по пятибалльной шкале, ног – по трехбалльной 

(Селекционно-племенная работа в птицеводстве, 2016). 

Особенно тщательно отбор по признакам обмускуленности ведут у 

петухов в линиях породы корниш отцовской родительской формы, оставляя 

для воспроизводства каждого нового поколения только петушков с высокими 

показателями живой массы и максимальным баллом обмускуленности груди в 

возрасте бонитировки. В линиях материнской родительской формы породы 

плимутрок также проводится оценка обмускуленности и выбраковка особей с 

низкими показателями по этому признаку. 

В ГППЗ «Конкурсный» для дополнительной оценки петухов, 

предварительно отобранных по живой массе, использовали ограниченное 

кормление (Елизаров Е.С. и др., 1997b). В селекции отечественного мясного 

кросса «Барос» для повышения выхода грудных мышц был использован отбор 

на снижение длин киля и плюсны при бонитировке в 42 дня жизни: отбирали 

особей, у которых эти признаки были ниже средних величин по оцениваемому 

поголовью (Мамаева Г.П. и др., 2002). В селекционной работе над линиями 

кросса «СК Русь 6» был использован другой критерий – уровень 

заполненности кормом зоба у 2-суточных цыплят: чем он выше, тем выше 

скорость роста бройлеров на всем протяжении периода выращивания; данный 

прием также позволили повысить выход грудных мышц в тушке на 4-10% 

(Материалы описания приемов…, 2007). 

Что касается селекционного давления при отборе петухов по живой 

массе, то, по разным рекомендациям, отбираемые особи должны превосходить 

средний показатель по стаду по данному признаку на 20-30% (Клибадзе В, 

1987), 10% и более (Сергеев В.А. и др., 1985), 15% (Chambers J.R., 1990). На 

практике величина этого давления должна быть индивидуальной для каждой 
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селекционируемой линии и регулярно уточняться с учетом целей текущей 

стадии селекционного процесса. 

В селекции мясных кур, как в отцовских, так и в материнских линиях, 

большое внимание уделяют показателям эффективности репродукции, 

особенно в линиях породы плимутрок, где селекция по репродуктивным 

показателям (яйценоскость, оплодотворенность и выводимость яиц, вывод 

цыплят) является целевой, тогда как в линиях корниш их обычно лишь 

поддерживают на уровне не ниже среднего по селекционируемому поголовью. 

Как уже говорилось выше, селекция мясных кур на репродуктивным 

показатели существенно усложняется их отрицательной коррелятивной 

связью с живой массой (Merrit B.S., 1976); в результате максимального уровня 

этих показателей можно достичь только при живой массе, оптимальной для 

каждой породы и/или линии (Елизаров Е.С. и др., 2003). 

Отбор петухов по оплодотворенности яиц проводится методом 

семейной селекции. Производителей лучше оценивать в две стадии, с 

проведением предварительной оценки до начала отвода нового поколения, 

чтобы в нем уже не участвовали худшие особи, т.к. повторяемость данного 

признака у петухов-ухудшателей гораздо выше, чем у улучшателей; для 

предварительной оценки самцов рекомендуется отбирать от каждого по 20 яиц 

(Шахнова Л.В., 1979). Вторая оценка производителей проводится уже при 

отводе нового поколения, с использованием в дальнейшей работе только 

потомков от лучших семей и семейств (Елизаров Е.С., 2005а). 

В линиях плимутроков для предварительного отбора по 

репродуктивным признакам проводят предварительную оценку кур и петухов 

по яйценоскости матерей (Елизаров Е.С. и др., 2004b). Однако при этом 

следует помнить, что целевым критерием в данном случае является не столько 

яйценоскость как таковая, сколько абсолютный выход инкубационных яиц от 

несушки (в штуках за период продуктивного использования), что 

подразумевает не только высокий уровень яйценоскости, но и высокое 
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качество яиц. Процент выхода инкубационных яиц можно оценивать еще на 

ранней стадии продуктивного периода кур (Кириченко А. и др., 1995). Кроме 

того, для селекции по данному показателю предлагалось использовать выход 

суточных цыплят, отнесенный к числу снесенных за сезон яиц (Елизаров Е.С., 

1997a). 

По данным Е.К. Рехлецкой с соавторами (2010, 2013, 2018), выход 

инкубационных яиц является одним из основных критериев в селекции 

материнских линий мясных кур и зависит от яйценоскости и количества яиц с 

дефектами, поэтому следует учитывать взаимосвязь между этими двумя 

признаками. 

Для снижения количества яиц, сносимых мясными курами на пол 

птичника и, соответственно, повышения выхода племенных инкубационных 

яиц с индивидуальным происхождением И.И. Кочиш (1992) предлагает 

использовать контрольные гнезда разных оттенков серого цвета, на который 

реакция у птицы выражена в наибольшей степени. 

Выход инкубационного яйца зависит от ряда признаков, включая массу 

яиц, которая у мясных кур обычно повышается с возрастом, иногда довольно 

значительно. Предлагалось проводить оценку кур по массе яиц и ее 

однородности в возрасте 28-29 недель, с выбраковкой из селекционного 

процесса особей с отклонениями массы яиц от текущего стандарта для данной 

линии (Тимофеева Э.Н., 1989). Можно также оценивать массу яиц в 

контрольные возрастные периоды (взвешиванием 3-5 последовательно 

снесенных яиц); можно параллельно оценивать не только кур по массе яиц, но 

также кур и петухов по массе яиц дочерей (Елизаров Е.С. и др., 2004b). 

Предлагалось также проводить регулярное определение массы и индекса 

формы яиц в качестве практически удобных для условий птицефабрик 

критериев их инкубационных качеств (Епимахова E.Э. и Самокиш Н.В., 2009). 

Что касается такого критерия, как сохранность, то в эмбриональный 

период его можно улучшать путем отбора кур по выводимости яиц, а в 
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постнатальный – отбором семей с наиболее высокой жизнеспособностью 

потомства (Елизаров Е.С. и др., 2003). 

Еще одной важной целью в селекции мясной птицы является 

обеспечение высокой эффективности использования кормов, расходы на 

которые у современных бройлеров составляют 70% (Singh M.K.  et al., 2017) 

или даже до 80% (Da Costa M.J. et al., 2017b) от общей себестоимости 

производства мяса. Эффективность использования корма не только напрямую 

влияет на экономическую эффективность производства мяса, но также в 

значительной мере определяет величину «углеродного следа» этого 

производства (Hume D.A.  et al., 2011; Sell-Kubiak E.  et al., 2017); разумеется, 

здесь важнейшую роль играют сбалансированный состав и качество кормов, 

однако уже давно известно, что эффективность использования корма у мясных 

кур имеет также существенную генетическую составляющую (Hess C.W. et al., 

1941), что позволяет вести селекцию по этой группе критериев. До 1980-х гг. 

такая селекция была только групповой; затем в селекционных программах 

стали использовать индивидуальную оценку, что значительно повысило 

эффект селекции (Arthur J.A. and Albers G.A.A., 2003). Так, сообщалось, что 

между 1985 и 2010 гг. средняя конверсия корма у промышленных бройлеров в 

США снизилась с 2,30 до 1,50 кг корма/кг прироста живой массы (Siegel P.B., 

2014). Тем не менее, до сих пор лишь 55-60% потребленного бройлерами 

корма используется продуктивно, т.е. на прирост и поддержание живой массы 

(Prakash A.et al., 2020). 

В качестве критериев селекции на повышение эффективности 

использования корма в современной мировой практике используют, в 

основном, два показателя: 1) конверсия корма (КК), определяемая в случае 

мясной птицы как отношение массы потребленного за определенный период 

корма к приросту живой массы за этот период, и 2) остаточное потребление 

корма (ОПК), расчетная величина, которая, в отличие от КК, характеризует 

уровень непродуктивного использования корма, т.е. величину той его части, 
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которая не идет на прирост живой массы и на ее поддержание. Оба эти 

признака у мясных кур характеризуются умеренной наследуемостью 

(коэффициент наследуемости h2 от 0,11 до 0,41 для КК и от 0,21 до 0,49 для 

ОПК), что позволяет вести по ним селекцию. Оба эти критерия имеют свои 

достоинства и недостатки, однако с точки зрения практической селекции 

более удобным и эффективным остается использование в качестве основного 

критерия КК, тогда как ОПК представляет, скорее, теоретический интерес и 

может использоваться на практике в качестве вспомогательного критерия, 

поскольку не зависит от скорости роста (Willems O.W. et al., 2013). 

При этом у КК как основного критерия эффективности использования 

корма тоже есть свои «подводные камни». По сути, это комбинированный 

признак, представляющий собой частное двух отдельных признаков – 

потребления корма и прироста живой массы, которые не обязательно линейно 

связаны между собой; давно известно, что прямая селекция по подобным 

комбинированным признакам оказывает более высокое селекционное 

давление на признак, находящийся в числителе (Gunsett F.C., 1984), т.е. в 

данном случае потребление корма. Возникающая в результате 

неравномерность селекционного давления на признаки, находящиеся в 

числителе и знаменателе показателя КК, снижает общую эффективность такой 

селекции по сравнению с селекцией по индексам, где эти признаки находятся 

в линейном отношении (Campo J. and Rodriguez M., 1990; Famula T., 1990), 

причем чем выше фенотипическая корреляция между этими признаками, тем 

ближе результат селекции только по одному из них к результату селекции по 

обоим признакам сразу (Gunsett F.C., 1984). Поэтому для компенсации этого 

эффекта полезно вести раздельную селекцию исходных линий по конверсии 

корма и по скорости роста. 

С последними достижениями в области генетики, селекции, кормления, 

технологии содержания и биозащиты во многом связаны высокие темпы роста 

мирового производства мяса птицы (Гальперн И.Л., 2015; Егорова А.В., 2017; 
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Буяров В.С. и др., 2019). Рентабельное производство предполагает наиболее 

полное использование генетических ресурсов продуктивности птицы, которые 

под воздействием селекции постоянно повышаются. При этом 

высокопродуктивные куры обладают повышенной чувствительностью к 

факторам кормления и содержания, так как у них обмен веществ протекает 

более интенсивно (Коваленко А.Т. и др., 2008; Сермягин А.А. и Зиновьева Н.А., 

2018; Федорова Е.С. и др., 2020; Черепанов С., 2018; Селекционно -племенная 

работа в птицеводстве, 2016;). 

Хороший рацион по набору зерновых компонентов, сбалансированный 

по питательным и биологически активным веществам обеспечивает высокую 

переваримость и усвояемость питательных веществ корма, положительно 

влияет на кишечную микрофлору, а также позволяет вести успешную 

селекционную работу с линиями в племенных хозяйствах (Гальперн И.Л., 

2015; Коваленко А.Т. и др., 2008). 

Совершенствование рационов по питательной ценности и 

технологических параметров содержания птицы оказало существенное 

влияние на повышение интенсивности прироста живой массы и улучшение 

конверсии корма. Показано, что отбор птицы с высоким приростом живой 

массы молодняка в первые 5-6 недель жизни приводит к снижению 

показателей конверсии корма (Анисимова В. и др., 1999; Злочевская К.В. и др., 

2000b), что особенно важно на первом этапе селекции линий (Егорова А.В., 

2015a; Мальцев А. и Дымков А., 2009; Злочевская К.В. и др., 2002). В 

селекционные программы, наряду с оценкой птицы по скорости прироста 

живой массы молодняка, следует включать прямую селекцию по оплате корма 

продукцией (Тучемский Л.И. и др., 2002); Дж. МакАдам пришел к заключению 

о том, что такая прямая селекция будет способствовать дальнейшему 

снижению затрат корма, повышению качества тушки и скорости прироста 

живой массы (МакАдам Д., 2001, 2012). 
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Следует понимать, что селекция по КК – очень трудоемкая работа; 

практически невозможно учитывать этот признак у всего поголовья 

селекционируемого молодняка за весь период выращивания (т.е. до 5-6-

недельного возраста). В связи с этим учет КК в селекционных программах 

проводится только у птицы линий отцовской родительской формы и за более 

короткий контрольный период; например, одни исследователи рекомендуют 

для этого контрольный возрастной период 29-49 дней жизни (Силин Э.К. и др., 

1988), другие – 33-42 дня (Съедин Г.П., 1992). Изучение КК у четырех линий 

кросса «Смена 2» в период выращивания молодняка (1-42 дней жизни) 

показало, что близость оценок по этому показателю за отдельные недели и за 

весь период выращивания зависит, во-первых, от генотипа, и, во-вторых, от 

предшествующей селекции по КК; при этом максимальные расхождения с 

показателем за весь период, независимо от генотипа, были установлены у 

показателей за первые две и 6-ю недели жизни, а минимальные – у показателей 

за 3-5 и 4-5 недели (Тучемский Л.И. и др., 2002). 

