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Введение

В решении задач по увеличению производства про
дуктов питания важное место принадлежит птицевод
ству, которое, являясь одной из наиболее скороспелых 
отраслей животноводства, дает такие высокоценные про
дукты, как яйца и мясо. У кур яичных пород и линий 
яйценоскость начинается в возрасте 150— 160 дней, у 
мясных в возрасте 175— 185 дней. Цыплята-бройлеры 
достигают убойной массы к 56—49 дням. Среднесуточ
ные приросты живой массы у них 33—28 г. Большое 
значение для увеличения мясных ресурсов, помимо кур, 
имеет и разведение птицы других видов. При интенсив
ной системе выращивания убойный возраст составляет 
(дней): утят 50—60, гусят 60—65, цесарят 70—75 и ин
дюшат 90— 120. Среднесуточный прирост живой массы 
и зависимости от породы, условий выращивания и корм
ления у гусят достигает 80—60 г, у утят — 50—30, у 
индюшат — 25—20, у цесарок— 15— 12 г.

Повышение продуктивности птицы и увеличение ва
лового производства продуктов птицеводства обеспечи
ваются применением современной технологии выращива
ния и содержания птицы, правильным кормлением и в 
большой мере зависят от качества племенной птицы, на 
базе которой создаются стада хозяйств, производящих 
товарную продукцию. Поэтому организация и проведе
ние племенной работы с птицей — это фундамент, обес
печивающий количественный и качественный подъем 
промышленного птицеводства в стране.

Партия и правительство уделяют большое внимание 
развитию птицеводства в нашей стране. В Основных на
правлениях экономического и социального развития 
СССР на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года, 
принятых па XXVI съезде КПСС, указано, что необхо
димо повысить продуктивность скота и птицы. В деся
той пятилетке среднегодовое производство яиц состави
ло 63 млрд, штук, а в 1980 г. — 6 8  млрд. штук. К 1985г. 
намечено довести среднегодовое производство яиц до 
75 млрд, штук. Указано на необходимость повышения 
уровня селекционной работы по совершенствованию пле

3



менных и продуктивных качеств животных, создания но
вых высокопродуктивных пород, линий, гибридов скота 
и птицы, отвечающих требованиям промышленной тех
нологии.

Решающим фактором роста производства яиц и мяса 
птицы является перевод отрасли на промышленную осно
ву (специализация хозяйств, концентрация поголовья в 
крупных хозяйствах, механизация технологических про
цессов, использование гибридной птицы, применение на
учно обоснованной технологии кормления и содержа
ния). Большое народнохозяйственное значение имеют 
также межхозяйственные птицеводческие объединения, 
организованные на основе производственного коопериро
вания государственных специализированных предприя
тий с колхозами, совхозами и другими хозяйствами. 
В Крымской области, например, производство мяса брой
леров осуществляется на базе научно-производственной 
кооперации. В созданное объединение входят Крымское 
отделение УНИИП, племзавод «Крымский», хозяйства- 
репродукторы гибридных яиц, фермы колхозов и совхо
зов, межколхозные ИПС, птицефабрики, предприятия 
по убою и переработке птицы (всего 84 хозяйства и 
свыше 15 инкубаторов).

В Ставропольское бройлерное объединение входят 
крупные специализированные племенные и промышлен
ные предприятия (племзавод, три хозяйства-репродук
тора, семь бройлерных фабрик), осуществляющие про
изводственные связи между собой и с предприятиями 
материально-технического обеспечения, переработки и 
сбыта продукции. Совершенствование работы этого объе
динения обеспечило значительное увеличение производ
ства мяса птицы. Такие же объединения созданы и соз
даются в других областях и краях нашей страны.

Один из ведущих элементов интенсивного ведения 
птицеводства — селекционная работа по созданию и со
вершенствованию высокопродуктивных яичных и мясных 
линий с целью производства на их базе гибридной пти
цы для промышленных хозяйств. Переход от использо
вания в промышленных хозяйствах породной птицы к 
гибридной, получаемой путем межлинейных скрещива
ний (кроссов) одновременно с применением научно обос
нованных технологий содержания и кормления птицы, 
обеспечивает высокую продуктивность кур. Яйценоскость 
кур в хозяйствах общественного сектора увеличилась со
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132 яиц в 1965 г. до 200 яиц в 1979 г., а в хозяйствах 
Птицепрома СССР соответственно со 158 до 214 яиц. 
В СССР достигнуто производство на душу населения в 
год 249 яиц вместо 117 в 1965 г. до интенсификации 
отрасли.

Осуществление селекционной работы по акклима
тизации, поддержанию и созданию новых линий и крос
сов птицы возможно только в том случае, если специа
лист имеет глубокие знания по основным и сопутствую
щим дисциплинам. Эффективность племенной работы 
и углубленной селекции достигается только тогда, когда 
они ведутся в комплексе с хорошо организованным корм
лением, выращиванием и содержанием птицы. Надо при 
ггом иметь в виду, что как для птицы разных видов, так 
и для птицы различных линий и кроссов одного и того 
же вида и направления продуктивности необходимо соз
ывать специфические, отвечающие биологическим осо

бенностям птицы условия кормления и микроклимат.
Например, для проявления высокой продуктивности 

кур породы леггорн (обычной живой массы и карлико
вых) применяют различные условия выращивания, со- 
к'ржаиия и кормления с учетом биологических особен- 

||"лей кур этих линий. В стадах яичных кур породы 
| в гори имеются несушки с агрессивным и спокойным 

in ведением. Исследованиями установлено, что первые 
проявляют более высокую продуктивность в условиях 
| легочного, а вторые — в условиях напольного содержа- 
ипи. Поэтому знание биологических и генетических осо- 
оеппостей разных пород, линий, кроссов и реакции пти
цы на специфические условия внешней среды является 
важнейшим элементом племенной работы.

* *

*

Большое значение для высокой результативности 
племенной работы имеет использование новейших дости
жений советской и зарубежной науки и практики в об
ласти селекции, содержания и кормления птицы. К та
ким достижениям, повышающим экономические показа
тели отрасли, относятся: воспроизводство родительского 
стада кур в клетках при совместном содержании сам
цов и самок; проверка продуктивных качеств потом
ства селекционируемых кур в индивидуальных клетках; 
создание линий и кроссов мясных кур для производства
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бройлеров в раннем возрасте (49 дней) с целью сниже
ния затрат кормов на приросты; раздельное по полу 
выращивание бройлеров; выведение яичных линий кур 
с максимальной продуктивностью в течение продолжи
тельного времени (не менее 2 —3 лет); методы внут
рисемейной селекции, направленные на создание и под
держание определенного количества сочетающихся 
семей (в линии), каждая из которых включает особей, 
характеризующихся высокими показателями хозяйствен
но-полезных признаков, наследуемых потомством. Скре
щиванием отселекционированиых особей различных се
мей и линий между собой достигается высокий эффект 
продуктивных показателей кросса (гетерозис).

Эффективность работы промышленных птицеводчес
ких хозяйств во многом зависит от своевременной орга
низации сети племенных хозяйств, кооперирующих свою 
работу между собой. Для получения высокопродуктив
ной гибридной птицы необходимо соблюдать все тре
бования и нормы кормления, выращивания и содержа
ния ее, предусмотренные принятой технологией.

Во второе издание данного учебного пособия вклю
чена новая глава «Биологические основы разведения 
птицы», обновлены перечень и характеристики линий и 
кроссов сельскохозяйственной птицы, имеющей в настоя
щее время распространение в хозяйствах пашей страны, 
изложен материал о создании и использовании породно
го и линейного генофонда птицы, внесены и некоторые 
другие уточнения с учетом новых разработок и пред
ложений, полученных авторами от читателей первого из
дания. Руководство авторским коллективом по подго
товке учебного пособия осуществлялось заслуженным 
деятелем науки РСФСР, доктором биологических наук 
профессором Э. Э. Пенионжкевичем.



Гл а в а  I

Биологические основы 
разведения птицы

Биология — это комплекс наук о жизни. Название 
происходит от греческих слов: био — жизнь и логос — 
учение. К комплексу биологических наук относится эво
люционное учение об историческом развитии животного 
мира путем преобразования одних форм в другие и ге- 
|Н'гика. Генетика — наука о закономерностях наследст
венности и изменчивости. Она тесно связана с физио- 
мннен, биохимией, цитологией, биофизикой, экологией, 

чмбрнологией и другими биологическими науками. Ге- 
||| гика является и основой учения о разведении скота 
и птицы.

Разведение сельскохозяйственной птицы, ее селекция, 
пидппие новых, более совершенных пород и линий ба- 

пруются на генетических основах наследственности, 
•папин причин и закономерностей изменчивости призна
ю т п взаимодействия генотипа и среды. Помимо тер
мина ■ наследственность», характеризующего содержание 
I пн'гики, применяются и два других с аналогичными 
корнями наследование и наследуемость, в которые 
вкладывается разный генетический смысл.

Наследственность— свойство родителей сохранять и 
передавай! своим потомкам признаки внешнего вида, 
инутрсниет строения и химико-физические особенности 
жизненных отправлений организма. К таким признакам 
у птицы относятся: экстерьерные — тип и стати тело
сложения, цвет оперения, форма гребней и др.; интерь- 
ерные — особенности внутреннего строения и функции 
организма (обмен веществ); хозяйственно-полезные каче
ства — количество сносимых яиц, периодичность яйце
кладки, масса тела, масса яиц, жизнеспособность, рези
стентность организма и др.

Н аследован и е  — это процесс передачи потомству на
следственных признаков и свойств организма. Изучение 
процессов наследования раскрывает сущность наследст
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венности. Правила Г. Менделя* относятся к наследова
нию, а не к наследственности.

Наследуемость — это часть изменчивости, обуслов
ленная генетическими различиями организмов (их на
следственностью, генотипом). Остальная часть измен
чивости данного признака обусловлена факторами 
внешней среды.

Показатель наследуемости характеризует не влияние 
родителей на потомство, а степень генотипического раз
нообразия. Степень наследуемости признака определяет
ся коэффициентом наследуемости (А2). Чем больше ве
личина /г2, тем в более значительной степени изменчи
вость признака обусловлена влиянием на него наследст
венности и тем эффективнее отбор по фенотипу данного 
признака, и наоборот. Величины коэффициентов насле
дуемости варьируют в значительных пределах. Усред
ненные значения /г2 по показателям яйценоскости и жиз
неспособности птицы составляют соответственно 30 и 
10%, а по живой массе и оперяемости — 40 и 60%. 
В зависимости от величины /г2 применяют разные мето
ды селекции признаков (см. главу VIII).

Правила Менделя. Многолетние исследования Грего
ра Иоганна Менделя по гибридизации гороха легли в 
основу представления о наследовании пар контрастных 
признаков от родителей их потомством. Основываясь на 
результатах своих исследований, Г. Мендель сформули
ровал основные правила наследования признаков, при
менимые не только к различным видам растений, но и 
к животным. Установленные им закономерности в на
следовании признаков получили название менделизма.

Г. Мендель проводил опыты, скрещивая разные сор
та гороха с контрастными признаками у родителей (ро
дителей обозначают символом Р — первой буквой от ла
тинского слова parenta — родитель): гладкие и морщи
нистые семена, желтого и зеленого цвета горошины, 
белые и окрашенные цветы гороха. Он установил осново
полагающие правила (законы) наследования, не поте
рявшие значения до настоящего времени.

* 1. Доминирование или единообразие первого поколения. 2. Рас
щепление во втором поколении. 3. Относительно независимое на
следование отдельных признаков при полигибридпом скрещивании.
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М о н о г и б р и д н о е  с к р е щ и в а н и е * .  При скре
щивании растений гороха с одним контрастным призна
ком (гладкие и морщинистые семена или желтый и зе
леный цвет горошин) у всего потомства гибридов пер
вого поколения** проявляется только один признак — 
гладкие семена, во втором скрещивании тоже один — 
желтый цвет горошины. Проявившиеся признаки в пер
вом поколении Г. Менделем были названы доминантны
ми, т. е. превалирующими под вторыми и подавляю
щими их действие; в данном случае гладкие над мор
щинистыми и желтые над зелеными. Вторые признаки 
(морщинистые и зеленые семена), не проявившиеся у 
потомства первого поколения при скрещивании родите
ли"! с контрастными признаками, названы рецессивными.

По они не исчезают совсем, а находятся в подавлен
ном состоянии. На основании этих исследований сформу
лировано первое правило доминирования в следующем 
и можепии: при скрещивании родительских форм, харак- 
тризующихся одним контрастным проявляющимся при
нт ком, все п о т о м с т в о  первого поколения наследует 

"Ши из этих признаков родителей — доминантный (до
минирование принято обозначать знаком > ,  а скрещи- 
И.-1 и не знаком X ).

При самоопылении гороха первого поколения, имев
ший доминантный признак — круглую форму семян, 
среди его потомства (второе поколение) из общего ко
личества полученных Г. Менделем 7324 семян 5474 име
ли круглую форму (доминирующий признак), а 1850— 
морщинистую (рецессивный признак, не проявившийся 
и верном поколении). Таким образом, в потомстве вто-
р.....  поколения соотношение семян с доминантным и
рецсо 11 и 11 и м признаком составляло 2,96:1 (3:1) .  При 
I иMooiii.i.iciiitii гороха первого поколения, имевшего до
лин ли I игш признак — желтый цвет семян, у его потом- 
I Iпи (торос поколение) из общего количества 8023 
смян <•()'.’;? имели желтую окраску (доминантный приз
нак), а 2 0 0 1  зеленый (рецессивный признак, не про

* Гибриды, получаемые от скрещивания ААХаа, гетерозиготные 
in ii.ito но одноП паре аллелей. Гибриды, гетерозиготные по двум, 
трем и большему числу пар аллелей, называются соответственно 
дигибридами, тригибридами и т. д. или полигибридами.

** Поколение обозначается буквой F  (от слова Filii — потомст
во) и цифрой, указывающей на число поколений, например первое 
поколение /д  и т. д.
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явившийся в первом поколении). В этом скрещивании 
соотношение семян с доминантным и рецессивным при
знаками составило 3,01 : 1, то есть на каждые три го
рошины с доминантным признаком приходилась одна 
горошина с рецессивным. Соотношение 3 : 1 или очень 
близкое к нему получено Г. Менделем по всем изучен
ным им семи признакам. Используя впервые при изуче
нии наследственности статистические методы обработки 
полученных материалов, Г. Мендель определил вто
рое правило, названное правилом расщепления: при 
скрещивании между собой особей первого поколения с 
доминантным признаком в потомстве гибридов (второе 
поколение) происходит расщепление в соотношении 3 : 1 
(на три признака доминантных один рецессивный).

Это соотношение фиксирует внешнепроявляющиеся 
признаки, называемые фенотипическими при моногиб- 
ридном скрещивании. Соотношение же признаков по 
генотипу (сумма всех генов-носителей наследственных 
признаков) составляет 1 : 2 : 1 , то есть 25% особей бу
дет гомозиготных*, по доминантному признаку не рас
щепляющихся; 50% гетерозиготных**, дающих расщеп
ление в последующем поколении (третье поколение) так
же в соотношении 3:1,  и 25% гомозиготных по рецес
сивному признаку особей, не расщепляющихся в после
дующих поколениях.

Продолжая изучение наследования расщепляющихся 
признаков (F2) Г. Мендель установил правило чистоты 
гамет (половые клетки), заключающееся в том, что на
следственные задатки (гены) двух родительских форм 
взаимно не связаны и передаются потомству самостоя
тельно.

Д и г и б р и д н о е  и п о л и г и б р и д н о е  с к р е щ и 
в а н и е .  У семян гороха, различающегося по двум при

* Гомозигота — генетически однородная особь, полученная от 
слияния (оплодотворения) двух гамет, идентичных по качеству, 
количеству и структурному расположению всех или части генов. 
В зависимости от этого говорят о полной гомозиготности или о 
гомозиготности по одному, двум и т. д. признакам, обусловленным 
определенными парами аллелей. Гомозиготные пары аллелей име
ют в диплоидном состоянии идентичные аллели в обеих гомоло
гических хромосомах (АА или аа; ААВВ, ААвв, ааВВ, аавв).

** Гетерозигота — генетически неоднородная особь, полученная 
от слияния двух гамет, различающихся по качеству, количеству ге
нов или их расположению. Этим термином обозначают особей, 
имеющих неодинаковые аллели (например, Аа) в одной или не
скольких парах аллелей.
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знакам — дигибриды (желтый и зеленый цвет, круглая 
и морщинистая форма), в первом поколении все по
томство имеет доминантные признаки — горошины жел
того цвета и круглой формы, а во втором поколении 
потомство состоит из девяти частей семян желтых круг
лых, три части представлены желтыми морщинистыми, 
три части — зелеными круглыми и одна часть — зеле
ными морщинистыми семенами. Следовательно, при ди- 
I ибридном скрещивании расщепление признаков по фе
нотипу происходит при соотношении 9 : 3 : 3 : 1. Расщеп
имте каждого отдельного из перечисленных выше фе

нотипических признаков во втором поколении так же, 
как н при моногибридном скрещивании, осуществляется 
и соотношении 3 : 1 .

Таким образом, при дигибридном скрещивании во 
и юром поколении расщепление по каждой паре призна- 
м hi происходит независимо от других пар признаков в 
соотношении 3 :1  (третье правило Менделя). Незави
симое комбинирование генов при оплодотворении, опре- 
ic шющее признаки потомства во втором поколении, спо- 

собсгвует возникновению новых сочетаний. Аналогичные 
/щимые получены и при тригибридном скрещивании.

Рассмотрим примеры преемственности для птицы 
прииил наследования Г. Менделя. Установлено, что не- 
шннснмо от породы и пола кур розовидные и ореховид
ные I рсбпи -доминантные признаки, а листовидные 
ipcfiiiii рецессивные. Все потомство первого поколе
ю т, получаемое в результате скрещивания петухов с 
........ннднымн гребнями с курами, имеющими листовид
ны. гребни (или наоборот), будет иметь розовидные 
| ребнн. При разведении этих гетерозиготных особей «в 

м ПОТОМСТВО второго поколения происходит рас
щепление при шакоп: три части особей имеют роговид
ный гребет, н одна часть — листовидный. В третьем 
поколении у одной части птицы с листовидным гребнем 
н одной е роговидным гребнем, гомозиготной по доми
нантному п рецессивному признакам, расщепление не 
происходит, а у двух частей птицы с розовидным греб
нем (гетерозиготные) наблюдается расщепление в соот
ношении: три части особей имеют розовидный гребень 
п одна часть — листовидный ( рис. 1 ), что соответствует 
первому правилу Г. Менделя.

При скрещивании В. Бетсоном и другими исследо
вателями птицы двух пород (леггорн и индийские бой-
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Рис. !. Наследование формы гребня при моно 
гибридном скрещивании и полном доминирова 
нии признака.

цовые), характеризующихся контрастными признаками 
по цвету оперения (белое и темное) и по форме гребня 
(розовидная и листовидная), все потомство первого по
коления было с белым оперением и с розовидным греб
нем (доминирующие признаки). При разведении потом
ства первого поколения «в себе» во втором поколении 
произошло расщепление признаков в соотношении 9 : 3 :  
: 3 :  1, соответствующее данным, полученным Г. Менде
лем при дигибридном скрещивании.

П р о м е ж у т о ч н о е  н а с л е д о в а н и е  при не
п о л н о м  д о м и н и р о в а и и и. Закономерности насле
дования признаков, установленные Г. Менделем, имеют 
место только при полном доминировании, а при непол
ном они изменяются. При скрещивании птицы с контра
стными признаками (например, петухи черные X  куры 
белые) у всего поголовья в первом поколении не прояв
ляется какой-либо из них, а возникает новый, промежу
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точный (средний) между отцовским и материнским орга
низмом. Во втором поколении соотношение фенотипичес
ких признаков составляет 1 : 2 : 1  вместо 3 :1  по Г. Мен
делю. Промежуточное наследование отмечено при выве
дении кур с голубой окраской (андалузские куры). При 
скрещивании петухов с черным оперением (SS) с кура
ми, имеющими белое оперение (ss), иногда с точеч
ными серыми крапинками, у всего потомства первого по
коления оперение приобретает голубой цвет (Ss), то 
есть промежуточный по сравнению с обеими родитель
скими формами. Во втором поколении происходит рас
щепление на черных (SS), голубых (Ss) и белых (ss) 
н соотношении 1 : 2 : 1  (рис. 2 ).

Обе гомозиготные родительские формы SS и ss име
ни по 25% потомков таких же генотипов, а 50% имеют 
промежуточное оперение — голубое (Ss). При неполном 
доминировании у гетерозиготных (Ss) особей (в данном 
опыте голубой цвет) внешне проявляются признаки 
обоих аллелей. По этой причине исключается возмож
ное п, классификации каждого из них на доминантный

Пийительское 
попа пение Р

Гпнстм

Пока пение F,

Гаме/пы

Поколение
F2

Рис. 2. Промежуточное наследование цвета оперения у кур при мо- 
ногнбридном скрещивании и неполном доминировании (по Барчу).
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и рецессивный. Проявление у гетерозиготы признаков 
одновременно обоих аллелей называют кодоминантно- 
стью.

Изменчивость. Изменчивость выражается в образо
вании новых конституциональных и хозяйственно-по
лезных признаков у особей разных видов. Изменчивость 
признаков происходит эволюционно (постепенно) или 
скачкообразно путем образования мутаций. Чем боль
шую вариабельность (изменчивость) наследственных 
признаков будут иметь особи, тем больший эффект 
можно достигнуть при отборе лучших из них, соответ
ствующих требованиям селекции при создании и улуч
шении пород, популяций, линий.

Изменчивость разделяют на ненаследствеииую и на
следственную. При ненаследственной, или модификаци- 
онной, изменчивости генотип особи под воздействием 
факторов внешней среды не изменяется. Модификацион- 
ные признаки сохраняются у одного поколения или по
ка организм подвергается воздействию определенных ус
ловий среды, вызывающих проявление тех или других 
особенностей этих признаков. Например, снижение мас
сы яиц кур в условиях жаркого климата (Узбекская 
ССР и другие республики) происходит в месяцы, харак
теризующиеся высокой температурой. В зимнее время 
при снижении температуры воздуха масса яиц вновь 
повышается. При перемещении птицы в климатические 
условия с более низкими температурами она несет яйца 
с более высокой массой. В некоторых случаях ненасле- 
дуемый признак может сохраниться в течение всей 
жизни особи, но ее потомством он не наследуется.

Наследственная изменчивость подразделяется на 
комбинационную и мутационную. Комбинационная на
следственность возникает при скрещивании птицы в ре
зультате взаимодействия и комбинации генов родитель
ских форм. Комбинационная и мутационная изменчи
вость характеризуется появлением новообразований.

Мутационная изменчивость возникает не эволюцион
но, а внезапно в результате изменений генов и хромосом 
особи. При этом могут возникнуть два типа изменений: 
первый—изменяется функционирование, действие генов 
в процессе формирования признаков; второй — изменя
ется сам генотип. Процесс образования мутации назы
вают мутагенезом, а факторы, вызывающие возникнове-
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мие мутаций, — мутагенами. Мутаций, возникающие под"' 
влиянием естественных факторов внешней среды, в ре
зультате физиологических и биохимических изменений 
в организме, называют спонтанными, а появляющиеся 
иод влиянием искусственных воздействий, например 
ионизирующей радиации, химических веществ и т. д., — 
индуцированными.

Мутационные изменения разделяют на полезные (ис
пользуемые при разведении птицы, при создании но
вых пород и линий), нейтральные и вредные. К полез
ным изменениям у кур-мутантов мясных и яичных по
род, в частности, относится карликовость кур-носителей 
иг полностью рецессивного, связанного с полом гена 
■ IW. На базе популяций этих кур, имеющих живую мас- 
су на 25—3-5% ниже живой массы обычных кур и по- 
фсбляющих на 22—28% меньше корма, созданы для 
промышленного использования породы и линии мими
ку р. К нейтральным мутациям у птицы, не вызывающим 
и I ильного исхода, относится длиннохвостость у петухов 

породы Йокогама, шелковистость и курчавость кур, кур
и т  if i i. оперения у гусей севастопольской породы и дру- 

| иг признаки. Вредные мутационные изменения с ле-
I ильными п полулетальными признаками описаны на 
| Iрпннцг 2 2 .

Однако предпринимаются попытки использовать не-
II <1 1 • >рыч мутантов с вредными признаками в промыш- 
инны \ in nix. Так, в США начато изучение возможности 

iiMpiiiiiHiiaiiHii iin мясо цыплят с геном «голости», сцеп- 
‘м иным I пилим, вызывающим вредные мутационные
| ни in ......  полное нлп частичное отсутствие пухового
и ||грыип|м пикрина Предполагают, что если удасться
р и I р и   in г in I гм \ выращивании таких цыплят и по-
иыгнть hi miriiin iiiH оСиис|ь, го будут снижены затраты
m  .......... г  ini и и рл< ходов п.з удаление перьевого по-
I роив ши лг вч убой.