Во многие селекционные программы в ряде стран (США, Канада, 

Нидерланды, Франция, Англия, Австралия) вместе с конверсией корма также 

входит такой критерий, как снижение содержания абдоминального жира в 

тушке бройлеров, а иногда и у родительских форм (Pym R.A., 1987). Основные 

факторы, влияющие на этот последний показатель – это, прежде всего, 

генотип, а также пол, возраст, кормление и условия содержания птицы 

(Сахацкий Г., 1988; Leenstra F.R., 1986). 

Отложение в теле абдоминального жира является, фактически, 

«нецелевым» использованием части потребленного корма, особенно у 

бройлеров; так, сообщалось, что бройлеры с низким накоплением жира 

потребляют кормов за период выращивания на 0,16-0,43 кг/голову меньше, 

чем бройлеры с высоким накоплением, а потери массы тушек при их 

первичной послеубойной обработке у первых снижаются по сравнению со 

вторыми на 3,55% (Егорова И.А., 2002). 
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В результате селекция по постности тушек может параллельно 

значительно улучшить эффективность использования кормов (Мальцев А.Б. и 

др., 2007). Сообщалось, например, что за несколько генераций подобной 

селекции содержание абдоминального жира у бройлеров снизилось на 20%, а 

конверсия корма – на 9,6% (Sorensen P., 1982). Установлено также, что отбор 

матерей на снижение толщины брюшного жира приводит к улучшению 

конверсии корма у потомства (Сергеев В. и др., 1988). 

В селекции мясных петухов на конверсию корма можно использовать 

такой прием, как кратковременная голодная выдержка (в течение 3 ч) в 4 

недели жизни с последующим отбором по потере массы тела за это время: 

сообщалось, что у части поголовья с потерей массы 1,84% средняя живая 

масса в 5 недель составила 1762,9 г, а у особей с потерей 3,06% массы – 1443,0 

г; конверсия корма за период 4-6 недель жизни у них составила соответственно 

2,28 и 2,79 кг/кг (Тучемский Л.И., 1994). 

Затраты кормов на производство мяса бройлеров можно существенно 

снизить при использовании карликовой мясной птицы, носителей гена dw 

(dwarf), селекцию которой в остальном можно вести так же, как и 

великорослой птицы (Устинова Е.С.и Гофман А.Ю., 2004). 

При скрещивании исходных линий для получения родительских форм 

проводится проверка на сочетаемость, включая групповую проверку по 

конверсии корма у полученного гибридного молодняка (затраты корма на 1 кг 

прироста живой массы) с выявлением наиболее эффективных сочетаний 

линий. Конверсия корма при проверке линий на сочетаемость оценивается 

также и у родительской птицы (затраты корма на производство 10 шт. 

инкубационных яиц). По этому показателю существуют линейные 

(генетические) и возрастные различия, связанные, прежде всего, с 

показателями яичной продуктивности и качества яиц, и хотя прямого отбора в 

линиях по этому показателю обычно не проводят, при проверке сочетаемости 

его учитывают (Елизаров Е.С. и др., 2003). 
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Рост производства яиц и мяса птицы во многом определяется селекцией, 

направленной на создание высокопродуктивных линий и кроссов и их 

постоянное совершенствование, а также полноценным и сбалансированным 

кормлением, внедрением новых ресурсосберегающих технологий. То есть 

стабильно высокий уровень производства в птицеводческой отрасли 

напрямую зависит от качества генетического материала. Между племенными 

и товарными хозяйствами существует тесная связь, поскольку повышение 

продуктивности вторых напрямую зависит от результатов работы первых 

(Барчо M.Х., 2019). Участие ученых-птицеводов в обеспечении 

продовольственной безопасности страны заключается в выведении новых 

высокопродуктивных форм птицы и разработке для них высокоэффективных 

научно обоснованных технологий продуктивного использования (Фисинин В. 

и Черепанов С., 2012). 

В основе селекционного прогресса птицы лежат, во-первых, сохранение 

ее биоразнообразия в генофондных коллекциях и, во-вторых, постоянное 

совершенствование промышленно используемых форм посредством отбора на 

повышение продуктивности и адаптируемости к различным условиям и 

технологиям содержания (Епимахова Е.Э., 2013). Селекция мясных кур на 

раннюю скорость роста привела к значительным перестройкам в ее 

морфогенезе и физиологии, а также в составе яиц и процессах эмбриогенеза 

(Щербатов В.И. и Щербинина М.А., 2016). 

Хотя выращивание бройлеров является высокорентабельным 

производством с высокой оборачиваемости вложенного капитала, его 

технико-технологическое обеспечение и особенно селекция мясной птицы 

инвестируется, преимущественно, крупными компаниями, причем в России 

таких компаний крайне мало. Крупнейшими разработчиками и 

дистрибьюторами племенного материала в этой подотрасли птицеводства 

являются компании Aviagen (кроссы Ross, Arbor Acres, Indian River, Peterson), 

Cobb-Vantress (Cobb, Avian, Sasso, Hybro) и Groupe Grimaud (Hubbard). Так, в 
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Великобритании рыночная доля этой «большой тройки» составляет порядка 

90%. Эти крупные компании предлагают товаропроизводителям целые пакеты 

различных селекционных решений по бройлерам: одни ориентированы на 

получение цельных тушек, другие характеризуются особенно высоким 

выходом их отдельных ценных частей, таких как грудные или ножные мышцы 

(Копылова Е. и Вербицкий С., 2017). 

В мире существует достаточно много самых разнообразных генотипов 

мясных кур, приспособленных под промышленное выращивание в различных 

условиях, однако основная масса российских производителей бройлеров 

предпочитают закупать племенной материал буквально двух-трех хорошо 

себя зарекомендовавших кроссов, поскольку используют унифицированные 

технологии и оборудование, а также ориентированы на ускоренное 

выращивание. 

Селекция исходных линий – длительный, трудоемкий и затратный 

процесс, в который сегодня активно внедряются принципиально новые 

технологии. Например, птицу селекционного стада исходных линий 

оценивают с использованием ультразвукового и инфракрасного сканирования 

мышц и костей, а также с определением концентрации кислорода в крови для 

заблаговременного выявления особей, потенциально подверженных асцитам и 

синдрому внезапной смерти. Все шире внедряются и методы геномной 

селекции, включая использование на практике генетических локусов, 

связанных у птицы с показателями продуктивности. При этом трансгенез, 

несмотря на всю свою эффективность, пока не находит широкого применения 

в птицеводстве, особенно в производстве пищевой продукции, в связи с 

потребительским скепсисом в отношении генно-модифицированных 

организмов (ГМО). 

Еще одной общемировой тенденцией является производство 

органического мяса бройлеров, для которого используется, преимущественно, 

выгульная система содержания, а также относительно медленнорастущие 
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генотипы мясных кур. У потребителей формируется устойчивое убеждение, 

что такое мясо характеризуется, с одной стороны, более высоким уровнем 

бибезопасности, поскольку в его производстве не используются, и, 

следовательно, не переходят в мясо различные потенциально вредные для 

человека вещества, такие как гормоны или кормовые антибиотики; с другой 

стороны, по мнению потребителей, такая система выращивания лучше 

соответствует современным стандартам гуманного обращения с 

сельскохозяйственными животными. Так, во Франции производят все больше 

органической мясной птицепродукции, законодательно маркируемой 

«красным ярлыком» («Label Rouge»): такие бройлеры выращиваются в 

течение 8о дней или даже дольше до достижения убойной живой массы всего 

порядка 2,2 кг; для такого экстенсивного выращивания, естественно, 

требуются соответствующие генотипы с низкой скоростью роста (Копылова Е. 

и Вербицкий С., 2017). 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на наличие 

установленных взаимосвязей между потенциальными селекционными 

критериями и успешно апробированных селекционных приемов, на их 

применение в практической селекции конкретных линий и кроссов мясных 

кур могут быть разные точки зрения. В значительной степени это связано с 

различиями в генетическом потенциале продуктивности у разных генотипов 

бройлерной птицы. Кроме того, непрерывный селекционный прогресс по 

основным показателям продуктивности делает необходимыми постоянное 

уточнение существующих селекционных методик и внедрение в практику 

новых критериев и приемов для эффективного проведения оценки и отбора в 

современных высокопродуктивных племенных стадах мясных кур различного 

назначения. 
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3.2 Отбор племенных петухов по длине тела в суточном возрасте 

Высокого уровня продуктивности современных кроссов селекционеры 

достигают путем выявления и преимущественного размножения птицы 

желательного генотипа. Эффективность селекционной работы в большей 

степени зависит от правильной оценки птицы, ее отбора и подбора для 

производства следующего поколения. Многообразие форм оценки дает 

возможность выбрать наиболее точные из них и сочетать различные приемы 

при отборе птицы в селекционное стадо (Гордеева Т.И. 2012; МакАдам 

Д.,2012; Егорова А.В.,1999; Willems O.W., 2013). 

При работе с линейной птицей и индивидуальном учете признаков 

уделяют внимание разработке приемов по повышению яйценоскости или 

поддержанию ее высокого уровня (Егорова А.В., 2017; Егорова А.В., 2015b; 

Елизаров Е.С., 2001). 

При разработке и использовании селекционно-генетических методов 

выведения высокопродуктивных сочетающихся линий и кроссов важное место 

занимают методы, позволяющие выявлять наиболее ценных в племенном 

соотношении производителей (Гальперн И.Л., 2010; Мальцев А., 2010). 

Проблема раннего прогнозирования генетической 

предрасположенности цыплят бройлерных кроссов к интенсивному росту 

молодняка, прижизненной оценки развития их грудной мускулатуры 

(Станишевская О.И.,2012) по-прежнему остается в центре внимания 

селекционеров. 

Представляет интерес такой селекционный прием, как предварительная 

оценка молодняка по живой массе в 7-дневном возрасте. В сочетании с 

основной бонитировкой, он позволяет выявить в стаде особей с высокой 

скоростью роста в ранний период. 

Повышение за годы селекции живой массы в возрасте 35 суток 

позволило снизить возраст оценки птицы, так как высокая живая масса 
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осложняет переход к ограниченному кормлению кур и петухов. 

В селекционной работе с мясными курами постоянно производятся 

оценка и отбор в соответствии с разработанными приемами, а также 

осуществляется поиск новых приемов и признаков (Коршунова Л.Г., 2018; 

Магнус Сваландер,2015). 

При наличии закономерностей, связывающих отдельные признаки, и 

возможности проведения эффективной селекции по разработанным приемам, 

эти приемы могут быть использованы по-разному (Гальперн И.Л.,2010; 

Егорова А.В.,1999; Carre B., 2014). 

Последнее в значительной степени связано с различным уровнем 

продуктивности птицы той или иной линии. Кроме того, совершенствование 

высокопродуктивной птицы требует уточнения, а также разработки новых 

приемов оценки и отбора племенных стад различных категорий (Егорова 

А.В.,2010; Фисинин В.И.,2009a; Шахнова Л.,2008). 