Хромж dim и и и теории наследственности. Сущность
иорпи mii липастся в том, что хромосомы  представляют 
материальную основу наследственности. Учеными 
Л Вейсманом в конце XIX в. и Т. Морганом, осново
положником хромосомной теории, в начале XX в. уста
новлено, что наследование потомством признаков ро
дителей происходит при половом размножении через но
сителей наследственности — хромосом, находящихся в
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ядре клетки*. Название «хромосома» произошло от 
греческих слов «хромое» и «сома», что означает окраши
вающееся тело. Названы они так потому, что имеют 
способность к окрашиванию специальными красителями.

Ген  — это небольшой участок хромосомы, обладаю
щий биохимической функцией, оказывающий определен
ное влияние на свойство особи и наследственную основу 
организма. Каждая хромосома может нести сотни и ты
сячи генов. На разных стадиях мейоза (редукционное 
деление, когда число хромосом уменьшается вдвое) при 
помощи совершенной микроскопии вдоль хромосом обна
руживаются узелки или утолщения, указывающие на 
наличие в них генов. Гены расположены в линейном по
рядке в хромосомах и находятся на определенном рас
стоянии друг от друга. Место в хромосоме, где располо
жен ген, называют локусом.

Локус хромосомы может иметь неодинаковую струк
туру. Поэтому в нем располагаются разные гены, на
зываемые аллельными. Если таких аллелей больше двух, 
то они образуют систему множественных аллелей. Каж
дая хромосома имеет только один из аллелей, а особь 
может содержать несколько их (обычно два), так как 
она обладает двумя или несколькими гомологичными 
хромосомами, каждая из которых несет двойной локус.

Воспроизводство животных происходит путем поло
вого размножения. В ограниченном количестве наблюда
ется и девственное размножение, называемое партено
генезом . Это одна из форм размножения, при которой 
женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются без 
оплодотворения. Партеногенез может быть естественным 
и искусственным, вызываемым физико-химическим воз
действием на неоплодотворенную яйцеклетку. У сель
скохозяйственной птицы партеногенезное развитие встре
чается сравнительно редко и в большинстве случаев 
ограничивается начальными стадиями эмбрионального 
развития. Но имеются и уникальные экземпляры. Од
ним из исследователей партеногенеза птицы М. В. Олсе
ном за трехлетний период обнаружено 55 половозрелых 
«партеногенов» — индеек, часть которых имела потомст-

* Помимо ядерной, установлена и цитоплазмическая наследст
венность. Единицу цитоплазмической наследственности называют 
плазмотипом. Исходя из наличия двух категорий наследственности— 
ядерной и плазматической, становится очевидным целесообразность 
изучения наследственности во взаимосвязи ядра и плазмотипа.
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ип II. Сарвелл описал партеногенезного цыпленка, про
шившего десять месяцев.

При половом размножении основное значение имеет 
оплодотворение. Оплодотворение — процесс слияния 
мужской и женской половых клеток (гамет) с обра- 
о.млмнем клетки — зиготы, из которой путем деления в 
о. льнейшем развивается новый организм.

Основной способ деления животных и растительных 
г и ток, при котором наблюдается сложное преобразова- 
IIIH' компонентов клеточного ядра — хромосом, называют 
иипаом  (кариокинез). Митоз протекает в четыре фазы: 
профаза, метафаза, анафаза и телефаза. При оилодот- 
nopi им и сливается гаплоидное (с уменьшенным вдвое 
титром хромосом) ядро яйцеклетки и ядро спер-мия, 
оииотлря чему восстанавливается диплоидный набор 
«р"мигом, характерный для всех клеток организма. 

Происходит также слияние цитоплазмы спермия и
........ .летки, у которых массы различны (масса плазмы
иИнгклегкп во многом превосходит массу плазмы спер- 
ми ii Проникновение в процессе оплодотворения в яйце- 
ti'H ii.s нескольких спермиев называют полиспермией.
'• .......... как правило, в яйцеклетку проникают десятки
1 и. рмш и, но слияние с ней происходит только с одним 
гнерми.м Предполагают, что остальные проникшие в 
Him. клещу спермин влияют на развитие зиготы.

1 1 олопые клетки (спермин, яйцеклетка) содержат гап-
.........ini (одинарный) набор хромосом, а соматические

4 немец и. почек, сердца, поджелудочной железы, костно- 
м о и и и др.) -диплоидный (двойной). Видовые и 

и., юные морфологические особенности делящегося ядра 
.Мининых клеток п период, когда хромосомы наиболее 
\ K o p o ' le l l l . l  II p i l l  По 1111 НЮТСИ И ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ (С Т Э Д И Я  
Me I о ф н  U.I ) . W lp .ie  l o p i l  iy i O I C H  K tipilO TU nO M . В  ПОНЯТИе
кпpin11 пип in. 'iio'i.'imicii число .хромосом, их размеры, ((зор- 
мп i i Iи оОепиог I н морфо.ии пческого строения. По дан
ным рн 'личных нсслсдоингелей, суммированных X. Ф. 
К унтером, у некоторых видов птицы диплоидный набор 
состойJ из следующею количества хромосом:

Мил мтнцм Количество хромосом
самка самец

Куры . . ....................  77 78
Утки . . ....................  79 80
Индейки ....................  81 82
Цесарки ....................  73 74
Г олубн 80

Б и б л и о т е к а j
Ccu.i СХ.И 

ИНВ. I

' *.1каз 7022 17



У птицы мужской пол* гомогаметный, обознача
емый символом ZZ, а женский гетерогаметный — ZW. 
Курочки свою единственную Z-хромосому всегда получа
ют от отна, а W-хромосому — от матери. Гены, встре
чающиеся у особей не в форме пары аллелей, а в един
ственном числе половой хромосомы гетерогаметного 
пола (самки), называют гемизиготными. У млекопита
ющих (крупный рогатый скот, лошади, овцы, свиньи 
и др.) в отличие от птицы самки имеют гомогаметный: 
пол, а самцы — гетерогаметный. В этом заключаются ' 
некоторые кариотипические различия между млекопи
тающими и птицей.

Молекулярная генетика. В середине XX столетия бы
ло установлено, что решающая роль в наследственности 
принадлежит дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК). 
Это послужило основанием для развития молекулярной 
генетики. В 1953 г. было расшифровано строение моле
кулы ДНК (Ф. Крик и Д. Уотсон), а также выявлено, 
что хромосомы представляют собой комплекс белков и 
нуклеиновых кислот. В связи с этим большое значение 
имеет изучение строения и функций генов на молекуляр
ной основе (молекула — наименьшая частица вещества, 
обладающая его основными химическими свойствами). I

Результаты исследований показали, что хромосомы, 
видимые под микроскопом, по химическому составу 
представляют комплекс нуклеиновых кислот — дезокси
рибонуклеиновой (ДНК) и рибонуклеиновой (РНК) с 
белками — протаминами и гистонами. Хромосомы имеют 
хромофибриллы, по химическому составу близкие к ним, 
создающие внутриклеточную структуру.

Основным фактором наследственности является ДНК. 
Молекулы ДНК имеют вид спиральной двухцепочной 
нити. ДНК в основном находится в хромосомах (ядре), 
а РНК преимущественно в плазме клетки. В половых 
клетках ДНК в 2  раза меньше, чем в соматических. 
После оплодотворения диплоидный набор хромосом и ко
личество ДНК восстанавливаются, что подтверждает 
связь количественного состава хромосом с количеством! 
ДНК. Ген представляет часть молекулы ДНК, вклю-| 
чающую нуклеотиды, способные к перекомбинациям, что 
обусловливает изменение наследственности.

* В птицеводстве приняты сокращенные обозначения полов сим 
волами: самцов— сГ, самки — Q .
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Нуклеотиды включают молекулы сахара, фосфатной 
I руипы и органического азотистого основания. Они име
ем одну и ту же молекулу сахара — дезоксирибозу, а 
1 *1 1 К содержит сахар-рибазу, имеющий дополнительный
...... кислорода. Ведущими для наследственной инфор-
м >и и и являются компоненты нуклеотидов — азотистые
....... нация. В нуклеотиде ДНК имеются четыре разных

; отческих азотистых оснований. Из них два пуриио- 
||| | • аденин (А) и гуанит (Г) и два пиримидиновых — 
Hi.iMiiii ( Г) и цитозин (Ц), которые расположены в раз-
........иII.К'донательности, что обеспечивает наследственное
г .......>бразис молекул ДНК и их частиц — генов, пред-

............... тих конкретные факторы наследственности. Ta
i l  | пира him, дезоксирибонуклеиновая кислота осуще-

......... м| /кк.нто'1пую наследственную информацию и
с  I" ' l l I. in поколения и поколение. Она действует
............... ......а ми гинпми I’ll К, на которой в клетках
. | ............. . piiHni ими\ l inin' т р у с и т  белок.

l imn i> i.iiiMinii'ili inini I «•non при наследовании. Изу-
I. mi. |iiHMiHiMi'|iHiir iill ши и n in. i и и vi подтверждает, что

I mi ми и и ими м  .... hi   \ iioniwc i иа и соотношениях, yc-
• ili n и ним» I a и и м, осуществляется в том случае,

• • ill НИМ и .о .........и и разных парах гомологических
*р4|...... * и I m i . mil in них действует независимо от
up 'in  I * I и м 1ч I, как показали исследования, один геи
.................. pi и п т , развитие и нескольких признаков,
•.I..........и 131, называемый множественный, или плейо-
|р'1пный, *ффекI, а разные гены, находящиеся в раз-
................ара) хромосом, могу! воздействовать на разви-

•....... .. || и ино же признака. Особенности взанмодей-
....... и и  п о и  и i h h 'i i i  i c . i i .пой степени зависят и от факто-
......... .. . р. h i, которая п большей мере влияет на
и ' " пмп in и и. колнчес I венных признаков (яйценоскость,
..........  ним , мас( а тела, прирост и др.), чем качественных
(форма I ребпи, цвет оперения, некоторые признаки типа 
и ниюжепия и др.), обусловленных м-еньшим числом 
I снов.

Различают гены с основным действием, определяю
щим образование признаков, и гены модификаторы, са- 
ммстительно не определяющие образование и развитие 
признаков, а усиливающие или ослабляющие проявление 
!'ист ин я основного гена. Гены модификаторы, усиливаю

щие действие основного гена, называют интенсификато- 
Iщми, а гены, подавляющие его действие, — суп рессора
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ми или ингибиторами, а подавляемые гены — гипостати- 
ческими.

Комплементарность обусловлена 2-мя комплементар
ными доминантными генами, которые только совместно 
вызывают образование определенного признака, то есть 
два доминантных гена при взаимодействии производят 
новый признак, а не присущий каждому из них в от
дельности. Так, в исследованиях по скрещиванию птицы 
с розовидным и гороховидным гребнями (оба признака 
по отношению к листовидному гребню — доминантные)] 
в первом поколении получено потомство с новообразо
ванием — ореховидным гребнем, а во втором поколе
нии — два фенотипа в соотношении 9 : 7. Аналогичные 
результаты обнаружены при скрещивании белых мино
рок с декоративными белыми шелковистыми курами. 
В первом поколении вновь образованный фенотипичес
кий признак представлял собой окрашенное оперение, а 
во втором поколении образовалось два фенотипа в со
отношении 9 : 7 (девять кур имели окрашенное оперение 
и семь — белое).

Эпистаз. Это явление заключается в том, что ген 
одной пары аллелей, находящийся в генотипе, подавля
ет проявление генов другой пары аллелей. Например, у 
кур с белым оперением доминантный ген С обуслов
ливает образование пигме'нта меланина, а рецессив
ный аллель «с» не благоприятствует этому. Куры породы 
белый леггорн имеют генотип СС11. Однако хотя ген 
С доминантный, но его воздействие подавляется доми
нантным аллелем i другой пары. При скрещивании бе
лых леггорнов с белыми виандотами, имеющими генотип 
ccii, в первом поколении получают потомство только с 
белым'оперением. При разведении «в себе» кур перво
го поколения во втором происходит расщепление. На 13 
кур с белым оперением приходится три курицы с окра
шенным оперением. При подавлении действия одной 
пары аллелей доминантным геном другой неаллель
ной им пары эпистаз называют доминантным, а при по
давлении рецессивным геном эпистаз называют рецес
сивным.