В селекционно-генетических центрах и на племенных птицеводческих 

заводах, работающих с мясными курами, проводят отбор племенного 

молодняка по живой массе, обмускуленности груди, ног, экстерьеру. 

Оценку указанных признаков проводят при первой бонитировке в 4-5-

недельном возрасте, наибольшее внимание уделяя отбору петухов корниш 

отцовской родительской формы бройлеров. 

Весьма важной является оценка цыплят в суточном возрасте 

(Кавтарашвили А.Ш., 2012а). Оценка в этот период по живой массе не может 

быть точной, так как масса суточного цыпленка включает действительную его 

массу и массу нерассосавшегося желтка, искажающего фактических 

показатель. 

Включение новых признаков в оценку селекционного суточного 

молодняка, обеспечивающих возможность получения его с более высокой 

живой массой в убойном возрасте весьма перспективно. 
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Нами была поставлена задача найти объективный способ отбора мясных 

петухов селекционного стада с лучшей живой массой в возрасте основной 

бонитировки. 

В связи с этим проведена оценка суточных петушков по новому 

признаку – длина суточных цыплят от кончика клюва до конца среднего 

(третьего) пальца, включая коготь (в положении лежа на животе). 

3.2.1 Материал, методика и условия проведения исследований 

Работа выполнена на птице кросса «Смена 7» в производственных 

условиях СГЦ «Смена» Московской области. В исследованиях использованы 

петухи-бройлеры кросса «Смена 7» и петухи породы корниш линии Г5 этого 

же кросса. 

Поставленная задача достигалась способом отбора племенных петухов 

селекционного стада, включающих оценку и отбор их по живой массе в 35-

дневном возрасте, отличающимся тем, что дополнительно определяли 

индивидуальную длину суточного цыпленка и в соответствии с этим 

показателем делили все стадо на три группы «длинные», «средние» и 

«короткие», устанавливали процент браковки петухов в 35- дневном возрасте 

и разность живой массы в абсолютной величине, выраженной в процентах по 

схеме: «Д-К»; «Д-С» и «С-К», причем браковали 8% и менее петухов, 

имеющих разность по живой массе 9% и выше. 

Предварительное исследование было проведено на 34 головах бройлеров 

кросса «Смена 7» (индивидуально оцененных) и на 396 петушках 

селекционного стада линии Г5 кросса «Смена 7». 

Содержание птицы напольное; кормление в соответствии с нормативами 

для мясных кур. Нормы плотности посадки, световой, температурный, 

влажностный режимы, фронт кормления и поения во все возрастные периоды 

соответствовали рекомендациям ВНИТИП. 

 



256 
 

 
 

 

3.2.2 Результаты исследований и их обсуждение 

Предварительное исследование по оценке длины цыплят в суточном 

возрасте и живой массе в 35-дневном (убойном) возрасте было проведено на 

петухах-бройлерах кросса «Смена 7». Индивидуально оценено 34 петуха. 

Средняя длина суточного цыпленка, составила 18,52 ±0,078 см.  Разница 

между этими группами составила 4,3% (Р<0,001). Живая масса петушков в 35 

дней – 2,01±0,038 кг и 2,19±0,046 кг соответственно группам. Разница 

составила 9,0% (Р<0,01). 

В связи с установленными различиями по живой массе петушков-

бройлеров в 35-дневном возрасте (убойном возрасте) в зависимости от их 

длины в суточном возрасте была проведена оценка 396 петушков племенного 

стада линии Г5 кросса «Смена7». 

Средняя длина суточного цыпленка составила 18,75±0,024 см, средняя 

живая масса в возрасте 35 дней (возраст основной бонитировки) – 2,28±0,014 

кг. Длина суточных петушков с показателями ниже средней величины (К) 

составила 18,28±0,024 см, выше средней величины (Д) – 19,21±0,021 см. 

Разница между группами Д и К составила 5,1% (Р<0,001). Живая масса 

петушков в возрасте 35 дней (возраст основной бонитировки) – 2,24±0,022 кг 

и 2,32±0,021 кг соответственно группам. Разница между группами Д и К 

составила 3,6% (Р<0,01). 

Живая масса петухов в 35-дневном возрасте, при разном проценте 

браковки (5,8,10,15,17), составила в группе «К» – 2,16; 2,17; 2,21; 2,24; 2,25 кг, 

в группе «Д» – 2,39; 2,37; 2,36; 2,35; 2,34 кг, в группе С 

(среднеарифметическая) – 2,29 кг. 

Установлены различия по длине суточных цыплят при разном проценте 

выбраковки (табл.94). 
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Таблица 94 – Разница по живой массе цыплят линии Г5 в 35-дневном возрасте 

в зависимости от процента браковки с низкой длиной, % 

% браковки цыплят с низкой длиной в 

суточном возрасте 

сравниваемые группы 

Д-К Д-С С-К 

5 10,65 4,37 6,02 

8 9,22 3,49 5,53 

10 6,79 3,06 3,62 

15 4,91 2,62 2,23 

17 4,00 2,18 1,78 

Примечание: Д- длина цыпленка в суточном возрасте выше средней величины, 

                       С- средняя длина, 

                       К – цыплята с наименьшей длиной в суточном возрасте. 

Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности отбраковки 

8% и менее петухов в суточном возрасте с низкими промерами длины цыплят. 

Отбракованных петухов следует выращивать на мясо. 

Коэффициент корреляции длины суточных цыплят с живой массой в 35-

дневном возрасте составил 0,46. 

Потомки-сыновья группы К в сравнении с группой Д имели меньшую 

длину цыплят в суточном возрасте на 2,1% и меньшую живую массу в 28-

дневном возрасте на 2,8%. 

В производственной проверке (на 1000 петухов линии Г5 кросса «Смена 

7») разница по живой массе петухов в 35-дневном возрасте (возраст основной 

бонитировки) между группами Д и К при 8% отбраковки петухов в суточном 

возрасте с низкими промерами их длины составила 6,4% (Р<0,001). 

Таким образом, установлены различия по живой массе петушков 

племенного стада и петушков отцовской линии породы корниш селекции СГЦ 

«Смена» в зависимости от их длины в суточном возрасте. 
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3.3 Индивидуальная прямая селекция племенных петухов по 

эффективности использования корма 

Современные кроссы обладают громадным генетическим потенциалом 

для роста и эффективной конверсии корма (Буяров В.С.,2019; Гальперн И.Л., 

2015; Егорова А. В., 2015). 

Рентабельное производство продуктов птицеводства предполагает 

наиболее полное использование генетических ресурсов продуктивности 

птицы, которые под воздействием селекции постоянно повышаются, условия 

окружающей среды должны полностью отвечать биологическим 

потребностям птицы - только в этом случае использование генетического 

потенциала продуктивности приближается к 100%. У высокопродуктивных 

кур обмен веществ протекает интенсивно, поэтому они обладают повышенной 

чувствительностью к факторам содержания и кормлении (Селекционно--

племенная работа в птицеводстве, 2016; Сермягин А.А., 2018; Федорова 

Е.С.,2020; Черепанов С.В.,2018;  Коваленко А.Т., 2008). 

Хороший рацион по набору зерновых компонентов, сбалансированный по 

питательным и биологически активным веществам, положительно влияет на 

микрофлору кишечника, обеспечивает высокую переваримость и усвояемость 

питательных веществ корма, а главное, позволяет успешно вести 

селекционную работу с линиями в племенных хозяйствах (Гальперн И.Л., 

2015; Коваленко А.Т., 2008; Руководство по работе с птицей мясного кросса 

«Смена 9», 2021). 

В условиях СГЦ «Смена» Московской области ведется селекционная 

работа по созданию новых мясных кроссов птицы; повышению продуктивных 

показателей, и снижению потребления корма на единицу продукции исходных 

линий, созданию новых технологий кормления. 
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3.3.1 Отцовская линия отцовской родительской формы породы корниш 

СМ5 

Цель исследований - индивидуальная селекция птицы отцовской линии 

породы корниш СГЦ «Смена» по приросту живой массы; затратам корма и 

оценка бройлеров кросса «Смена 9». 

 

3.3.1.1 Материал методика и условия проведения исследований 

Работа проведена в СГЦ «Смена» в отделении Подсосино (цех 

выращивания молодняка), на основе птицы отцовской линии отцовской 

родительской формы породы корниш мясного кросса «Смена 9» и бройлерах 

этот же кросса. 

Основной метод селекции с линией - комбинированный, по показателям 

семейного и индивидуального отбора. 

В процессе селекции отцовской линии уделяли большое внимание 

поголовью потомства, отводимого от одного семейства (селекционного 

гнезда). Количество потомков, отводимых от одного петуха, колебалось в 

пределах 99-209 голов. В среднем на одну несушку приходилось 8-16 голов. 

Процент селекции по петушкам находился в пределах 2,02-0,96 по 

курочкам 26,3-12,4% соответственно 2019 и 2021 гг. 

Для содержания племенной птицы использовали селекционники в которых 

установили четыре ряда металлических секций для содержания птицы. В 

каждой секции установили блок селекционных гнезд из 8 индивидуальных 

ячеек. Эти двухъярусные селекционные гнезда предназначены для 

индивидуального учёта яйценоскости от каждой курицы, которая должна 

нестись в гнезде. Одна ячейка гнезда рассчитана на двух кур. 

Совершенствование птицы по показателю затрат корма проводилось с 

применением косвенной и прямой селекции. Косвенная селекция проводилась 
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за счет жесткого отбора особей по живой массе и мясным качествам в 7- и 35-

суточном возрасте, что способствует значительному повышению живой массы 

в последующих поколениях и в результате этого - снижению затрат кормов. 

Прямая селекция по показателю затрат корма в СГЦ «Смена» проводилась 

путем индивидуальной оценки петухов, отобранных с лучшими показателями 

живой массы и мясных форм телосложения в 35 суток, размещенных в 

индивидуальных клетках. 

Учет поедаемости кормов велся по каждому петуху отдельно за 7 суток (с 

36 до 42 суток), в 42 суток петухов взвешивают и рассчитывают затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы за неделю. 

Рис.25 Клетка для индивидуального учета затрат корма селекционного 

молодняка 

Петухов с лучшими показателями живой массы и низкими затратами 

корма использовали в дальнейшей селекционной работе. 

Для контроля показателей затрат корма по петухам (250 гол.) и курам (250 

гол.) отцовской линии за весь период выращивания (с 1до 35 суток) 

проводится учет корма на прирост живой массы селекционного молодняка 

(групповая оценка). 
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У молодняка отцовской линии учитывали основные хозяйственно 

значимые показатели: 

- сохранность до 35-дневного возраста, %; 

- живая масса молодняка в 7, 14, 21, 28, 35дней, г; 

- среднесуточный прирост за периоды: 0-14; 15-35; 0-35 дней, г; 

- обмускуленность груди в 35 дней, балл; 

- обмускуленность ног в 35 дней, балл; 

- затраты корма за период 0-35 дней, 36-42 дня, кг/кг. 

Проведено испытание 1000 голов финальных гибридов-бройлеров. 

Содержание птицы – напольное. 

Бройлеры были оценены по затратам корма на прирост живой массы при 

групповом содержании. 

Учитывали следующие показатели: живая масса в 35-дневном возрасте, 

среднесуточный прирост живой массы, затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы, сохранность. 

Взрослая птица содержалась при естественном спаривании. Основные 

технологические параметры, программа кормления птицы соответствовала 

нормам, применяемым в СГЦ «Смена» (Руковод. по работе с птицей мясного 

кросса «Смена 9», 2021). 

 

3.3.1.2 Результаты исследований и их обсуждение 

В табл.95 приведены хозяйственно полезные качества молодняка 

отцовской линии породы корниш по годам (групповая оценка по затратам 

корма). 

В селекционно-генетическом центре «Смена» с отцовской линией 

породы корниш ведется направленная селекционная работа по живой массе 

молодняка в раннем возрасте, обмускуленности груди, ног, улучшения мясных 
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форм телосложения с сохранением на высоком уровне жизнеспособности.  

Поддержание и совершенствование основывается на семейной и 

индивидуальной селекции. 

Таблица 95 – Хозяйственно полезные качества молодняка отцовской линии 

породы корниш по годам (групповая оценка по затратам корма) 

Признак Пол Год испытаний 2021 г. 

к 2019 г, % 2021 2019 

Живая масса(г) в возрасте: дн.: 

7 ♂ 241 232 +3,9 

♀ 236 228 +3,5 

14 ♂ 645 628 +3,0 

♀ 619 603 +2,5 

21 ♂ 1246 1207 +3,2 

♀ 1192 1161 +2,7 

28 ♂ 2013 1945 +3,5 

♀ 1788 1735 +3,1 

35 ♂ 2542 2414 +5,3 

♀ 2355 2248 +4,8 

Среднесуточный прирост, г 

1-14 ♂ 42,93 41,43 +3,62 

♀ 41,07 40,21 +2,14 

15-35 ♂ 90,33 85,14 +6,10 

♀ 82,67 78,14 +5,80 

0-35 ♂ 71,37 67,71 +5,41 

♀ 66,03 62,97 +4,86 

Обмускуленность, балл 

груди ♂ 4,3 4,1 +4,88 

♀ 4,2 4,0 +5,00 

ног ♂ 2,1 2,0 +5,00 

♀ 2,1 2,0 +5,00 

Затраты корма, за период 

0-35 дней, кг/кг 

♂ 1,46 1,50 -2,67 

♀ 1,61 1,69 -4,73 

Сохранность молодняка 

за период 0-35 дней, % 

♂ 97,4 95,7 +1,7 

♀ 97,5 96,2 +1,3 

В процессе селекции с этой линией в 2021 году повышены: живая масса 
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как по петушкам в 7-, 14., 21-, 28., 35-дневном возрастах на 2,5–5,3%; 

среднесуточный прирост  – на 2, 14 – 6, 10%; обмускуленность груди – на 4,88– 

5,00%; обмускуленность ног – на 5,00%; на сохранность молодняка – на 1,3 –

1,7%; снижены затраты корма на 1 кг прироста живой массы на 2,67– 4,73% по 

сравнению с 2019 годом (табл. 94) 

Повышение и поддержание основных хозяйственно важных признаков в 

линии достигалось следующими путями: использование лучшего 

генетического материала для «прилития крови»; выявление и размножение 

желательных генотипов; осуществление жесткого отбора птицы по ведущим 

селекционируемым признакам. 

Селекция отцовской линии породы корниш была направлена на 

улучшение скорости роста, мясных форм телосложения, обмускуленности 

груди, ног, затрат корма, крепости ног, костяка при сохранении на 

оптимальном уровне яйценоскости, массы яиц, выводимости. 

В результате чего углубленная селекция отцовской линии породы 

корниш позволила в 2021 повысить живую массу молодняка, среднесуточный 

прирост, обмускуленностъ груди, обмускуленность ног, сохранность на 1,3-

6,1% и снизить затраты корма на 2,67-4,73% в сравнении с 2019 годом. 

Селекционная группа птицы комплектовалась от производителей 

улучшателей и нейтральных по ведущим признакам, 

Поскольку прогресс селекции непосредственно связан со сменой 

поколений, селекционная работа основывалась на использовании молодой 

птицы (птица первого года продуктивности). 

При создании линии были использованы два метода селекции: 

фенотипическая селекция с птицей стада по показателям индивидуального 

отбора; генотипическая селекция по показателям индивидуального отбора с 

оценкой производителей по качеству потомства. 

По основным селекционируемым признакам отбор в линиях был 
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направленным. Другие признаки поддерживали на уровне не ниже средних. 

В табл.96 представлены хозяйственно полезные качества петухов 

отцовской линии породы корниш по годам (индивидуальная селекция по 

затратам корма). 

 

Таблица 96 – Хозяйственно полезные качества петухов отцовской линии 

породы корниш по годам (индивидуальная оценка по конверсии) 

Признак Год испытаний 2021 г. 

к 2019 г, 

% 

2021 2019 

Количество голов на испытании 129 129 - 

Живая масса в 5 недель, кг 2,94 2,90 +1,38 

Обмускуленность груди в 5 нед., балл 4,9 4,8 +2,08 

Обмускуленность ног в 5 нед., балл 2,2 2,1 +4,76 

Живая масса в начале опыта, кг 2,95 2,94 +0,34 

Живая масса в конце опыта, кг 3,76 3,64 +3,30 

Потребление корма на 1 гол. за период 36-42 

дн., кг 

1,68 1,50 +12,0 

Прирост живой массы за период 36-42 дн., кг 820 700 +17,14 

Среднесуточный прирост живой массы (36-42 

дн.), г 

117 100 +17,0 

Затраты корма за период 36-42 дн., кг/кг 2,05 2,14 -4,21 

 

Живая масса 5-недельных петухов отцовской линии породы корниш в 

2021 г. была выше, чем в 2019 г. на 1,38%, обмускуленность груди – на 2,08%, 

обмускуленность ног-на 4,76%. В процессе направленной селекции этой 

линии снижены затраты корма на 4,21% (табл.95). Оцененные по затратам 

корма петухи, с лучшими показателями по живой массе; обмускуленности 
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груди, ног; затратам корма и их потомки используются в селекционной работе. 

 В табл.97. представлены хозяйственно полезные качества цыплят-

бройлеров. 

Таблица 97 – Хозяйственно полезные качества цыплят-бройлеров 

Показатель Кросс «Смена 9» 

к 

«Смена 8», 

% 

«Смена 9» «Смена 8» 

Возраст убоя, дни 35 35 35 

Живая масса 1 гол. в конце 

выращивания, г 

2262 2050 +10,3 

Среднесуточный прирост живой 

массы, г 

63,5 57,4 +10,6 

Затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы, кг 

1,66 1,74 -4,8 

Сохранность, % 98,8 98,0 +0,8 

Индекс продуктивности, ед. 385 330 +16,7 

 

В процессе селекции линейной птицы повышены показатели у бройлеров 

нового отечественного кросса «Смена 9»: сохранность (98,8-98,0%) – на 0,8%, 

живая масса (2262-2050гг)– на 10,3%, индекс продуктивности  – на 16,7%, 

снижены затраты корма – на 4,8% в сравнении с кроссом «Смена 8». 

Таким образом, направленная селекционно-племенная работа с отцовской 

линией породы корниш по живой массе молодняка в раннем возрасте, 

обмускуленности груди, ног, улучшения мясных форм телосложения с 

сохранением на высоком уровне жизнеспособности обеспечила повышение 

этих показателей, а индивидуальная селекция по затратам корма – их 

снижение. 

3.3.2. Отцовская линия материнской родительской формы породы 

плимутрок СМ7 

Показатели родительских форм и бройлеров зависят от продуктивности 

исходных линий, которым придают очень большое значение на современном 
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этапе селекции (Ефимов Д.Н., 2022). 

Эффективность работы селекционеров в линейных, прародительских и 

родительских стадах определяются выходом инкубационных яиц и 

количеством качественных цыплят, получаемых из этих яиц (Егорова А.В., 

2006; Черепанов С.В., 2018). 

Необходимость повышения продуктивности птицы и эффективности 

использования ею корма при высокой жизнеспособности остается актуальной 

производственной проблемой. 

Цель исследований – индивидуальная селекция птицы отцовской линии 

материнской родительской формы породы плимутрок по приросту живой 

массы, затратам корма. 

3.3.2.1 Материал и методика исследований 

В исследованиях (производственные условия селекционно-генетического 

центра «Смена» Московской области, 2017-2021 года) использовали птицу 

породы плимутрок отцовскую линию материнской родительской формы. 

Ежегодно в отцовской линии породы плимутрок формировали 30 

селекционных гнезд (13 кур и 1 петух). Принято на выращивание суточных 

цыплят этой линии 3570 голов (2017г.) и 5700 голов (2021 г.). 

Основной метод селекции с линией - комбинированный, по показателям 

семейного и индивидуального отбора. 

В процессе селекции отцовской линии уделяли большое внимание 

поголовью потомства, отводимого от одного семейства (селекционного 

гнезда). Количество потомков, отводимых от одного петуха, колебалось в 

пределах 119-190 голов. В среднем на одну несушку приходилось 6-29 голов. 

Процент селекции по петушкам находился в пределах 2,40-0,53; по 

курочкам 31,2-6,8% соответственно 2017 и 2021 гг. 

Содержание племенной птицы осуществляли в селекционнике, где 

установлены двухярусные селекционные гнезда, предназначенные для 
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индивидуального учета яйценоскости от каждой курицы. Живую массу, 

яйценоскость, массу яиц, половую зрелость, обмускуленность груди, ног 

определяли по общепринятым методикам (Селекционно-племенная работа в 

птицеводстве, 2016). 

Для инкубации яиц использовали инкубатор «Чик Мастер», 

индивидуальные колпачки и стандартный набор крылометок (контроль 

происхождения потомства). 

Тип оперения устанавливали визуально у суточных цыплят, разделенных 

по полу японским методом (по наличию и форме полового бугорка), при 

медленном формировании перьевого покрова крыла кроющие перья длиннее 

маховых или равны им, при быстром - кроющие перья короче маховых и 

хорошо развиты. 

Прямая селекция по затратам корма в СГЦ «Смена» проводится путем 

индивидуальной оценки петухов, отобранных с лучшими показателями живой 

массы и мясных форм телосложения в 35 суток, размещенных в 

индивидуальных клетках. 

Учет поедаемости кормов ведется по каждому петуху отдельно за 7 суток 

(с 36 до 42 суток), в 42 суток петухов взвешивают и рассчитывают затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы за неделю. 

Петухов с лучшими показателями живой массы, обмускуленности груди, 

ног и затратами корма используют в селекции. 

Для контроля показателей затрат корма по петухам (250 гол.) и курам (250 

гол.) отцовской линии за весь период выращивания (с 1 до 35 суток) 

проводится учет затрат корма на прирост живой массы селекционного 

молодняка (групповая оценка). 

Содержание кур и выращивание молодняка – на глубокой подстилке. 

Взрослая птица содержалась при естественном спаривании. 

Основные технологические параметры, световой и температурно-
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влажностный режимы, программа кормления птицы соответствовала нормам, 

применяемым в СГЦ «Смена» (Руководство по работе с птицей мясного 

кросса «Смена 9», 2021).  

Для статической обработки полученных данных использовали пакет 

программ Statistica 10,0 («StatSoft, Inc.», США) и Microsoft Excel. 

3.3.2.2 Результаты исследований и их обсуждение 

Хозяйственно полезные качества отцовской линии породы плимутрок по 

годам (групповая оценка по затратам корма) приведены в табл.98. 

Живая масса в 7,14, 21,28-дневном возрастах как по петушкам, так и по 

курочкам отцовской линии породы плимутрок была выше в 2021 году, чем в 

2019 г. на 2,4-3,4%, а в 35-дневном возрасте – на 5,3 – 5, 9%. Среднесуточный 

прирост за период 1-14 дней в 2021 г. превосходил этот показатель в 2019г. на 

3,48% (петушки) и 2,59% (курочки). Что касается периодов 15-35 и 0-35 дней 

то разница по приросту между годами находилась в пределах 5,40-7,21%. 

В селекционной программе особое внимание уделялось оценке молодняка 

в 35 дней по мясным формам телосложения (ширина и обсускуленность груди, 

бедра, голени, длина плюсны, длина киля и др.). 

Обмускуленность груди при бонитировке по петушкам составила 4,10 и 

3,95; по курочкам – 3,95-3,90 балла, обмускуленность ног по петушкам - 2,05-

2,00; по курочкам - 1,95 и 1,90 балла (2021 г. и 2019 г.). Разница была в 

пределах 1,28-3,80% (2021 г. к 2019 г.). 