Эпистаз представляет по форме обратное комплек- 
тарпости действие, заключающееся в том, что в этом 
случае взаимодействуют неаллельные гены, подавляю
щие проявление другой пары аллелей. В результате 
у потомства первого поколения сохраняется один фено-

ув



шпический признак, соответствующий обеим родитель- 
i к им формам (в разбираемом скрещивании белый цвет 
оперения), а при комплементарности, при совмест
ном взаимодействии доминантных генов у потомства 
им шикает новое образование. В приведенном примере 

, и скрещивании птицы с розовидным и гороховидным 
| |н бнями получается ореховидный гребень. Соотношение 
Ф' иитипических признаков в обоих скрещиваниях раз- 
m'liioe: при комплементарности 9:7 ,  а при эпистазе 

I I 3.
Полимерия — явление взаимодействия генов, когда 

н | один признак влияет несколько доминантных генов 
Iполигонное наследование). Влияние на один признак 

| и льных генов повышается при суммарном их воз-
..... mini (аддитивном), что обусловливает большую вы-

I ' мчшость признака. Повышенная вариабельность при- 
"| м,,| характеризует воздействие на него многих поли- 
‘"I'lii.ix генов, а низкая — на ограниченность, что целе-
....... |м т о  учитывать в селекционной работе. Однознач-
.........« мы, влияющие на один и тот же признак, назы-
iMiMiiii полимерными. Обозначаются они одной латин- 
| 1 oil f >х к мой с указанием индексов Аь Аг, Аз, А4 и т. д. 
1 1 |*и \ пгличении количества доминантных генов, влия- 
.......  на <> ши признак, изменчивость его увеличивается.

П предыдущих разделах дано описание взаимодей- 
1 и........пои, определяющих качественные, или альтерна-

I 1 и 111 и ■, при hi,II п Некоторые фенотипические признаки, 
| п и п ', к и к  i i I i im лип кое гь, масса тела и яиц, приросты 
и up | oiM'iiHiwiioiniM I я ну I«'м н.'шешивапия, измерения,
..............................  ими чп.I н I ру I п м п мерными способа-
м п, мини но и к к о  ди че е  | ценным признакам. При поли-
II мним ню дгимммннн ко нем I им иных признаков во вто-
ром иомни нин pm ни II hiiih пн определенным резко вы- 
I икецным 1 1  и м 1111111 <' и и и м при I и it ком, как это имеет мес- 
|" при ню и им....пн ка'нзщепных признаков, не проис-

11|.............. к Iнпи количественных признаков
'"’Mi in" ""I....... I iiapiiiiiiiioiiiiMii ряд с последователь-

ii" p i ' ni’iiii iми уроннямн, no которому и осуществля- 
• 11 и i шеи к it и I менянное i н.

При i Kpi 1111111.11111vi iimihij в первом поколении поли- 
мериые 11 р in 11 а к н lamiMaioi промежуточное положение 
М'жду родителями п потомством, а во втором поколе
нии происходят значительные отклонения от средних 
величин в сторону обоих родителей.
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Летальные и полулегальные гены. Гены, вызывающие
уродства птицы в период эмбрионального и постэмбрио- 
нального развития или смерть, называются летальными 
(от слова leta — смерть). Летальные рецессивные гены, 
находящиеся в гетерозиготном состоянии, не вызывают 
видимых дефектов и повышенной смертности, что прису
ще доминантным и рецессивным летальным генам в го
мозиготном состоянии. Полулетальные гены в гомо
зиготном состоянии в меньшей степени, чем полностью 
летальные, оказывают действие на организм, снижая его 
жизнеспособность. В сводке литературных источников, 
составленной в виде таблицы X. Брандшем и X. Бюхе- 
лем, перечислены изученные летальные гены. В ней дан 
перечень летальных признаков у кур в количестве 2 0  
разных проявлений и семь полулегальных, по индейкам 
семь и уткам один. В числе их зафиксирован леталь
ный фактор кур породы корниш, проявляющийся в 
сильном укорочении конечностей и деформации черепа, 
летальный исход наступает в конце инкубационного пе
риода. Признак коротконогое™ обусловлен доминант
ным геном, находящимся в гомозиготном состоянии, — 
гибель наступает на 4—5-й день инкубации.

Полное отсутствие или недостаточная оперяемость — 
признак, сцепленный с полом, летальный исход наступа
ет частично в период эмбрионального развития и частич
но у цыплят. Погибает около 75% курочек. Отмечаются 
также диплоиды I — частичное удвоение костей ног, 
укорочение трубчатых костей и верхней челюсти, гибель 
происходит в эмбриональный период развития, диплои
ды II имеют те же симптомы, что и диплоиды I, но на
следуются они независимо. Некоторые летальные гены 
у кур обусловливают укорочение верхней и нижней че
люстей, дефекты клюва и др. У индеек изучены леталь
ные гены, характеризующиеся укорочением шеи и туло
вища, индюшата погибают в эмбриональный период. 
Микромелия — конечности укорочены и утолщены, ин
дюшата не выводятся из яиц. Фактор Локо — наруше
ние равновесия, ограниченная оперяемость, у молодня
ка — летальный исход.

Альбинизм — признак, сцепленный с полом, проявля
ется в недостаточном количестве пигмента. У уток по
ка изучен один летальный фактор — мозговая грыжа, 
при которой жизнеспособны только гетерозиготы с хох
лом на голове. Усилению образования летальных генов

22



ики-обствует продолжительное (во многих поколениях)? 
' варивание типа мать — сын, отец — дочь, брат — сест- 
Г''

Множественный аллелизм. Каждый ген может мути- 
Iи «мать в несколько состояний, между доминантным и 
I" нессивным, вызывая изменение фенотипа при перехо- 
и и гомозиготное состояние. Такие изменения могут ко- 
'П'к'ственно достигать несколько десятков и даже близ- 

| и к сотне. Ряд измененных состояний у одного гена, 
им 1ывающих появление разных фенотипов, называют 
■ рией множественных аллелей. Обозначают их по ге- 

н\ п — а1, а2, а3 . . .  ап, по гену в — в1, в2, в3 . . .  вп и т. д. 
’I и п каждой серии может доминировать (полностью или 
in полностью) над другими: А > а ' > а 2> а 3 и т. д. Н е
пине образован и я серий из мутантных ген ов называ/дт  
множественным аллелизмом. Он распространен у мно- 
мг видов животных (например, при белковом полимор- 
I и н' яиц кур). Множественный аллелизм увеличивает 
|||||шабельность признаков и этим способствует созданию 
1 ни оприятных условий для отбора и использования луч
ит v особей в процессе племенной работы.

Наследование признаков, сцепленных с полом. При- 
* и I ни, определяющиеся генами, находящимися в поло
ни? хромосомах, называют сцепленными с полом. Выше 
v am упоминалось, что у кур пол гетерогаметный, а у 
т  ихое — гомогаметный. Самки имеют неодинаковые 
иичоиие хромосомы, обозначаемые символом ZW, а сам
им одинаковые, обозначаемые ZZ. Гены, сцепленные с 
иплом, могут проявиться у одного пола как доминант- 
«| I.II-, а у другого — как рецессивные. Проявление вто- 
рнчнополовых признаков (мужских и женских) обус- 
пиливается одними генами, но их действие находится 

и"ч влиянием соотношения мужских и женских гормо- 
"м, находящихся в крови.

Куры-носительницы доминантного признака, спарива
ющиеся с петухами-носителями рецессивного признака, 
передают всем сыновьям свой доминантный признак че- 

I Z-хромосому, а петухи передают дочерям (с ZW- 
ромосомами) рецессивный признак. Они будут похожи 

ни отца. Передачу потомству признаков от матерей к 
I ыновьям, а от отцов к дочерям называют наследовани
ем крест-накрест.

Это можно продемонстрировать следующим приме
ром. При скрещивании кур породы полосатый плимут
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рок с петухами породы австралорп черного цвета (по
лосатое оперение доминирует над черным) все сыновья 
имеют цвет оперения полосатых плимутроков (похожи 
на матерей), а дочери — черный цвет (похожи на от
цов). В этом скрещивании уже у потомства первого по
коления происходит расщепление признаков цвета опе
рения, что не соответствует первому правилу Менделя 
(единообразие признаков) и видна связь в наследова
нии пола и цвета оперения. Во втором поколении поло
вина потомства имела оперение плимутроков, а поло
вина — черное. Среди петухов 36 были с оперением пли
мутроков и 36 черных, а среди кур 45 с оперением 
плимутроков и 17 черных.

При обратном скрещивании (куры породы австра
лорп X петухи породы полосатый плимутрок) все по
томство (петухи и куры) первого поколения наследует 
доминантное оперение типа плимутроков, что соответ
ствует первому правилу Менделя.

При разведении потомства первого и второго поколе
ния «в себе» 69 петухов и 29 кур имели оперение цвета 
полосатых плимутроков, а 37 кур были черного цвета. 
Всего независимо от пола на три особи с цветом опере
ния плимутроков приходится одна особь с черным one-' 
рением. Расщепление по цвету оперения происходило 
только у дочерей. Из приведенных данных видно, что 
цвет оперения типа полосатый плимутрок (доминантныйj 
по отношению к черному) у кур сцеплен с половой Z- 
хромосомой, а хромосома W индифферентна.

Анализ наследования сцепленных с полом признаков 
показывает на различные результаты реципрокных скре
щиваний, что дает основание использовать в числе дру
гих и этот метод при определении таких признаков. 
Реципрокное скрещивание заключается в том, что парт
неров, представляющих две определенные группы птицы1 
одной или двух пород, скрещивают в виде отцовской и 
материнской форм в следующих вариантах: а) самец 
А Х  самка В — прямое скрещивание; б) самец В Х  
X самка А — обратное скрещивание. Такие скрещивания 
используют и при определении эффекта сочетаемости 
пород и линий. Полученное при этом потомство назы
вают реципрокными гибридами.
, Существуют также признаки, ограниченные полом, 
гены которых расположены как у самца, так и у сам
ки в аутосомах или половых хромосомах, а проявляются
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lojibKO у одного из полов. К ним относятся и некоторые 
признаки продуктивности. Так, петухи имеют гены, об-
■ ювливающие яйценоскость и массу яиц, но эти гены 

п и ходятся у них в подавленном состоянии и проявляют- 
' и только через дочерей. Материнский же организм, 
имея аналогичные гены, почти не оказывает влияния на 
ни признаки не самостоятельно, не через дочерей. Такие

1 и знаки называют ограниченным полом.
Дутосексные цыплята и породы. Сцепленные с полом 

признаки имеют практическое значение, так как позво- 
1ИЮТ разделять по полу цыплят в суточном возрасте.

1 'игрение полосатых плимутроков определяется доми- 
<| Iи гпым геном, находящимся в Z-хромосоме самки, а 

^является при наличии рецессивных генов у самца,
1 л гловливающих черный и золотистый цвет оперения. 

При скрещивании кур породы полосатый плимутрок с 
мхами черного или золотистого оперения породы род- 

п'пшд или австралорп потомство — петушки, получив- 
МН- доминантный ген полосатости В от матери, уже в 

рный день появления на свет будут иметь белое пят- 
tiiiniKo па затылочной части головы, а курочки будут по- 

п на отца (цвет их оперения более темный). Цып- 
г'I, имеющих в суточном возрасте половые различия

■ цвету оперения, называют аутосексными.
И 1929 г. аутосексные цыплята были созданы в Анг

ин путем скрещивания кур породы полосатый плимут- 
, и е петухами породы кампин с золотистым цветом 
1нн рения. Эта разновидность была названа «камбар» от 
. т рпшенных английских слов: наименование указанной 
■ и и 1 1 ной породы «кам» и полосатой (barred) «бар». Су

меют и другие разновидности аутосексных цыплят, 
м I 'irnHbix от скрещивания кур-носителей гена В с не- 

црымн другими породами: с бурыми леггорнами, 
uiMi iiio которых носит название «легбары», с сереб- 
I имп доркингами — «дорбары», со светлыми суссек- 
III бруссбары», с род-айландами — «родбары», с 

I и in i i i i . i m i i  — «вибары» и др. Аутосексных цыплят по- 
I ипг п при скрещивании кур пород, приведенных, 

и I t ip. 26 (см. схему).
\утосексная окраска оперения, полученная у цыплят 

I перечисленных скрещиваний, проявляется только в 
| г в последующих не сохраняется. Поэтому определен- 

:1плчспне приобретает‘создание специальных пород
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Схема скрещивания для получения аутосексных цыплят по цвету 
оперения (по X. Брандшу, X. Бюхелю)

О  Светлый 
С у сс е к с

q  Полосатый 
плимутрок

3

Итальянские куропатчатые Итальянские куропатчатые
Барневальдер Барневальдер
Вельзумские Вельзумские
Род-айланд Род-айланд
Нью-гемпшир 
Орпингтон желтый

Ныо-гемпшир 
Орпингтон желтый 
Рейнландские черные 
Минорки черные 
Испанские черные 
Лангшан черный

и линий, сохраняющих аутосексные признаки во мно
гих поколениях.

Учитывая наследование сцепленного с полом призна
ка — цвета оперения, для определения пола суточных 
цыплят целесообразно использовать два основных ва
рианта скрещивания.

I вариант. Кур породы плимутрок полосатого цвета 
оперения (доминантный ген В) скрещивают с петухами 
черного оперения породы австралорп, золотистого — ти
па породы род-айланд или итальянскими куропатчаты- 
ми (рецессивный ген).

II вариант. Кур породы Суссекс серебристого цвета 
•оперения (доминантный ген S) скрещивают с петуха
ми золотистого цвета оперения, перечисленными в пер
вом варианте.

Пол цыплят можно определить и по скорости опе- 
ряемости, которая также наследуется у кур через ген, 
сцепленный с полом.

Скорость оперяемости цыплят. Доминантный приз
нак — медленно оперяющиеся цыплята (геи К ). В су
точном возрасте они имеют первичные маховые перья, 
которые по длине равны покровным или короче их; ре
цессивный признак — быстрооперяющиеся цыплята 
(ген к). В суточном возрасте у цыплят первичные ма
ховые перья длиннее покровных. В Канаде созданы ауто
сексные линии белого леггорна по скорости оперения. 
У мясных цыплят, выращиваемых для производства



бройлеров преимущественно с белым цветом оперения 
(самец породы белый корнишXсамка породы белый 
плимутрок), показателем аутосексности также является 
скорость оперения.

Цитоплазматическая наследственность. Рассмотрен
ные выше закономерности наследственности обусловли
ваются передачей наследственной информации потомст- 
иу генетической системой. По М. Е. Лобашову, ядро —
1 фглп хранения наследственности, цитоплазма — орган 
' ' уществления наследственности. Наследственные фак- 
"фы, локализованные в цитоплазме, именуются плазма- 
1 ином в отличие от генотипа, определяющегося хромо-
• • мпой системой (генами).

Яйцеклетка при оплодотворении вносит в зиготу, по- 
шмо ядра, всю цитоплазму, что оказывает определенное

.....чипе на формирование некоторых признаков у по-
1 ' inn В результате проявляется материнская наслед-
..... mineii,— передача потомству признаков исключи-
• и,но или преимущественно по женской линии. Цито- 

■ ' m I пчсскую наследственность можно выявить, срав-
liiiiiiiM результаты рецнпрокных скрещиваний, определяя 
••"ми IнIнпные зависимости признаков потомства от
м*ир......их н отцопских форм, и применяя возвратное

...... "lie гибридов отцовской формы для замещения
■ ' « миIерингкн\ хромосом отцовскими. Исследования,
................ .. ........... '.те селекции и генетики ВНИТИП,
я 'чья........(IVб! жнымп учеными, показали, что при скре-

..... ....................in шшравленню продуктивности
ним и ......... ....... пород) преимущественное

о hi ........mi1 I nit, откормочные качест-
iii oi" iiiiih mi и hi.iiio i цыплят оказывает
щи oi, ................. i и и и ы x скрещиваниях,
i он i in............ мл imil l кия паследствен-

II и I poii mu i \ ii.'ieiiiin половой зрелости
HllftMttlUiM Inn " ....................'имущественно через от-
iiiiiii йуИН||ц|1му. II......." , МП ирои июдстна помесей (по-
| ......ни Ишим, Но Iх 'll1.......  oi межпородного скрещива-
..... . Иом0|нн1|...... .............. iiipiiiuieiiim продуктивности с
.....ыин'иннП и0 in mu ми |ню целесообразно использовать
■ hi........... мим piim mi форм кур мясо-яичных пород, а
И ............. . 0)1 1 1  ИИ ИII Ч форм петухов яичных пород. Для

..................mi I нбри шых (потомство птицы, полученное
I • I Р« 11 III II .1 lilt tl СОЧе I пющихся линий одной или не
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скольких пород или при межвидовых скрещиваниях) 
мясных цыплят (бройлеров) в качестве материнских и 
отцовских форм используют специализированные мяс
ные линии. При скрещивании сочетают материнскую ли
нию породы белый плимутрок, характеризующуюся вы
сокой скоростью роста, жизнеспособностью и выводимо
стью, с отцовской линией породы белый корниш, имею
щей высокую массу тела, скорость роста и хорошо 
развитые мясные формы — грудные, бедренные мышцы 
п мышцы голени. У гибридной птицы указанные призна
ки сочетаются.

Гетерозис. Сущность гетерозиса заключается в том, 
что помеси и гибриды первого поколения превосходят 
по отдельным признакам продуктивности лучшую из 
родительских форм (истинный гетерозис). Применяется 
также оценка гетерозисного эффекта по рассчитанной 
средней величине отдельных показателей обеих роди
тельских форм (гипотетический гетерозис).

Ч. Дарвин высоко оценивал значение биологической 
полезности скрещиваний в эволюции видов. В современ
ном птицеводстве межпородному и межлинейному скре
щиванию придается решающее значение как фактору, 
вызывающему эффект гетерозиса, благодаря которому 
увеличивается выход продукции (мясо, яйца) и повыша
ется жизнеспособность птицы. Однако при дальнейшем 
скрещивании гибридов (второе и последующие поколе
ния) гетерозис «затухает». Поэтому гетерозисный эффект 
используют только в первом поколении. Гетерозис про- 5 
является при скрещивании как неродственных между со
бой особей или групп птицы (аутбредных), так и родст-; 
венных (инбредных).

С усилением инбридинга возрастает число пар гомо
зиготных генов, в результате чего закрепляются наслед
ственные признаки. По данным Ранта, для образования 
99% пар гомозиготных генов необходимо вывести 20 
поколений, полученных от скрещивания брат — сестра. 
При создании внутрипородных линий для последующих 
скрещиваний их обычно применяют инбридинг в трех— 
пяти поколениях, после чего переходят на аутобредное 
разведение птицы.

При тесном и продолжительном инбридинге у птицы 
могут снизиться плодовитость, жизнеспособность, по
чин п.ся уродства и летальные признаки (инбредная 
jii'ii|htcm>i) . Для предотвращения или ослабления этих



нежелательных последствий необходимо в процессе соз
дания линий вести тщательный отбор птицы и обеспе
чить ее оптимальными условиями кормления и содержа
ния. Следует отметить, что генетические факторы, влия
ющие на проявление гетерозиса и инбредную депрессию, 
и достаточной степени не выявлены. По этому поводу 
предложено несколько гипотез доминантности, сверх- 
тминантности, генетического баланса, рассматриваемых 
при прохождении курса генетики.

В настоящее время в хозяйствах нашей страны пре- 
п.| шрует поголовье гибридных кур, использование кото- 
I■ |а \ н сравнении с чистопородными дает возможность 
м",1\ чить высокие зоотехнические и экономические пока- 
iniemi (табл. 1 ).
1 I*. |ультаты и с пользе вами я гибридной птицы

I» а штили

Таллинская птице
фабрика

чисто
породная

птица

Шин иoerb на среднего- 
1ж*уш несушку, шт. 

’•ТИМ ipVAIl ми Ilpoiri- 
н о I но 10(111 нпп, чел -

•и|н. IU iiiipMnri ми |1|)ОИ I
и о I но 1000 ИНН, н корм.

•IM • II, НИШ ИНН,

213

1,04

2,6

48

гибридная
птица

Минская птице
фабрика

чисто
породная

птица

265

0.34

1,81

33

178

1.3

3 ,0

61

гибридная
птица

271

0,41

1.8

40

*  миме, про........ ... о ми.шиг 1, показывают, что
.............................. про mi in 111 и.ни окупают затраты на их
***М......  ...... . • in .... ilium пыход продукции, дают зна-
•••' Hi' ........i n. Высокая продуктивность и эко-

HfljUII М  ' «и и|о|о к IHIIIIOC11. использования гибридных не-
||И ............... . меньшем поголовье и меньших зат-
• I I ...... ... ' НИ1Н- птицы получать более высокий Ba
i l " - .......он 1ин, и СЛИЛ, когда поголовье чистопс-

Р'ЧММ. кур и IH 11им 1 1 ni составляло по стране 438  млн.,
•»| Ии| ................ун ии .4),7 млрд, яиц, а при замене чис-
ШИрЦииЙ ......... . | ип|)ц шыми несушками в количестве
ii"| м ш i*i-i 11' in. г, 'о ми lil .5 млрд, яиц, т. е. при со- 

Uiflniii.ii видовой выход яиц возрос на

11ИЧ1ГИ

Е:
"!Д,И........ 1101
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Селекция птицы и ее связь с генетикой. Селекция — 
наука, разрабатывающая в отрасли птицеводства теорию i 
и методы создания высокопродуктивной и жизнеспособ
ной птицы отдельных пород, популяций, специализиро- | 
ванных мясных и яичных линий с генетическими и фе
нотипическими особенностями. Разработка методов соз
дания и совершенствования птицы осуществляется с уче
том приспособленности ее к определенным условиям сре
ды, системам содержания (интенсивные или полуинтен- 
сивные) и изучения факторов эволюции птицы, то есть 
наследственности, изменчивости и искусственного отбора.
В связи с интенсивными методами содержания, ограни
чивающими воздействие па птицу естественных условий 
среды, большое значение для эффекта селекции при
обретает наравне с искусственным отбором и подбором 
научная разработка факторов кормления и содержа
ния применительно к физиологическим потребностям ор
ганизма птицы различных генотипов. Как видно из крат-| 
кого перечня основных задач, разрабатываемых селек
ционной наукой, ее диапазон значительно шире, чем это 
определено названием. В переводе же на русский язык! 
селекция означает только отбор.

Генетика является теоретической основой селекции 
Фундаментальное изучение закономерностей паследст 
венности и изменчивости организмов способствует на 
правленному отбору и подбору птиць: ^ри скрещиванш 
и обеспечивает эффект, предусматриваемый программе! 
селекции. Знание наследования доминантных и рецессив-j 
ных признаков, сцепленных с полом, используется дл! 
разделения в суточном возрасте цыплят по полу (ауто 
сексные), что имеет значение для промышленного пти 
цеводства. Метод проверки производителей по качеств; 
потомства, базирующийся на генетических исследовани 
ях, является одним из основных при разведении и селек 
ции птицы. Большое значение для селекции имеет гене 
тика популяций. Таким образом, селекция как наука 
разрабатывая теорию и методы разведения птицы, осу 
ществляет создание пород и линий, применяет имеющи 
практическое значение положения, разработанные гене; 
тиками.

Контрольные вопросы

1. Что изучает генетика и каково ее значение для селекционно 
работы и разведения птицы?
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I
I 'lui такое наследственность, наследование и наследуемость?

'In. такое ген и какова его функция?
• I'm скажите о сущности оплодотворения. Что такое гамета

и шгота?
и чем состоит сущность хромосомной теории? 

и И чем заключаются правила наследования, разработанные
Менделем?

I I' Iкие признаки называются доминантными и рецессивными? 
« ' in.  такое полимерия, эпистаз? Расскажите о комплементарности 

и новообразованиях.
ч г и скажите о гетерозисе и его значении.

in ‘In. называют мутациями, какие вы знаете полезные и вредные
м\ мшми?

' и чем состоит практическое значение признаков, сцепленных с
Нилом?

| i  I и.не летальные и полулетальные признаки могут проявляться 
ш ины? Их зависимость от гетерозиготного и гомозиготного 

I опция рецессивных и доминантных генов.
I г  .. кажите о цитоплазматической наследственности и ее прояв- 

. iiiiii у кур (материнская наследственность).



Г л а в а  II

Эволюция
и происхождение птицы

В 1859 г. вышла в свет капитальная работа Ч. Дар
вина под названием «Происхождение видов». В этом 
труде, вобравшем в себя громадное количество собран
ного, изученного и систематизированного материала, 
впервые в естествознании была изложена цельноразра- 
ботанная эволюционная теория, сохранившая свое зна
чение и до настоящего времени. Эволюционная материа
листическая теория Ч. Дарвина показала полную несос
тоятельность распространенного ранее идеалистического 
учения о постоянстве, неизменчивости живой материи.