Отмечено снижение затрат корма в 2021 году по петушкам на 4,55%, по 

курочкам - на 6,08%, по сохранности молодняка улучшение составило 0,6-

0,7%. 

Селекция отцовской линии породы плимутрок была направлена на 

улучшение скорости роста, обмускуленности груди, ног, мясных форм 

телосложения, затрат корма, крепости ног, костяка при сохранении на 

определенном уровне яйценоскости, массы яиц, выводимости. 

В результате чего направленная селекция отцовской линии породы 
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плимутрок позволила в 2021 году повысить живую массу молодняка в 7-, 14-, 

21-, 28-, 35-дневном возрасте на 2,4-5,9%, среднесуточный прирост за период 

0-35 дней – на 5,40 - 6,04%, обмускуленность груди и ног на 1,28-3,80%, 

сохранность - на 0,6- 0,7%, снизить затраты корма - на 4,55-6,08% в сравнении 

с 2019 годом. 

 

Таблица 98 – Хозяйственно полезные качества молодняка отцовской линии 

породы плимутрок по годам (групповая оценка по затратам корма) 

Признак Пол Год испытаний 2021 г. 

к 2019 г, 

% 
2021 2019 

Живая масса(г) в возрасте: дн.: 

7 ♂ 234 226 +3,4 

♀ 228 221 +3,2 

14 ♂ 606 586 +2,9 

♀ 598 584 +2,4 

21 ♂ 1143 1109 +3,0 

♀ 1061 1032 +2,7 

28 ♂ 1883 1262 +3,3 

♀ 1643 1595 +2,9 

35 ♂ 2271 2157 +5,3 

♀ 2219 2095 +5,9 

Среднесуточный прирост, г 

1-14 ♂ 40,14 38,79 +3,48 

♀ 39,57 38,57 +2,59 

15-35 ♂ 79,29 74,81 +5,99 

♀ 77,19 72,0 +7,21 

0-35 ♂ 63,63 60,37 +5,40 

♀ 62,14 58,60 +6,04 

Обмускуленность, балл 

Груди ♂ 4,10 3,95 +3,80 

♀ 3,95 3,90 +1,28 

Ног ♂ 2,05 2,00 +2,50 

♀ 1,95 1,90 +2,63 

Затраты корма, за 

период 0-35 дней, кг/кг 

♂ 1,68 1,76 -4,55 

♀ 1,70 1,81 -6,08 

Сохранность молодняка 

за период 0-35 дней, % 

♂ 97,7 97,0 +0,70 

♀ 98,2 97,6 +0,60 
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Селекционная группа птицы комплектовалась от производителей 

улучшателей и нейтральных по ведущим признакам. 

Приоритетными признаками при оценке и отборе птицы являлись - 

скорость роста, обмускуленность груди, затраты корма в раннем возрасте, 

выводимость яиц. 

При жестком отборе птицы по ведущим признакам на оптимальном 

уровне и в гармоничном сочетании поддерживались и такие признаки, как 

яйценоскость, масса яиц, выводимость, выход инкубационных яиц, 

сохранность, половая зрелость. 

Селекционная работа основывалась на использовании молодой птицы 

(птица первого года продуктивности), поскольку прогресс селекции 

непосредственно связан со сменой поколений. 

При создании линии были использованы два метода селекции: 

фенотипическая селекция с птицей стада по показателям индивидуального 

отбора; генотипическая селекция по показателям индивидуального отбора с 

оценкой по качеству потомства. Отбор птицы проводили по иерархическому 

принципу: лучшее семейство, семья, особь. Воспроизводство птицы по 

поколениям осуществляли от семей и семейств, достоверно превосходящих 

своих сверстников по селекционируемым признакам. 

По основным селекционируемым признакам отбор в линии был 

направленным, другие признаки поддерживали на уровне не ниже средних. 

В табл.99 представлены хозяйственно полезные качества петухов 

отцовской линии породы плимутрок по годам (индивидуальная селекция по 

затратам корма). 

По петухам отцовской линии породы плимутрок в 2021 г. отмечено 

улучшение живой массы, обмускуленности груди, ног, затрат корма на 1,48; 

2,13; 2,38; 1,83% соответственно показателям. 
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Оцененные по затратам корма петухи, с лучшими показателями по 

живой массе, обмускуленности груди, ног, с более низкими показателями по 

затратам корма и их потомки используются в селекционной работе. 

Таблица 99 – Хозяйственно полезные качества петухов отцовской линии 

породы плимутрок по годам (индивидуальная оценка по конверсии) 

Признак Год испытаний 2021 г. 

к 2019 г, % 2021 2019 

Количество голов на испытании 100 100 - 

Живая масса в 5 недель, кг 2,75 2,71 +1,48 

Обмускуленность груди в 5 нед., 

балл 

4,8 4,7 +2,13 

Обмускуленность ног в 5 нед., балл 2,15 2,1 +2,38 

Живая масса в начале опыта, кг 2,78 2,74 +1,46 

Живая масса в конце опыта, кг 3,46 3,38 +2,37 

Потребление корма на 1 гол. за 

период 36-42 дн., кг 

1,46 1,40 +4,29 

Прирост живой массы за период 36-

42 дн., г 

680 640 +6,25 

Среднесуточный прирост живой 

массы (36-42 дн.), г 

98 92 +6,52 

Затраты корма за период 36-42 дн., 

кг/кг 

2,15 2,19 -1,83 

 

В табл. 100 приведены результаты инкубации яиц мясных кур отцовской 

линии породы плимутрок селекционного стада. 

Яйца от мясных кур породы плимутрок отцовской линии были 

проинкубированы индивидуально с учетом происхождения по гнездам – 

(отцам) и матерям. Из табл.100 видно, что оплодотворенность и выводимость 

яиц, вывод цыплят отцовской линии материнской родительской формы в 2021 

году были выше, чем в 2017 году на 4,4; 1,6; 5,1% соответственно показателям. 
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По отходам инкубации (кровь кольцо, замершие, задохлики), слабые 

цыплята – между годами существенной разницы не установлено. 

Качество суточного молодняка было высоким, так как сохранность 

молодняка до 10-дневного возраста была в пределах 98,7-98,8%. 

Проведена оценка фенотипического проявления маркерного гена «к» у 

суточного молодняка породы плимутрок отцовской линии селекционного 

стада. Оценили 2000 голов – количество цыплят носителей маркерного гена 

«к» составило 49,1% (2017г.) и 100% (2021г.). 

Таблица 100 – Результаты инкубации яиц мясных кур отцовской линии 

породы плимутрок селекционного стада  

Показатели Год испытания 

2017 2021 

Оплодотворенность яиц (индивид.), % 87,4 91,8 

Выводимость яиц (индивид.), % 83,2 94,8 

Вывод цыплят (индивид), % 72,7 77,8 

Кровь кольцо, % 3,3 3,2 

Замершие, % 3,9 3,7 

Задохлики, % 3,5 3,3 

Слабые цыплята, % 4,0 3,8 

Сохранность молодняка до 10-дневного возраста, 

% 

98,7 98,8 

Точность сексирования (японским методом), % 98,8 98,9 

 

Из табл. 101 видно, что яйценоскость кур отцовской линии материнской 

родительской формы породы плимутрок за 60 недель жизни в 2021 году была 

выше на 5,1 яйца или на 3,4% по сравнению с этим же показателем в 2019 году. 

У кур отцовской линии породы плимутрок в процессе направленной 

селекционной работы выход инкубационных яиц составил 96,6%. Разница по 

этому показателю с 2017 годом была на уровне 0,6%. 



273 
 

 
 

 

Комплексный показатель – выход суточных цыплят от 1 родительской 

пары находился в пределах 104 (2017 г.) и 116 голов (2021г.). За пять лет 

целенаправленной работы этот показатель увеличен на 11,4%. 

 

Таблица 101 – Продуктивность отцовской линии породы плимутрок 

Показатель Год испытания 

2017 2021 

Половая зрелость, дн. 191,9±0,556 185±0,283 

Яйценоскость кур за 60 недель жизни, шт. 148,7±0,850 153,8±1,160 

Сохранность взрослой птицы, % 94,5 98,9 

Выход инкубационных яиц, % 96,0 96,6 

Выход суточных цыплят от 1 родительской 

пары, гол. 

104,0 116,0 

 

Таким образом, в процессе селекционной работы с отцовской линией 

породы плимутрок по петухам установлено повышение живой массы, 

обмускуленности груди, ног. Индивидуальная селекция по конверсии корма 

обеспечила снижение затрат корма. Кроме того, отмечено улучшение 

оплодотворенности выводимости яиц и вывода цыплят, выхода суточных 

цыплят от 1 родительской пары. Птица отцовской линии породы плимутрок 

отселекционирована по маркерному гену быстрой оперяемости. 

3.4 Секция для напольного содержания кур-несушек и племенной птицы 

В племенных хозяйствах применяются разные способы повышения 

выхода инкубационных яиц. Например, ведется отбор кур по возрасту, в 

котором они начинают откладывать яйца стандартной массы, или же по 

качеству яиц (плотности, индексу формы, белка и желтка, другим 

показателям). Известен также способ увеличения количества пригодных для 

инкубации яиц за счет той птицы, которая предпочитает нестись на полу, а не 

в контрольных гнездах. Яйца таких кур обезличены, почти всегда загрязнены 



274 
 

 
 

 

пометом, подстилкой, скорлупа их может быть нарушена как с селекционной, 

так и с ветеринарной профилактической точек зрения. Поэтому они 

непригодны для инкубации. Чем меньше куры будут откладывать яиц на полу 

и больше в гнездах, тем вероятнее увеличение выхода инкубационных.  

Количество загрязненного яйца на предприятиях птицеводческой 

отрасли довольно высокое, и эта проблема требует пристального внимания 

специалистов (Науменко С. А., 2022). 

Способность кур-несушек откладывать яйца в гнезда или на полу 

зависит не только от генотипа особей, но и от выработки у них условных 

рефлексов. Птицы гораздо лучше других животных различают цвета; у них 

могут быть две или три зоны наилучшего видения, в то время как в сетчатке 

глаза млекопитающих лишь одна такая зона (Кочиш И. И., 1988). 

Число яиц, сносимых в гнездах связано с временем перевода молодок из 

цеха выращивания в помещение для несушек, конструкцией гнезда и 

качеством материала, из которого оно изготовлено, немалую роль играет и 

качество подстилки. 

Отмечено, что число яиц, откладываемых курами на полу, колеблется в 

пределах 6,5-59,4% в зависимости от условий их обитания и 8-35% в 

зависимости от фазы продуктивного периода (Кочиш И. И., 1990). 

Одним из приемов увеличения выхода племенных яиц – своевременный 

перевод поголовья из цыплятников в помещения для взрослой птицы, а также 

конструкция гнезда и качества материала, из которого оно изготовлено. 

В промышленном птицеводстве секции и гнезда для напольного 

содержания кур-несушек и племенной птицы, описаны в различных 

источниках (Сметнев С.И., 1978). Однако эти конструкции выполнены из 

деревянных материалов и имеют ряд недостатков, в числе которых:  

относительно низкая плотность структуры древесины и как следствие 

недостаточная силовая надежность конструкции; - высокая степень 

пожароопасности;  высокая степень поглощения микрофлоры, образующейся 
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в птичнике при содержания стада;  благоприятный материал для содержания 

и размножения паразитов угнетающих кур; трудоемкость и низкая 

эффективность механической очистки, дезинфекции и дезинсекции при 

проведении профилактических работ;  подверженность быстрому разрушению 

под воздействием неблагоприятных факторов в процессе жизнедеятельности 

птицы;  отсутствие возможности трансформации и оперативного перемещения 

конструкций секций в границах помещения и других объектов птицеводства. 

Целью конструкции данной полезной модели является создание 

унифицированного мобильного комплекта оборудования для содержания кур-

несушек и племенной птицы за счет легко разборной металлической 

конструкции секций, улучшение общего санитарного состояния в птичнике. 