Основное положение эволюционной теории заключа
ется в том, что все виды растений и животных изменчи
вы, а современные измененные виды произошли от ра 
нее существовавших. К закономерностям эволюции жи 
вого мира Ч. Дарвин относил вымирание видов, мало 
приспособленных к условиям внешней среды, и выжива 
ние более устойчивых. Таким образом, естественный от
бор способствует сохранению жизнеспособных особей 
Под влиянием условий среды и скрещивания в популя
циях (группа особей внутри подвида или вида) появля | 
ются особи с неодинаковыми признаками, в результате 
чего эти особи имеют разную способность к выживанию 
и размножению. Такое различие или расхождение при
знаков называют дивергенцией, имеющей большое зна
чение для эволюции организмов.

Многие из признаков, характеризующих жизнеспособ
ность организма, наследственны. Одним из факторов ес
тественного отбора является внутривидовая (особи од
ного вида) и межвидовая (особи разных видов) борьба | 
за существование, главным образом за место обитании 
(ареал) и пищу. Выживают в борьбе за существование 
более жизнеспособные особи с признаками приспособ ' 
ленности к условиям внешней среды, в которых они на 
ходятся. Приспособленность организма связана с физио 
логическими и морфологическими изменениями органон
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Особи популяции, имеющие новые или измененные по
лезные признаки, образуют подвид или вид, а популя
ции, на базе которых они образовались, исчезают и 
больше уже не появляются. Этот процесс происходит в 
течение длительного времени и включает несколько по
колений.

Одновременно с борьбой за существование наблюда
ются и некоторые формы взаимопомощи особей внутри 
видов и подвидов. Так, содержавшаяся во Всесоюзном 
научно-исследовательском и технологическом институте 
птицеводства (ВНИТИП) в одном стаде птица одного 
вида — гуси, но разных порода— холмогорская, арзамас- 
ская, калужская, тульская — характеризовалась нейт
ральным отношением между собой. Внутри каждой из 
четырех групп гусей разных подвидов (пород) самцы 
при выпасе на лугу уступали самкам, а особи обоих 
иолов — молодняку лучшие участки травостоя. При 
| ' фече на лугу со стадом молодняка крупного рогатого 
• юна гуси всех групп, объединившись в одну, взмахива- 
| Ю м крыльев, наступательными движениями, резкими 
криками, совместно старались оттеснить с занятого ими 
■метка луга животных другого вида, то есть проявляли 

мнуI(твидовую взаимопомощь.
Популяции в естественных условиях состоят из сво-

.......... формирующихся групп особей, осуществляющих

..... (юдное спаривание. Все комбинации спаривания име-
|н| ранную вероятность. Такие популяции называются 
чин пиитическими. Свободное спаривание обеспечивает 
рай.... бразие признаков.

Происхождение сельскохозяйственной птицы. Более 
in К) млн. лет назад вслед за рептилиями появились
....... . . и первые млекопитающие. Современные виды пти-
.........роц.юшли от далекого прародителя-археоптерикса
I ри■ .1) Эволюционный процесс длился многие миллио- 
N11 п I И Западной Европе в районе местонахождения

I ......... . нменелостей около Зеленгофена поставлен па-
...... ни археоптериксу. Из класса птицы были одомаш-
...................... аинтели отрядов куриных (Gallioformes),
......... кшлющих (Anseriformes) и ржанковых (Charadi-
.........  .) Куры, индейки и цесарки относятся к отряду
.   .is, гуси и утки — к отряду водоплавающих, го-
I, | 'И к in ряду ржанковых.

I м первобытного человека дикая птица служила 
ш.ы к him охотничьего промысла с целью добычи продук-
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дуктивными качествами. Однако изменчивость экстерьер- 
ных и продуктивных признаков у кур современных пород 
значительно большая, чем у их диких предков.

Точное время одомашнивания банкивских кур не оп
ределено. При раскопках в северной Индии установлено, 
что одомашненные банкивские куры здесь были распро
странены примерно за 3250 лет до н. э. Из Индии одо
машненные куры были завезены и в другие страны, 
хотя это государство не было в то время единственным 
поставщиком кур. В Египте кур разводили примерно за 
1400 лет до н. э. По данным ряда исследователей, в 
Европу одомашненные куры начали поступать за 500— 
400 лет до н. э. В Америку они были завезены пересе
ленцами из Европы.

Одомашненные банкивские куры и их потомство 
многих поколений, находившиеся в различных географи
ческих зонах с разными климатическими условиями, при 
количественно и качественно различном кормлении 
и применении искусственного отбора и подбора (глав
ным образом по внешним признакам), послужили ис
ходным материалом для создания новых разновидностей 
и пород. В дальнейшем возник такой фактор породооб- 
разования, как межпородное скрещивание кур. Новые 
породы приходили на смену ранее созданным или их 
разводили параллельно с ними.

Пути и направления породообразования обусловлены 
потребностью людей в тех или иных продуктах птице
водства и социально-экономическими условиями. Точно 
установить число выведенных пород, породных групп и 
популяций кур со времени одомашнивания не представ
ляется возможным. Ориентировочный подсчет показы
вает, что за два прошедших столетия было выведено 
около 250 различных пород и разновидностей кур, часть 
которых существовала короткий период времени, часть 
в модифицированном виде сохранилась до наших дней, 
а большинство современных пород создано за последнее 
50-летие. Из этого числа пород в настоящее время про
мышленное значение имеют не больше 10— 12. В куро
водстве породообразование осуществлялось в несколь
ких направлениях.

Спортивное направление. Во многих странах были 
созданы бойцовые породы, птица которых характеризо
валась крепким телосложением, хорошо развитым костя
ком, широкогрудостью, крепким клювом и хорошо раз-
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• и, "li шеей. Такой тип телосложения определяет высо-
..... бойцовые качества петухов. К этому направлению

.... еплись породы: черная московская (Россия), азиль
(Пн ш»), малайская (Малайский полуостров), корнуэль- 

. индийская и корниш (Англия), гилянская, а также 
и многие другие. Значительное изменение типа телосло- 
. Miiii в относительно короткие сроки под влиянием ис- 
. I цепного отбора и подбора прослеживается у бой- 
......и ч петухов.

ипрещение петушиных боев в большинстве стран в 
, , м  1с XIX в. и позднее привело к прекращению работы
и.......щержанию и совершенствованию бойцовых пород
,, пмусловило постепенное их исчезновение в том виде, 

р рком они были первоначально созданы. Некоторые 
| .им.пиле породы, и в первую очередь корниши, путем 
. ...|и'1 и подбора в новом направлении с учетом их те
ни и ..Кения (хорошо развитая грудь) эволюционирова- 
III и ( трону мясного типа и в настоящее время являют- 

, ,| in пущей породой, на базе которой создаются отцов- 
, не линии для производства бройлеров во всех странах 

it и I > .1 с развитым птицеводством.
Н отдельных странах увлекались также петушиным 

и пнем. Для этой цели в России выводили юрловских 
и Японии, Греции, Албании, Бельгии и в других 

, 1 1 . h i .IX —  различные породы и популяции, петухи кото- 
... имели различный тембр голоса и продолжитель- 
н и пения. В большинстве случаев петухи этих пород 
. | шпались хорошо развитой грудной клеткой и креп-
........институцией, что в дальнейшем позволило при не-

I I н"| модификации путем отбора, подбора и частично 
, [.....иваний использовать их для производства мясной

, |иI 1УКЦИН.
/екоративное направление. При выведении декора- 

, iii.in.ix пород основное внимание обращали на внешний
........нцы. Таких пород было создано много, некоторые
. mix сохранились до настоящего времени. К ним от-

.........г» павловские куры, имеющие своеобразный хо-
I на голове и красивое ситцевое оперение, курочки с 
иным покровом разных расцветок, карликовые ку-

......птамки (рис. 5), Суматра и Иокогама, имеющие

..... и.! длиной около метра и больше (рис. 6 ) и др. 
Мчсное направление. Разведение мясных кур и при-

.......пне специальной технологии откорма относятся к
н N9 гг. до н. э. (Римская империя). В XVI—

37



XVIII вв. в связи с боль» 
шим спросом на мясо пти- 
цы создавались породи! 
мясного направления про* 
дуктивности двух основ
ных групп (европейская и 
азиатская). Европейские 
породы мясных кур в от* 
дельных странах совер* 
шенствовались на базе 
местной птицы. К ним от* 
носятся доркинги, суссеи 
сы, брестские гуданы, 
лафлеш. Куры азиатски* 
мясных пород (кохинхи| 
ны, брама, лангшан) име| 
ют высокую живую массу 
(ДО 4 KI) И рЫХЛуЮ KOIU 
ституцию.

На современном этапе 
развития птицеводства, когда для производства мяса ис| 
пользуют специализированные линии, указанные породь 
практического значения не имеют. Однако некоторые и: 
них сыграли в свое время значительную роль в улучши 
нии и создании пород, имеющих и теперь промышленное 
значение. Так, для укрепления конституции кур породь 
леггорн скрещивали с петухами бойцовых пород, а дл) 
улучшения нежности мяса — с декоративными японски! 
ми: Иокогама и феникс.

М ясо-яичное направление. Все мясо-яичные породы 
кур создавались с участием мясных азиатских пород, 
Так, при выведении породы род-айланд использовал|| 
шанхайских и малайских кур, при создании юрловских -4 
бойцовых и брама. Порода плимутрок полосатый соз| 
дана на базе использования кохинхинов, плимутрок бе] 
лый — на базе лангшанов, брама и кохинхинов, a npi 
выведении корпит принимали участие бойцовые породы 
азиль, малайские, шамо. Имеющиеся еще небольшие 
группы кур мясных азиатских пород целесообразно со 
хранить как генофонд с целью использования в перепек 
тиве для селекционной работы.

Мясо-яичные куры характеризуются достаточно хо 
рошими мясными качествами и яйценоскостью. В CCCI 
к ним относятся загорские куры, московские белые i
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'"Mi', кучинские юбилейные, полтавские, панцирев- 
, адлерские серебристые, ленинградские, мегрула, 

испори и др.; в США — плимутроки, род-айланды, 
и мпширы, виандоты; в Англии — орпингтоны и сус- 
II, во Франции — фавероль, мораны и др.

И начале XX в. внутри комбинированных (мясо-яич- 
I но продуктивности пород начали создавать спе- 

| hi тированные мясные и яичные линии. На базе кур 
п.| белый плимутрок выведены материнские линии 

и м х кроссов, используемые для этой цели во мно- 
| ( I ранах. На базе породы нью-темпшир созданы и

| н' и мясные линии. На 
и и Iицеводства Эстонской 
а кур этой породы, а так- 

ччгпые материнские ли- 
и Па этой же станции вы- 

hi яичная линия породы
■ 11.1 юрп. В Австралии 

пн in ведущих яичных по- 
| стлана также на базе

австралорп. Во 
it II ПН при использова- 
.1 кучпнских юбилейных 

I также некоторых дру- 
ч пород мясо-яичного Ha
ul и пня созданы матсрин- 
I гнитетические мясные 
ни Па кафедре птице- 
■ ил ТСХА на базе вновь 
щной черной москов- 

| породы кур выведены 
III.H1 линии.

.и примеры показыва- 
'ио путем целенаправ- 

п племенной работы 
| по создать па базе Кур 

| I п'/ющих пород с опре- 
• иным направлением 
.о  мнимости (в данном
■ и мясо-яичного) новые 
• 11.| и линии с иным na

il •пнем — яичным или
иным.

> 1и нов направление.

Куртнаской опытной стан- 
ССР имеются яичные ли-

Рис. 6. Длиннохвостый япон
ский петух (иокогама).
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Классическая порода этого направления — леггорн, вы
ведена она в XVIII в. Но прототип ее был известен еще 
в Древней Греции во времена Аристотеля. Современные) 
яичные линии создаются как при использовании кур по
роды леггорн, так и таких пород, как русская белая, нью- 
гемпшир, род-айланд, Суссекс, австралорп, и некоторых, 
других.

Г у си . Родоначальником домашних гусей в Европе 
был дикий серый гусь (Anser anser), с которым совре
менные гуси многих пород и особенно породных групп 
имеют большое внешнее и анатомическое сходство. Пре
док египетских, или нильских, домашних гусей—дикий 
египетский гусь (Chenlopex aegupticus). Время одомаш
нивания гусей точно не установлено, но имеются данные 
о том, что их разводили в Греции за 1000—900 лет до! 
н. э.; по другим источникам, они еще раньше были в 
Египте. В Европе гуси одомашнены раньше всех других 
видов птицы.

Дикие серые гуси обитают в Европе, Азии и Африке.! 
Они являются перелетной птицей и гнездятся обычно в 
северных районах (тундра), в Ленинградской области/ 
а также в более южных районах — в Казахстане, Бара» 
бинской степи, в устье реки Сырдарьи и в других местах,1 
Дикие гуси — крупная птица. Гусаки весят 3,5—4,0 кг, 
гусыни — 2,8—3,2 кг. Самки откладывают 4— 12 яиц и 
высиживают из них птенцов. Масса яйца 140—200 г. 
Гнезда гуси устраивают в зарослях или на открытых бо
лотистых местах из камыша, сухих трав, мха, мелких 
веток, выстилая их своим пухом. Дикие горные гуси де
лают гнезда не только на земле, но и на деревьях. Пи
таются дикие гуси травой, семенами диких растений, зер-' 
ном-падалицей и другими растительными кормами.

Два вида диких гусей — серые (Anser cinereus) и су
хоносы (Cygnopsis cygnoides) очень близки к домаш-1 
ним. Дикие серые гуси при спаривании с домашними да
ют плодовитое потомство. В некоторых случаях спарив 
ванне диких гусей с домашними происходит на выпасах, 
Примером этого является породная группа псковских i 
лысых гусей, образовавшаяся в естественных условиях 
при спаривании на выпасах местных домашних гусей] 
разводившихся в б. Псковской, Новгородской и Петера 
бургской губерниях, с перелетными дикими белолобыми 
гусями (Anser abbifrons).

Уральские, или шадринские, гуси созданы в конца
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A ll в. путем одомашнивания дикого серого гуся в райо- 
1с г. Шадринска.

Приручение диких гусей происходит и в настоящее
время.

I [есмотря на давность одомашнивания гусей, числен- 
||"( гь их намного меньше, чем кур. Объясняется это тем, 
мю кур разводят для производства яиц и мяса, а гу- 
'' й — только для получения мяса. Кроме того, куры лег-

ириспосабливаются к интенсивным условиям содер- 
| линя и могут продуцировать яйца, находясь всю свою 

жизнь в клетках или в птичниках без выгулов.
В последнее время разработана и нашла практичес

кие применение система выращивания гусят-бройлеров 
|и1 1 выгулов и при убое их в раннем возрасте, что поло
жило начало интенсификации данной отрасли. Как уже 
(шло сказано, породы гусей относятся к мясному на
правлению продуктивности. Но среди них имеются поро- 

п и породные группы (кубанская, горьковская) с более 
высокой яйценоскостью — 60— 100 яиц за год. Высокая 
иНцсноскость способствует воспроизводству большего 
числа потомства от одной гусыни и увеличению выхода 
мяса.

Одна из пород гусей — севастопольская — относится 
в чскоративным. Гуси этой породы имеют курчавое опе
рение.

У тки. Одомашнивание диких уток осуществлялось из 
подсемейства речных, к которому относится род крякв 
(Anas boschas). Кряковые утки так же, как и гуси,— 
шнца перелетная. Они имеют широкое распространение 
и Азии и Европе, в меньшем числе встречаются в Север
ной Африке и Северной Америке. Дикие утки гнездятся 
около водоемов и на болотах. Живая масса их 1 — 1,3 кг. 
< >домашнивание происходило во многих странах и в раз
ног время. Разведением одомашненных уток занимались 
| Греции в V в. до н. э. В Америке, еще до ее открытия 
Колумбом, была одомашнена мускусная утка (Carina 
moschata).

Процесс приручения и одомашнивания уток проте
кает довольно быстро. Уже в третьем-четвертом поколе
ю т при разведении диких уток в домашних условиях 
они теряют способность к перелетам, а при улучшенном 
кормлении живая масса их быстро увеличивается. Эво- 
цоция домашних уток происходит главным образом в 

мясном направлении и в меньшей степени в яичном.
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Имеется и несколько породных групп уток, относимых 
так же, как и некоторые породы кур, к комбинирован
ному (мясо-яичное) направлению продуктивности. Одна
ко это направление не получило развития. Прирученных 
уток используют для охотничьих целей — заманиванию 
криком диких уток.

К мясному направлению в утководстве относятся та
кие породы, как руанская (Франция), эйльсбюри (Анг-| 
лия), а в нашей стране породные группы: украинская 
серая, украинская белая, черная белогрудая и некото* 
рые популяции (жлобинскне, волмянские). Классическо( 
породой мясного направления является пекинская. Уток 
этой породы разводят во многих странах мира.

К яичному направлению относится порода уток ин 
дийские бегуны, которые хорошо фуражируют и имею' 
распространение в Юго-Восточной Азии. Живая масс; 
их 1,7—2,0 кг, яйценоскость 170—200 яиц. Однако эта 
порода не получила широкого распространения в связи 
со склонностью к заболеванию паратифом и возможно; 
стью заражения болезнью людей при потреблении яш 
от больной птицы. Использование утиных яиц для пи 
щевых целей во многих странах запрещено. Следует от 
метить, что стоимость производства куриных яиц ниже 
чем утиных, а мясные качества уток породы индийски* 
бегуны значительно хуже, чем специальных мясных по 
род.

И н д е й к и .  Домашние индейки произошли от диких! 
(Meleagris gallopava), расселившихся в лесах Севера 
ной Америки, и относятся к семейству фазановых. На
звание gallopavo возникло в связи со сходством их по 
внешнему виду с курицей и павлином (gallus — курица, 
pavo — павлин).

В штате Миссури и в некоторых других диких индеек 
можно обнаружить и в настоящее время. Окраска one-1 
рения у них в основном бронзовая, но встречается 
оранжевая, коричневая и другая. Дикие индейки раз
множаются и в домашних условиях. При скрещивании 
их с домашними индейками получают плодовитое по
томство. Одомашнены дикие индейки мексиканцами 
примерно в XVI в. В 1519 г. индейки были завезены в 
Испанию и очень быстро распространились в Европей
ских странах. Описание индеек и приемы их разведения 
в России относятся к XVIII в.

Индейка — птица мясного направления продуктив-
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I'o c t h , очень крупных размеров. Живая масса самцов 
I ронзовой широкогрудой породы достигает 16 кг и бо- 
'ir, а самок — 9— 10 кг.

Распространены следующие породы и породные груп
пы индеек: бронзовая и белая широкогрудые, москов- 

1 ля белая, бронзовая и белая северокавказские и др.
0  некоторых из этих пород выведены специализирован- 
н ые линии, при скрещивании которых получают гибрид-

1ч птицу, характеризующуюся высокой, средней и низ- 
miI'i живой массой. Последних разводят для получения
• порционных» тушек. Наиболее ценное мясо в тушке 
индеек — грудные мышцы. У широкогрудых индеек в 
' /••месячном возрасте масса грудных мышц составляет 
1,9 кг.

И настоящее время разработаны интенсивные систе
мы содержания индеек и производства индюшат-бройле- 
I>i >п с использованием межпородных и межлинейных 
■ прошиваний для получения помесей и гибридной птицы.

Ц е с а р к и .  Относятся цесарки (Numida mellagris) к 
>' мсйству фазановых. Дикие предки современных одо- 
млшненных цесарок распространены в Африке. В III в. 
|" и. э. их разводили в Римской империи. Позднее они

1 ылп завезены в Европу и Америку. Домашних цеса- 
I "к разводят для производства мяса и яиц. По цвету

п рения наибольшее распространение имеют серо- 
| рлпчатые, голубые и белые. Для производства мяса 
' • • лрят-бройлеров в первую очередь используют бе- 

ы \ цесарок, у которых цвет тушек светлый. Цесарки
•.....яг 1,7—1,8 кг, яйценоскость 80— 120 яиц за год. В на- 
ии и стране разведению этой птицы уделяют значитель- 
.... внимание, организуя специализированные хозяйства.

Г о л у б и .  Ч. Дарвин установил, что все одомашнен- 
П ыг голуби произошли от одного дикого вида — сизого 
|нмайского голубя (Columbae livia). Имеется большое 

'Hiivio пород голубей, относящихся к трем направлениям: 
повое, декоративное и мясное. Почтовые голуби по- 

| пряли свое значение, и совершенствование пород в этом
• травлении почти прекратилось. Мясные породы голу- 
1 > и следующие: кинг, белая мясная, римская (рис. 7),
' in аптская и др. Взрослые самцы весят 700—900 г,сам- 
| и — 600—700 г. Мясо отличается высоким качеством. 

Наиболее многочисленна группа декоративных по- 
I голубей. Живая масса их 200—500 г. В СССР из де- 

ративных пород распространены голуби-монахи схо-
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Рис. 7. Голубь римский.мясной (по В. Ф. Ларионову).

рошо выраженным хохлом, разнообразные чистые чег- 
раши, павлиньи со своеобразным строением хвоста, с 
белым, черным, палевым, кофейным оперением, корот
коклювые и другие породы.

Стадии эволюции пород птицы. Породообразование 
сельскохозяйственной птицы, находящейся в условиях 
среды, создаваемой человеком, базируется на искусствен
ном отборе, подборе, обеспечении условий кормления и 
содержания, соответствующих биологическим и продук
тивным особенностям птицы, межпородном скрещива
нии, выявлении и использовании возникающих полез
ных мутаций. Эти методы и приемы племенной работы 
позволили вывести высокопродуктивные породы, резко \ 
отличающиеся от их предка — дикой птицы. Например, | 
если банкивская курица откладывала за сезон 10—15 | 
яиц и весила около 800 г, то куры современных специа- . 
лизированных яичных линий дают за год 260—270, а 
отдельные рекордистки — до 365 яиц, куры мясных по
род достигают живой массы 3,5—4 кг.

В зависимости от применяемых методов разведения, 
уровня зоотехнической работы и количества труда, за
траченного на образование пород, их делят на три 
группы: примитивные (неулучшенные), переходные и 
культурные (заводские).
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Неулучшенные, или примитивные, породы. Птица этих 
пород находится в экстенсивных условиях и в значи
тельной степени подвержена влиянию факторов среды 
обитания, а следовательно, и естественному отбору. Воз
действие на нее человека незначительно. Такая птица 
отличается высокой приспособленностью к условиям 
внешней среды, хорошей жизнеспособностью, но малой 
продуктивностью.

Примитивные породы до настоящего времени сохра
нились в странах с малоразвитым, неиитенсифициро- 
панным птицеводством. До начала XX в. в России в 
жстенсивных условиях формировались многие местные 
породы гусей. Их выпасали с ранней весны до поздней 
осени на пастбищах и стерне без дополнительной под
кормки, зимовали они под навесами или в легких не
отапливаемых помещениях. В последующем на базе при
митивных были выведены переходные и высокопродук- 
Iявные культурные отечественные породы гусей.

П ереходные породы. Это те породы, в образовании 
которых значительную роль уже играл искусственный 
отбор, а также улучшенные условия кормления и со
держания. Одна из характерных особенностей переход
ных пород — неоднородность их структуры. При боль
шом ареале не со всем поголовьем птицы, принадле
жащей к этим породам, может вестись племенная ра
бота на одинаковом уровне. Поэтому качественные по
казатели могут быть различными у отдельных групп 
птицы одной и той же переходной породы.

Культурные, или заводские, породы. Под влиянием 
длительного целеустремленного отбора и подбора птица 
них пород отличается хорошо развитыми хозяйственно- 
полезными признаками. Для достижения высокой про
дуктивности птицу обеспечивают соответствующими ус
ловиями кормления и содержания. Птица культурных 
пород специализирована по направлениям продуктивнос- 
IH (мясные, яичные), она имеет высокую племенную 
пгпиость. В пределах породы образуются высокопро
дуктивные линии.

Птица культурных пород при ослаблении или прекра
щении с ней племенной работы может потерять свои 
ценные качества и перейти в категорию переходных по
род. И, наоборот, птица, относящаяся к примитивным 
или переходным породам, при соответствующем уров
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не племенной работы и при создании благоприятных ус
ловий эволюционирует в сторону культурных пород.

Изложенные стадии породообразования рассматри
ваются в историческом разрезе. В настоящее время в 
связи с высокой зоотехнической культурой содержания 
и разведения птицы, интенсификацией отрасли созда
ваемые породы приобретают качества заводских без 
прохождения стадий примитивных или переходных по
род.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит отличие дикой птицы от сельскохозяйственной?
2. Расскажите о происхождении сельскохозяйственной птицы, вре

мени и месте ее одомашнивания.
3. Какие изменения произошли в биологических особенностях и 

хозяйственно-полезных качествах птицы в процессе одомашни
вания?

4. Какую роль сыграли искусственный отбор и племенной подбор 
в эволюции птицы?

5. Что такое примитивные, переходные и культурные породы?