В производственных условиях СГЦ «Смена» на племенной птице кросса 

«Смена 9» была апробирована конструкция гнезда и качество материала, из 

которого оно изготовлено. 

 

3.4.1 Материал, методика и условия проведения исследований 

Работа выполнена в селекционно-генетическом центре «Смена» в 

отделении Подсосино Московской области на племенной птице материнской 

линии породы плимутрок селекции этого предприятия при напольном 

содержании на глубокой подстилке, используя в качестве подстилочного 

материала опилки от деревьев хвойных пород. 

В каждой секции-гнезде находился один петух и 13 кур мясных пород. 

Каждый ряд селекционных секций, предназначен для птицы одной исходной 

линии, в нем 30 основных секций. Секции между собой разделены 

металлической сеткой. 

Для достижения указанной цели, все элементы секции выполнены в виде 

отдельных быстросъемных элементов, выполненных из материалов с 

минимальной степенью абсорбции и максимальной устойчивостью к 
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воздействию агрессивной среды. Внутри птичника секции могут размещаться 

различным образом, в зависимости от принятой на производстве технологии 

содержания птицы. В зависимости от планируемого для содержания в 

птичнике племенного поголовья птицы, количественного состава опытных 

или контрольных групп птицы осуществляется подбор требуемого количества 

секций и монтаж в единую сборку, обеспечивающую необходимое жизненное 

пространство для птицы. Конструктивные элементы секции приведены на рис. 

26-34. 

   

Рис. 26. Секция боковая полноразмерная 

   

Рис. 27. Секция боковая с вырезом под воздуховод 
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Рис. 28. Секция осевая 

 

 

            

              Секция боковая                                                   Секции осевые                                                            Секция боковая 

Технологический проход № 1                                                               Технологический проход № 2 

Рис. 29. Общий вид размещения секций в птичнике 
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                                                   Дверца                                                                       Запорное устройство  

Рис. 30. Дверца секции 

 

 

                                                    Оцинкованная пластина 

 

Рис. 31. Оцинкованная пластина 
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                                                     Уплотнительная резиновая лента 

Рис. 32. Уплотнительная лента 

 

 

 

                   

                 Резиновые уплотнители  

Рис. 33. Резиновые уплотнители труб ниппельных линий поения 
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                      Регулируемые опорные ножки  

Рис. 34. Регулируемые опорные ножки боковой панели 

Секция для напольного содержания кур-несушек и племенной птицы, 

включающая панели в виде жесткого каркаса, обрамленного оцинкованной 

сеткой, съемную дверку, прикрепленную к одной из боковых стенок каркаса и 

оборудованную запорным устройством, оцинкованные пластины, 

прикрепленные на нижней части дверки и всех панелей, и резиновые 

уплотнительные ленты, прикрепленные к нижней стойке панели, 

предназначенные для исключения просыпания подстилочного материала, 

трубы линий ниппельного поения, размещенные в технологическом 

пространстве в задней части панели, образованном двумя перемычками 

секций, с резиновыми уплотнителями, прикрепленными к боковым 

поверхностям перемычек и исключающими перемещение птицы между 

секциями, гнездовой блок с вентиляционными отверстиями в боковых частях 

корпуса, с размещенными внутри корпуса 8 гнездами в 2 яруса - по 4 гнезда в 

каждом ярусе, оборудованными деревянными взлетами и трапами для каждого 

яруса, причем секция и гнездовой блок оснащены регулируемыми ножками 
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для установки горизонтального положения панелей секции и гнездового 

блока, при этом каждая секция выполнена автономно и собирается по месту 

при помощи быстросъемных резьбовых и запорных устройств. 

Секция для напольного содержания кур-несушек и племенной птицы, 

отличается тем, что гнездовой блок оснащен откидной дверкой-створкой-

ловушкой, открывающейся вовнутрь гнезда, для обслуживания племенной 

птицы. 

Двухъярусные селекционные гнезда предназначены для 

индивидуального учета яйценоскости; одна ячейка гнезда рассчитана на двух 

кур. 

Одни птичники для группового содержания оборудованы гнездами 

деревянными (рис.35), другие металлическими (рис. 36). Оба вида гнезд 

установлены на металлическую основу.  

 

Рис. 35. Птичник №6 с деревянными гнездами 
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Рис. 36. Птичник №9 с металлическими гнездами 

Гнезда расположены так, что расстояние от нижней части первого яруса 

гнезда до пола составляло 40 см, их застилали древесной стружкой, которую 

еженедельно полностью заменяли свежей, а при сборе яиц ежедневно удаляли 

загрязненную подстилку и добавляли свежую. В качестве подстилки 

использовали опилки от деревьев хвойных пород. 

Для снесения яйца в двухъярусных гнездах мясные куры поднимаются по 

двум деревянным трапикам, установленным в каждой секции птичника, там 

же расположена линия ниппельного поения в расчете 1 ниппель на 8-10 голов, 

а также две линейные металлические с ограждениями кормушки для кур и 

отдельно кормушка для петуха. Фронт кормления для кур составляет 15 см на 

1 голову, а для петуха – 20 см. 

Секции разделены между собой металлической сеткой. Для освещения 
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использованы светодиодные лампы, которые располагаются вдоль птичника. 

Интенсивность освещенности в птичнике регулируется с учетом возраста и 

продуктивности птицы (от 40 до 80 люкс). Продолжительность светового дня 

изменяется также с учетом возраста и продуктивности (с 8 до 16 часов). 

Температура для взрослой птицы составляла 16-180С, влажность воздуха в 

помещении поддерживали на уровне 60-70%. 

Содержание кур– на глубокой подстилке. Взрослая птицы содержалась 

при естественном спаривании. Кормление птицы осуществлялось в 

соответствии с нормами, применяемыми в СГЦ «Смена» (Руководство по 

работе с птицей мясного кросса «Смена 9», 2021). 

3.4.2 Результаты исследований 

Общий вид секции приведен на рис. 37 представляет собой сварную 

конструкцию прямоугольной формы. Жесткий каркас (поз. 1) и перемычки 

панели (поз. 2) выполнены из металлического профиля 25×25 мм и соединены 

между собой с помощью сварных швов. Внутри каркаса имеется пространство 

для размещения гнездового блока (поз. 3). К одной из боковых стенок каркаса 

на петлях крепится съемная дверца (поз. 4), для прохода обслуживающего 

персонала внутрь секции. Дверца также выполнена из металлического 

профиля и оборудована запорным устройством (поз. 5). На нижней части 

съемной дверцы и всех панелей крепится оцинкованная пластина (поз. 6) 

высотой 300 мм, которая исключает просыпание подстилочного материала в 

технологический проход в процессе выращивания птицы. Все пространство 

панелей и дверцы, за исключением пространства для гнездового блока и 

технологических проемов, закрыто оцинкованной сеткой (поз. 7) с ячейкой 

35×50 мм. Сетка крепится к жесткому каркасу с помощью оцинкованных 

саморезов с прессшайбой (поз. 12). В верхней и нижней части боковых стоек 

размещаются кронштейны (поз. 8) 25×25 мм и углом изгиба 90 градусов. 

Одной рабочей поверхностью кронштейн крепится с помощью сварных швов 

к поверхности стойки. Другая рабочая поверхность кронштейна имеет 
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сквозное отверстие диаметром 10 мм, для обеспечения крепления с помощью 

оцинкованного резьбового соединения (поз. 17) с боковой панелью секции. К 

нижней стойке панели, с помощью оцинкованных саморезов с пресс шайбой, 

крепится резиновая уплотнительная лента (поз. 9) высотой 70 мм. Она 

предназначена для исключения просыпания подстилочного материала в 

технологический проход после регулировки секций по уровню с учетом 

уклона полов в птичнике. Боковые панели для каждого ряда секций идентичны 

и представляют собой сварные конструкции прямоугольной формы.  

 

 

Рис. 37 Общий вид секции 
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Жесткий каркас и перемычки панели выполнен из металлического 

профиля 25×25 мм и соединены между собой с помощью сварных швов В 

задней, относительно. фронтальной, части панели имеется технологическое 

пространство шириной 120 мм, образованное двумя перемычками секции. 

Данное пространство (поз. 10) предназначено для сквозного размещения 

труб линий ниппельного поения по всей длине секций. К боковым 

поверхностям перемычек на высоту 1060-180 мм от уровня пола крепятся два 

резиновых уплотнителя (поз. 11). Крепление уплотнителей к перемычкам 

осуществляется с помощью оцинкованных саморезов с прессшайбой. 

Уплотнители исключают несанкционированное перемещение птицы из 

секции в секцию в процессе выращивания. Все пространство панели, за 

исключением технологического пространства для труб линий поения, закрыто 

оцинкованной сеткой (поз. 7). Сетка крепится к жесткому каркасу и 

перемычкам с помощью оцинкованных саморезов с пресс шайбой (поз. 12). К 

верхней части нижней перемычки панели, по всей длине, крепиться 

оцинкованная пластина (поз. 6) высотой 300 мм, которая исключает 

просыпание подстилочного материала в технологический проход из секций в 

процессе выращивания птицы. К нижней части той же перемычки для крайних 

к технологическим проходам секций, с помощью оцинкованных саморезов с 

пресс шайбой, крепится резиновая уплотнительная лента (поз. 9) высотой 70 

мм. Она предназначена для исключения просыпания подстилочного материала 

в технологический проход после регулировки секций по уровню с учетом 

уклона полов в птичнике. К нижним частям крайних стоек боковых панелей, с 

помощью сварных швов, закреплены регулируемые опорные ножки (поз. 13). 

Ножки позволяют осуществлять регулировку горизонтального положения 

секций в пределах 0-70 мм, в зависимости от угла уклона пола в птичнике. Для 

боковых секций, к внутренним поверхностям нижней и верхней части задних 

стоек, с помощью сварных швов, закреплены цилиндрические втулки (поз. 14) 

для быстросъемных запорных устройств (15). Запорные устройства 
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обеспечивают общую жесткость конструкции секции со стороны прилегания 

к капитальным стенам птичника. Для них, функцию задней панели выполняет 

стационарная стена птичника, которая за счет плотного примыкания к ней 

боковых панелей, создает полноценную секцию. Все металлические 

конструкции секций, за исключением оцинкованных, покрыты 

лакокрасочным покрытием, устойчивым к коррозии и агрессивной среде. 

Пустоты в торцевых частях профильных труб плотно закрыты пластиковыми 

заглушками (поз. 16) для исключения попадания во внутренние полости 

загрязнений и влаги. Стыковка отдельных элементов секций между собой 

выполнена с использованием запорных устройств и оцинкованных резьбовых 

соединений (поз. 17), что обеспечивает простоту и быструю сборку (разборку) 

конструкции. Гнездовой блок для обслуживания кур-несушек и племенной 

птицы выполнен в виде автономной металлической конструкции.  

Общий вид гнездового блока приведен на рис. 26 - 29. Гнездовой блок 

выполнен в виде сборной конструкции из листового оцинкованного металла 

толщиной 0,55-0,8 мм. Несущей конструкцией блока является корпус (поз. 18), 

который выполнен из отдельных элементов листового оцинкованного 

металла. Отдельные элементы крепятся между собой с помощью резьбовых 

оцинкованных элементов (поз. 19). Внутри корпуса размещаются 8 

индивидуальных гнезд в 2 яруса (по 4 гнезда в каждом ярусе) с размерами 

каждого гнезда 300×400×460 мм (Ш×В×Г). Внутри каждого индивидуального 

гнезда располагается полик (дно), выполненное из листового оцинкованного 

металла и имеет возможность его извлечения при проведении 

профилактических работ. С фронтальной части, со стороны технологического 

прохода, гнездо оборудовано откидной дверкой (поз. 20), которая открывается 

только внутрь гнезда и предназначена для сбора яйца. Со стороны зоны 

обитания птицы, гнездо оборудуется захлопывающейся дверкой - створкой-

ловушкой (поз. 21).  



287 
 

 
 

 

Данная конструкция дверки используется только для фиксации 

селекционной птицы и индивидуального учета яйца. Обе части створок 

ловушек дверки выполнены из листового оцинкованного металла и крепятся 

между собой и осевым подвесом (поз. 22) с помощью металлических колец 

(поз. 23). Такое решение позволяет значительно увеличить срок службы 

конструкции. В случае, когда в секции содержатся куры-несушки, дверка 

(створки-ловушки) (поз. 21) не используются, а доступ в гнездо со стороны 

содержания птицы всегда свободный. В боковых частях корпуса гнездового 

блока выполнены вентиляционные отверстия (поз. 24), которые обеспечивают 

во внутреннем объеме гнезда необходимый для жизнедеятельности птицы 

воздухообмен. Со стороны содержания птицы, к корпусу гнездового блока, с 

помощью металлических силовых кронштейнов (поз. 25) крепятся два уровня 

деревянных взлетов (поз. 26). Деревянные элементы взлетов тщательно 

обработаны антисептическими и влагонепроницаемыми составами. Ширина 

поперечной части взлета первого яруса (нижнего) составляет 350-380 мм, а 

второго яруса (верхнего) составляет 200-220 мм. Каждый взлет оборудуется 

приставными трапами. Трап выполнен из цельного материала шириной 150 мм 

с закрепленными на нем поперечными планками 150×25×15 (Д×Ш×В) с шагом 

по осям не более 60 мм. Длина трапа для первого (нижнего) яруса - 1000 мм, а 

для второго (верхнего) яруса - 1500 мм. Трап должен иметь фиксирующее 

устройство, для надежного крепления на крайней жердочки взлета. К нижней 

части корпуса гнездового блока, с помощью оцинкованных резьбовых 

соединений, крепятся четыре силовых опоры (поз. 27). На двух (задних) 

опорах закреплены регулируемые опорные ножки (поз. 28). Ножки позволяют 

осуществлять регулировку горизонтального положения гнездового блока в 

зависимости от угла уклона пола в птичнике. С наружной стороны двух 

передних опорах крепится оцинкованная пластина (поз. 29) высотой 300 мм, 

которая исключает просыпание подстилочного материала в технологический 

проход в процессе выращивания птицы. С внутренней стороны двух передних 
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опор крепится лотковая кормушка для кур (поз. 30), которая также выполнена 

из оцинкованного металла и крепится с помощью резьбовых оцинкованных 

соединений. 

Таким образом, данное конструктивное решение и используемые 

материалы позволяют: повысить непроницаемость конструкции. Металлы 

обладают не только высокой прочностью, но и высокой плотностью - 

непроницаемостью прежде всего для патогенной микрофлоры и вредоносных 

насекомых. Это позволяет не допускать увеличения популяции вредоносных 

микроорганизмов и тем самым улучшить санитарное состояние птичника и 

здоровье птицепоголовья. Кроме того, повысить технологичность 

использования оборудования за счет легкой сборки и разборки элементов 

секций и возможности их оперативного перемещения из одного помещения в 

другое, а также пожаробезопасность птичника, за счет использования в 

составе конструкции негорючих материалов; снизить трудозатраты при 

механической очистке элементов секций от продуктов жизнедеятельности 

птицы и значительно повысить эффективность санитарных обработок в 

период проведения профилактических работ; долговечность конструкции. 

Увеличить физический и моральный срок износа за счет выбранных для 

изготовления секций материалов; эстетичность за счет создания гармоничных 

форм отдельных элементов конструкции. 

В табл. 102 приведена откладка яиц несушками материнской линии 

породы плимутрок кросса «Смена 9» на полу и в гнездах новой 

вышеизложенной конструкции, изготовленных из разного материала 

(деревянные и металлические).  
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Таблица 102 – Откладка яиц несушками на полу и в гнездах новой 

конструкции, изготовленных из разного материала 

№ 

птичника 

Материал 

изготовления 

гнезд 

Собрано яиц за 30 

недель жизни кур 

Собрано яиц за 52 

недели жизни кур 

Всего, 

шт. 

на полу Всего, 

шт. 

на полу 

шт. % шт. % 

6 Деревянные 4836 224 4,6 13532 880 6,5 

9 Металлические  4710 264 5,6 12473 873 7,0 

 

Частота откладки яиц на полу курами материнской линии породы 

плимутрок кросса «Смена 9» в птичнике множителя №6 с деревянными 

гнездами за 30 недель жизни составила 4,6%, а в птичнике №9 с 

металлическими гнездами больше на 1,0%. 

Количество яиц от мясных кур этой же линии, собранных на полу, за 52 

недели жизни в птичнике (№6) с деревянными гнездами было 6,5%, что на 

0,5% ниже, чем в металлических (птичник №9). 

 

3.5 Заключение по разделу 3 

Предварительное исследование по оценке длины цыплят в суточном 

возрасте и живой массе в 35-дневном (убойном) возрасте было проведено на 

бройлерах кросса «Смена 7». Разница между группами Д и К составила 4,3%, 

а по живой массе в 35 дней – 9%. Оценка петушков племенного стада 

отцовской линии породы корниш показала, что разница между этими 

группами по длине суточного цыпленка равна 5,1%; по живой массе в 35 дней 

– 3,6%, а в производственной проверке при 8% отбраковки петухов в суточном 

возрасте с низкими промерами их длины разница по живой массе в 35-дневном 

возрасте составила 6,4%. 

Приведенные данные свидетельствуют о целесообразности отбраковки 

8% и менее петухов в суточном возрасте с низкими промерами длины цыплят. 
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Отбракованных петухов следует выращивать на мясо (Патент РФ № 2504151, 

Приложение 27). 

В процессе направленной селекции с отцовскими линиями пород 

плимутрок и корниш в 2021 году повышены: живая масса, как по петушкам 

так и по курочкам в 7-, 14-, 21-, 28-, 35-дневном возрастах на 2,4-5,9%; 

среднесуточный прирост – на 2,14-7,51%; обмускуленность груди – на 1,28 – 

5,00%; обмускуленность ног – на 2,5-5,00%; сохранность молодняка – на 0,6-

1,7%, по сравнению с 2019 годом. 

У петушков отцовской линии породы корниш снижены затраты корма 

на 4,21%, а у петушков породы плимутрок – на 1,83% в результате 

индивидуальной селекции по этому показателю. 

Оцененные по затратам корма петухи, с лучшими показателями по 

живой массе, обмускуленности груди, ног, затратам корма и их потомки 

используются в селекционной работе. 

Оплодотворенность и выводимость яиц, вывод цыплят от селекционного 

стада мясных кур отцовской линии породы плимутрок в 2021 году были выше, 

чем в 2017 году на 4,4; 1,6; 5,1% соответственно показателям. 

Качество суточного селекционного молодняка было высоким, так ка 

сохранность молодняка до 10-дневного возраста была 98,7-98,8%. 

Точность сексирования суточных цыплят (японским методом) была 

высокой и находилась в пределах 98,8-98,9%. 

Оценка фенотипического проявления маркерного гена «к» показала, что 

в 2021 году отцовская линия материнской родительской формы имела 100% 

быструю оперяемость суточных цыплят. Выход суточных цыплят от 1 

родительской пары составил 116 голов, за 5 лет селекции он увеличен на 

11,4%. 

Птица отцовской линии породы корниш и плимутрок имеет высокую 

продуктивность и может использоваться на предприятиях России. 
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Запатентованная конструкция секции для напольного содержания кур-

несушек и племенной птицы (Патент РФ №189771, Приложение 28) 

выполнена из листового оцинкованного металла толщиной 0,55-0,80 мм. 

Отдельные элементы крепятся между собой с помощью резьбовых 

оцинкованных элементов. Внутри корпуса размещаются 8 индивидуальных 

гнезд в 2 яруса (по 4 гнезда в каждом ярусе) с размерами каждого гнезда 

300×400×460 мм (Ш×В×Г). Внутри каждого индивидуального гнезда 

располагается полик (дно) из листового оцинкованного металла с 

возможностью его извлечения при проведении профилактических работ. С 

фронтальной части, со стороны технологического прохода, гнездо 

оборудовано откидной дверкой, которая открывается только внутрь гнезда и 

предназначена для сбора яйца. Со стороны зоны обитания птицы гнездо 

оборудуется захлопывающейся дверкой – створкой-ловушкой. 

Данная конструкция дверки используется только для фиксации 

селекционной птицы и индивидуального учета яйца. Обе части створок 

ловушек дверки выполнены из листового оцинкованного металла и крепятся 

между собой и осевым подвесом с помощью металлических колец. Такое 

решение позволяет значительно увеличить срок службы конструкции. В 

случае, когда в секции содержатся куры-несушки, дверка (створки-ловушки) 

не используются, а доступ в гнездо со стороны содержания птицы всегда 

свободный. Со стороны содержания птицы к корпусу гнездового блока с 

помощью металлических силовых кронштейнов крепятся два уровня 

деревянных взлетов. Деревянные элементы взлетов обработаны 

антисептическими и влагонепроницаемыми составами. 

При использовании данной конструкции частота откладки яиц на полу 

курами породы плимутрок материнской линии кросса «Смена 9» в птичнике 

множителя с деревянными гнездами ниже, чем с металлическими гнездами как 

за 30 недель жизни, так и за 52 недели на 1,0 и 0,5% соответственно возрастам. 

Полученные данные свидетельствуют возможности использования гнезда 
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из металла, поскольку экономические потери от недополученного 

инкубационного яйца полностью нивелируется за счет ряда преимуществ.   

Так, использование металла обеспечивает высокую прочность и 

долговечность конструкции и, что особенно важно, ее непроницаемость для 

патогенной микрофлоры и вредоносных насекомых. Это в свою очередь 

обеспечивает лучшее санитарное состояние птичника и здоровье птицы. 

Кроме того, данная конструкция позволяет повысить: технологичность 

использования за счет легкой сборки и разборки элементов секций и 

возможности их оперативного перемещения; пожаробезопасность птичника, 

за счет использования в конструкции негорючих материалов; снизить 

трудозатраты при механической очистке элементов секций от продуктов 

жизнедеятельности птицы; значительно повысить эффективность санитарных 

обработок в период проведения профилактических работ; эстетичность за счет 

создания гармоничных форм отдельных элементов конструкции. 
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4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1 Выводы 

Изложенные в диссертации исследования, направленные на 

совершенствование продуктивных и племенных качеств птицы, разработку 

новых приемов оценки и отбора мясных кур высокопродуктивных кроссов 

обеспечивают эффективную работу в различных категориях племенных 

хозяйств, что отражено в выводах: 

1. Целенаправленная селекционная работа на повышение и поддержание 

продуктивности линейной птицы обеспечивает следующий уровень 

хозяйственно важных признаков: живая масса молодняка линий породы 

корниш в 5 недель жизни – 2695-2778 г (петухи) и 2239-2240 г (куры), линий 

породы плимутрок – 2052-2331 г (петухи) и 1875-1950 г (куры); яйценоскость 

кур корниш за 52 недели жизни – 110,9-120,5 шт. яиц, кур плимутрок – 126,1-

135,9 шт. яиц; выход инкубационных яиц по линиям плимутрок – 96,7-97,4%; 

конверсия корма у молодняка за первые 35 дней жизни по линиям корниш – 

1,46-1,51 кг/кг (петухи) и 1,50-1,56 кг/кг (куры), по линиям плимутрок – 1,64-

1,66 кг/кг (петухи) и 1,67-1,70 кг/кг (куры); вывод цыплят по линиям корниш 

и плимутрок – 73,4-73,6 и 74,3-74,7% соответственно этим породам. 

2. В результате селекции линейной птицы прогресс по живой массе 

молодняка в 7 дней составил 26,3-58,3%, в 35 дней – 19,9-25,3% (р<0,001); по 

яйценоскости кур за 52 недели жизни и выходу инкубационных яиц в линиях 

СМ7 и СМ9 – 2,1 и 2,0% и 1,2 и 1,4% соответственно признакам; по конверсии 

корма (1-35 дней) – 2,4% (петухи) и 2,3-3,4% (куры); по обмускуленности 

груди – 3,8-5,0% (петухи) и 3,9-5,1% (куры); по обмускуленности ног – 5,1-

5,3% (петухи) и 5,3% (куры). 

3. Коэффициенты изменчивости (Cv) и наследуемости (h2
s+d) по живой 

массе 5-недельного молодняка исходных линий находятся на следующем 

уровне: Cv по живой массе петухов – 8,29-8,92%, по живой массе кур – 7,43-

8,41%; h2
s+d по живой массе петухов – 0,09-0,15, по живой массе кур – 0,26-
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0,37. Cv по обмускуленности груди в 35-дневном возрасте находится в 

пределах 7,4-9,9% (петухи) и 7,6-9,5% (куры), по яйценоскости на начальную 

несушку за 52 недели жизни – 14,5-19,2%, по массе яйца 30-недельных кур – 

4,98-5,37%; h2
s+d по указанным признакам составляют соответственно 0,12-

0,13; 0,30-0,39; 0,28-0,33 и 0,31-0,37. 

4. Увеличение массы яиц произошло за счет возрастания абсолютной массы 

составляющих яйца: абсолютная масса белка с возрастом птицы пород корниш 

(линия СМ6) и плимутрок (линия СМ9) увеличилась на 5,24-5,71 г, желтка – 

на 4,24-4,36 г, скорлупы – на 0,30-0,77 г; при этом относительная масса белка 

снизилась с 60,85 (корниш) и 60,86% (плимутрок) в 30-недельном возрасте до 

59,68 (корниш) и 59,70% (плимутрок) в 52-недельном возрасте кур, 

относительная масса желтка за этот период возросла на 1,38 (корниш) и 2,06% 

(плимутрок). Соотношение белка к желтку с возрастом снижается (с 1,99 до 

1,87 по линии СМ6 и с 2,03 до 1,86 по линии СМ9), а желтка к белку – 

увеличивается (с 0,50 до 0,54 по линии СМ6 и с 0,49 до 0,54 по линии СМ9). 

Также снижались относительная масса скорлупы (с 8,53 до 8,32% по линии 

СМ6 и с 9,20 до 8,30% по линии СМ9) и ее толщина (с 334,1 до 332,0 мкм по 

линии СМ6 и с 336,3 до 333,0 мкм по линии СМ9). 

5. Аутосексная по маркерным генам К-к МРФ СМ79 кросса «Смена 9» 

обеспечивает получение 168 яиц на начальную несушку за 62 недели жизни и 

136 цыплят от одной родительской пары, что выше, чем аналогичные 

показатели МРФ кросса «Смена 8», на 0,6 и 1,4% соответственно. Точность 

сексирования формы – 99,6%. 

6. Хорошая сочетаемость исходных линий позволила получить эффект 

гетерозиса у МРФ СМ79. Истинный гетерозис по оплодотворенности яиц, 

выводу цыплят, яйценоскости кур за 60 недель жизни, выходу инкубационных 

яиц, массе яиц, выходу суточных цыплят от одной родительской пары 

составил 0,3; 4,7; 1,2; 0,9; 0,2; 8,9%; гипотетический – 1,1; 6,5; 6,2; 1,0; 0,4 и 

16,5% соответственно. 
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7. Среднесуточный прирост живой массы бройлеров кросса «Смена 9» за 

35 дней выращивания составил 63,5 г при сохранности 98,8%; затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы – 1,66 кг; индекс продуктивности – 385 единиц. 

Бройлеры кросса «Смена 9» по основным экономически важным признакам 

превышают бройлеров кросса «Смена 8»: по живой массе в 35 дней – на 12,5%, 

убойному выходу – на 1,5%, выходу грудных мышц – на 0,7%, а затраты корма 

на 1 кг прироста живой массы у них ниже на 6,8%. Комплексный показатель 

оценки бройлеров кросса «Смена 9» – индекс продуктивности – выше на 22,2% 

по сравнению с кроссом «Смена 8», а выход мяса бройлеров при выращивании 

до 35 дней жизни в расчете на одну родительскую пару – выше на 11,2% (307,6 

против 274,9 кг). 

8. У бройлеров кросса «Смена, 9» выше выход съедобных частей тушки 

(78,8% против 77,3% у кросса «Смена 8»), выход мышц увеличен на 1,7% (65,7 

против 64,0%). Наибольшее количество белка в белом мясе выявлено в 49-

дневном возрасте (22,6% против 21,2% в 35-дневном возрасте); аналогичная 

закономерность отмечена и в бедренных мышцах (18,7% в 35 дней против 

19,6% в 49 дней).  

9. При комплектовании кур и петухов с разными весовыми категориями 

установлено, что в среднем за период 26-60 недель выход инкубационных яиц 

в группах нового варианта 1 и 2 (легкие куры + тяжелые петухи, и наоборот) 

выше на 0,6 и 2,1%, оплодотворенность яиц – на 0,2%, сохранность цыплят – 

на 1,6-2,4 и 1,8-2,6% по сравнению с группами 4 и 5, скомплектованными по 

рекомендациям фирмы (легкие куры + легкие петухи и тяжелые куры + 

тяжелые петухи). Вывод молодняка и выводимость яиц в группах 4 и 5 (70,4 и 

87,6% соответственно признакам) были выше на 0,4 и 0,5% по сравнению с 

группами, скомплектованными по разработанной схеме. 

10. Однородность бройлеров в группах 1 и 2 улучшена по сравнению с 

группами 3, 4 и 5 на 6,8%, что способствовало повышению выхода одинаковых 

по массе частей тушек, ориентированных на покупателей, требующих 
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порционные части для конвейерного приготовления мяса (сети ресторанов, 

цыплята-гриль и т.д.). 

11. Оценка петушков племенного стада отцовской линии породы корниш 

по промерам статей тела показала, что при разнице по длине тела суточного 

цыпленка между группами с высокими и низкими промерами 5,1% живая 

масса в 35 дней различается на 3,5% в пользу группы с высокими промерами, 

а в производственной проверке при 8% отбраковки суточных петушков с 

низкими промерами длины тела разница по живой массе в 35 дней составила 

6,4% (патент РФ № 2504151). 

12. В процессе направленной селекции отцовских линий пород корниш и 

плимутрок в 2021 г. по сравнению с 2019г. повышена живая масса петушков и 

курочек в 7-, 14-, 21- и 35-дневном возрастах (на 2,4-5,9%), среднесуточный 

прирост их живой массы (на 2,14-7,51%), обмускуленность груди (на 1,28-

5,00%) и ног (на 2,50-5,00%), сохранность молодняка (на 0,6-1,7%). У 

петушков отцовской линии породы корниш затраты корма на единицу 

прироста снижены на 4,21%, породы плимутрок – на 1,83% в результате 

индивидуальной селекции по этому показателю. Оцененные по затратам 

корма петухи с лучшими показателями по затратам корма, живой массе, 

обмускуленности груди и ног, а также их потомки используются в 

селекционной работе. 

13. Секция для напольного содержания кур-несушек и племенной птицы 

новой конструкции позволяет улучшить общее санитарное состояние в 

птичнике, снизить трудозатраты при механической очистке элементов секции 

от продуктов жизнедеятельности птицы, повысить непроницаемость 

конструкции, технологичность использования оборудования, пожарную 

безопасность птичника, обеспечить долговечность и эстетичность 

конструкции (патент РФ № 189771). Частота откладки яиц на полу курами 

материнской линии породы плимутрок кросса «Смена 9» в птичнике 

множителя при использовании данной конструкции (секции) с деревянными 
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гнездами ниже, чем с металлическими гнездами, как за 30, так и за 52 недели 

жизни (на 1,0 и 0,5% соответственно). 

14. Производственные проверки подтвердили результаты исследований. 

Точность и скорость разделения 4120 голов суточных цыплят аутосексной 

МРФ породы плимутрок (СМ79) на петушков и курочек по маркерным генам 

К и к составляют 99,5% и 1400 гол./ч соответственно. Использование мясных 

кур СМ79 в качестве материнской родительской формы способствует 

увеличению сохранности кур на 1,2%, выхода инкубационных яиц – на 0,5%, 

снижению на 2,4% затрат корма на 1000 шт. яиц, себестоимости яиц – на 4,7%. 

Экономическая эффективность в расчете на 1000 шт.. яиц составил 1013,2руб., 

на 1000 гол. бройлеров СМ5679 кросса «Смена 9» – 11862,24 руб. 

Предложенный способ комплектования родительского стада позволяет 

повысить сохранность бройлеров финального гибрида кросса Cobb Avian 48 

на 0,4%, их среднюю живую массу – на 2,2%, однородность стада по живой 

массе – на 6,2%, и получить экономическую эффективность в размере 679,35 

руб. на 1000 гол. бройлеров. 
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4.2 Рекомендации производству 

1. В племенных и промышленных хозяйствах страны продолжить 

внедрение кросса мясных кур «Смена 9» с МРФ, аутосексной по маркерным 

генам К-к (Патенты РФ на селекционные достижения № 11887, 11889, 11890). 

2. С целью повышения продуктивности и однородности бройлеров, 

снижения затрат на дополнительное потрошение тушек в убойном цехе 

рекомендуется в 20-недельном возрасте птицы комплектовать родительское 

стадо по следующей схеме: «легких» кур (с живой массой на 10% ниже 

средней по стаду) с «тяжелыми» петухами (с живой массой на 10% выше 

средней по стаду), «тяжелых» кур – с «легкими» петухами и «средних» кур – 

со «средними» петухами (патент РФ № 2390995). 

3. При селекции кур отцовских линий породы корниш включать в 

программу их отбора показатель длины тела суточного цыпленка, как 

эффективный признак селекции на повышение живой массы молодняка в 

раннем возрасте (патент РФ № 2504151). 

4. Для улучшения конверсии корма у линейной птицы проводить 

индивидуальную селекцию с учетом этого показателя и использовать в 

селекционной работе оцененную по затратам корма птицу с лучшими 

показателями по затратам корма, живой массе, обмускуленности груди и ног, 

а также их потомков. 

5. Для напольного содержания племенных мясных кур использовать новую 

конструкцию секций (Патент РФ на полезную модель № 189771), которая 

позволяет повысить технологичность использования оборудования. 
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4.3 Перспективы дальнейшей разработки темы 

В СГЦ «Смена» разработана программа селекционной работы по созданию 

высокопродуктивного кросса мясных кур с аутосексной по маркерным генам 

медленной и быстрой оперяемости МРФ, с учетом требований потребителей 

племенной продукции и спроса отечественного рынка. Завершением данной 

работы явилось создание продукта нового поколения – высокопродуктивного 

кросса «Смена 9». 

Этот кросс является результатом длительной целенаправленной 

углубленной селекционно-племенной работы. МРФ высоко аутосексна и 

обеспечивает высокий выход суточных цыплят на одну родительскую пару, за 

счет высоких показателей выхода инкубационных яиц, их оплодотворенности 

и вывода цыплят. 

В связи с этим перспективой представленных в диссертации исследований 

является широкое внедрение созданного нового отечественного кросса 

«Смена 9» в практику отечественного мясного птицеводства, причем не 

только на крупных промышленных предприятиях, но и на предприятиях 

малых форм собственности. 

Также требует совершенствования племенных и продуктивных качеств 

кросса «Смена 9» с использованием новых методов и приемов оценки и отбора 

птицы. Планируется создание на его основе, с использованием 

экспериментальных линий и лучшего генофонда, имеющегося в стране, 

нового высокопродуктивного аутосексного по маркерным генам К-к кросса 

мясных кур. 
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