Г ла в а  Ml

Конституция, 
интерьер и экстерьер птицы

Конституция птицы. Внешние признаки и формы те
ла птицы в значительной степени характеризуют ее при
надлежность к породе, жизнеспособность, состояние здо
ровья и продуктивность. Внешний вид определяется 
строением и функциями клеток, внутренних органов и 
организма в целом. Поэтому изучение конституции име
ет большое значение для племенной работы и разведе
ния птицы.

Ч. Дарвин сформулировал закон о соотношении раз
вития, который заключается в том, что все части орга
низма находятся в определенном соотношении или связи 
между собой; если какая-нибудь часть изменяется вслед
ствие продолжительного искусственного подбора, то 
неизбежно изменяются и другие части организма. При 
изучении конституции используют методы экстерьерного 
исследования.

Под конституцией следует понимать общее телосло
жение организма, обусловленное анатомо-физиологичес
кими особенностями строения, наследственными факто
рами и выражающееся в характере продуктивности жи
вотного и его реагировании на влияние факторов внеш
ней среды.

Под воздействием особенностей строения и функцио
нальной деятельности внутренних органов и организма 
и целом, образующихся под влиянием наследственности 
и условий внешней среды, складываются определенные 
I ппы конституции. К основным условиям внешней среды, 
оказывающим влияние на строение и функциональные 
особенности организма, относятся кормление, содержа
ние и природно-климатические факторы, воздействующие 
на многие поколения. Значительная роль принадлежит 
н этом отношении племенному отбору и подбору птицы.

Крупными русскими учеными-зоотехниками (П. Н. 
Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов) предложен 
ряд классификаций конституциональных типов живот
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ных, но наибольшее распространение получила класси
фикация П. Н. Кулешова, который выделил четыре 
основных типа конституции:' грубую, нежную, плотную 
(сухая) и рыхлую (сырая). М. Ф. Иванов эту класси
фикацию дополнил крепким типом. Однако типы консти
туции других видов животных не всегда соответствуют 
типам конституции птицы. Так, например, к животным 
грубой конституции относят в основном рабочий круп
ный рогатый скот, а также рабочих тягловых лошадей. 
Эти животные в соответствии со свойственной им хо
зяйственной специализацией имеют грубый тип тело
сложения. Среди птицы такое направление отсутствует. 
В то же время имеются породы птицы бойцового и спор
тивного направления («голосистые» петухи). Птица этих 
пород отличается определенными особенностями тело
сложения, соответствующими их специализации.

Для птицы установлены следующие типы конститу
ции (рис. 8 ).

К р е п к а я  к о н с т и т у ц и я .  Птица этого типа кон
ституции имеет крепкое телосложение, хорошо развитый 
костяк, мышцы с незначительным отложением жира, 
сильно развитые грудь и клюв, плотное оперение. Она 
отличается агрессивным темпераментом; яйценоскость 
и воспроизводительные качества у птицы сравнительно 
невысокие, половая зрелость наступает поздно. Такая 
конституция присуща большинству кур и гусей бойцо
вых пор.од.

П л о т н а я  к о н с т и т у ц и я .  Этот тип конституции 
имеет птица большинства яичных пород: куры леггорн, 
утки породы индийские бегуны, кубанские, китайские 
гуси и др. Птица характеризуется более низкой живой 
массой по сравнению с другими породами внутри вида, 
тонким костяком, оперением, плотно прилегающим к те
лу, хорошо развитыми мышцами, быстрой реакцией на 
внешние раздражители, живым и подвижным темпера
ментом. Птица плотной конституции отличается интен
сивным обменом веществ, усиленной скоростью роста, 
высокой яйценоскостью и хорошими воспроизводитель
ными качествами.

Р ы х л а я  к о н с т и т у ц и я .  Эту конституцию имеют 
азиатские мясные породы (брама, кохинхины, лангша- 
ны), а также некоторые породы гусей (тулузские и др.) 
и уток (эйльсбюри, руанские). Птица крупного размера, 
с большой живой массой. Оперение рыхлое; энергия рос-

48



forj

Рис. 8. Типы конституции разных пород кур:
Л  — нежная (декоративные породы); Б  — крепкая (бойцовые породы и мясные отцовские формы корниш); В — 
рыхлая (староазиатские мясные породы); Г  — промежуточная между плотной и рыхлой (европейские мясные 
и мясо-яичные породы); Д  — плотная (яичные породы).



та и оперяемость молодняка замедленные, мышцы ры\ 
лые; подкожный слой сильно развит, обмен вещее г» 
понижен, темперамент флегматичный, замедленная рсак 
ция на внешние раздражители. В большинстве случаен 
воспроизводительные качества невысокие, а мясньп 
вполне удовлетворительные.

Н е ж н а я  к о н с т и т у ц и я .  Этот тип конституции 
имеет птица декоративных пород — небольшого размера 
У птицы костяк и мышцы развиты слабо, ноги тонкие, 
темперамент «нервный», реакция на внешние раздражи 
тели быстрая. Птице присущи изнеженность и трсбо- 
вательность к условиям кормления и содержания, невы- 
сокая яйценоскость.

По цвету оперения и состоянию перьевого покрова 
наблюдается большое разнообразие. Встречается птн 
ца длиннохвостая, бесхвостая, пуховая, с вьющимися и 
закругленными перьями. Большинство декоративных по
род выведено на базе кур мясных, яичных и мясо-яич 
ных пород и соответствует по цвету оперения и некого 
рым экстерьерным особенностям исходной породе, отли 
чаясь от нее карликовым ростом и измененной консти 
туцией. Некоторые вновь созданные декоративные поро
ды кур (феникс, Иокогама и др.) резко отличаются от 
существующих.

Мясо-яичные породы кур по типу конституции зани
мают промежуточное положение между плотной и рых
лой, с уклоном в отдельных случаях в сторону той или 
другой. В зависимости от степени отклонения у птицы 
проявляются признаки, в большей или меньшей степе
ни относящиеся к плотной или рыхлой конституции.

Куры мясо-яичных пород (род-айланд, плимутрок, 1 
виандот и др.) образовались в большинстве случаев и 
результате скрещивания птицы мясных азиатских пород 
с яичными. При использовании их были выведены и мно
гие отечественные породы и породные группы кур (ку- 
чинская юбилейная, загорская, московская, первомай
ская, панциревская и др.). Таким образом, и у кур оте
чественных пород также имеется кровь мясных азиат
ских кур.

Куры некоторых мясных европейских пород (суссекс,, 
фавероль и др.), на базе которых в дальнейшем созда
вались мясо-яичные современные отечественные породы, 
гуси (арзамасская, горьковская, крупная серая и др.) 
и уток (украинская серая и белая, пекинская и др.),
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•  ..............чают no типу конституции также промежуточное
I»- пккение между плотной и рыхлой.

Перечисленные типы конституций не являются строго 
Иней шыми. У птицы одной и той же породы могут быть 
|м шш1дуальные отклонения в сторону того или другого
• I и I конституции, что связано с изменчивостью и на- 
»... |\тмостью признаков.

II П. Никитин определил два основных типа кон-
........ птицы — крепкую сухую и крепкую сырую.
Р III риой он относит птицу яичных пород, а ко второй — 
Цщ пых. Мясо-яичные породы занимают промежуточ- 
.... положение между сухой и сырой конституцией.

Интерьер птицы. Под интерьером принято понимать 
w ^чинности анатомического и гистологического строения 
и ни ii и органов и физилогические особенности живот
ных.

Изучение интерьера направлено на раскрытие связи 
in I iv формой и функцией в онтогенезе животного. При 

нитровании продуктивности определяют, как изме
ни. I я выбранный интерьерный показатель с возрастом 
и вид влиянием внешних факторов. Для изучения ин- 
. |■ 1 1• |>а используют различные методы: гистологичес- 
.....  физиологический, биохимический и др. Изучают
• и и .логическое строение кожи, мышечных волокон, по- 
I I кисли температуры тела, частоты пульса, дыхания,

пинке гематологические показатели.
<) шакомимся с некоторыми интерьерными показа- 

.. i i ми, связанными с типами конституции и направле- 
нin м продуктивности птицы. По данным С. И. Сметне- 
. п А. А. Сергеева, основной обмен на 1 кг живой 
.. к . и в сутки у кур породы леггорн, отнесенных к плот- 
Ц . | , типу конституции, составлял 414,5 кДж*, а теп-
....рпдукция при яйценоскости — 460,5—481,5 кДж; у

. |. породы род-айланд, занимающих промежуточное 
....... кепие между плотной и рыхлой конституцией, соот-
I. . к I пенно 305,6 и 385,2—401,9 кДж.

У кур породы леггорн в 120-дневном возрасте диа-
II. ip мышечных волокон равен 45,8 микрона, а у кур 
, . I лйланд— 56,3 микрона, то есть у кур с плотной 
, и. штудией (леггорны) диаметр волокон меньше, чем 
\ кур род-айланд.

• 1 икал равна 4,18 кДж.
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la. Соотношение костяка и мышц и химический состав тушек 
гусей разных типов конституции (по данным К. В. Зеленской)

Тип конституции Соотноше-
Содержание сухого . 

вещества, %

и порода гусей ние костя
ка и мышц сырая

зола
сырой

жир
сырой

прогони

Промежуточное положение 
между плотной и рыхлой 
(мясные породы)  

Арзамасская 1 :4 ,3 1 ,7 7 5 6 ,0 3 8 .5
Калужская 1 : 4,0 1 ,6 0 58,2 34 ,1
Холмогорская 1 : 4,4 1 ,7 3 5 4 ,3 3 4 ,7
Крепкая
Тульская (бойцовая порода) 1 : 2,8 2 ,8 3 4 ,5 5 9 ,5

У гусей, относящихся к разным типам конституции, 
наблюдаются значительные различия в соотношении 
костяка и мышц, а также в химическом составе тушей, 
что видно из данных, приведенных в таблице 1 а.

Приведенные данные свидетельствуют о значительной 
разнице в соотношении костяка и мышц, а также хнмп. 
ческого состава тушек гусей, многолетние отбор и под- 
бор среди которых велись в разных направлениях. В туш 
ках гусей мясных пород на одну весовую часть костяки 
приходилось 4—4,4 части мышц, а у бойцовых — 2,8 
части. Количество сырого жира в тушках мясных пород 
гусей составляет 54,3—58,2%, а в тушках бойцовой по- 
роды — 34,4%. Тульские бойцовые гуси имели большую 
костистость и меньшую ожиренность тушки по сравнен 
нию с гусями мясных пород, что характеризует крепкую 
конституцию.

Интерьерные показатели в известной степени связа
ны с воспроизводительными и продуктивными качества
ми птицы. Исследования групп крови птицы показывают j 
на зависимость вывода молодняка от степени гетерози- 
готности по группам крови системы В. По данным аме-| 
риканского ученого Брайлса, у четырех групп кур, имев
ших степень гетерозиготности 0; 50; 75; 100%, вывод! 
цыплят соответственно составлял 46; 62; 71; 78. Имеют
ся работы, указывающие на то, что потомство, получен- 1  
ное от родителей с высокой функциональной активно
стью щитовидной железы, отличалось лучшей скоростью 
роста по сравнению с цыплятами, у родителей которых 
секреторная деятельность этой железы была понижена, ]
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Экстерьер птицы. Экстерьер птицы — это ее внешние
......... и формы телосложения. При изучении
рми рьера оценивают отдельные части тела, называе- 
имс статями (гребень, голова, шея, голень, плюсна, спи- 
ии и др.). Экстерьер, помимо конституции, характеризует 
н|итпдлежность к породе, полу и хозяйственно-полез- 
in.li' качества птицы. Внешние признаки телосложения 
■ I • 11ммруются и изменяются под воздействием функцио- 
м иных отправлений тканей, органов и организма в 

in h i m . Например, на экстерьер птицы большое влияние 
ты кивает деятельность половых желез. При кастрации 
N. Iух теряет признаки, характерные для самца: гребень 
\ него деформируется, увеличивается жироотложение, 
....н-дение становится спокойным. При пересадке каст
рированному петуху яичника его внешний вид значитель- 
|н I изменяется, приближаясь к курице.

В период активной яйценоскости расстояние между 
Кницами лонных костей и между концами лонных кос
ий и концом грудной клетки (киль) у одной и той же 
| |>|щы увеличивается, а в период прекращения яйценос- 
• "■ | н уменьшается. Следовательно, между эстерьерными 
и хозяйственно-полезными признаками существует тес- 
11.01 связь. Узкий длинный киль кур свидетельствует о их
..... .. яйценоскости. У гусей и уток большой обхват
| рудной клетки и большая длина туловища обусловлива- 
| | высокую живую массу тела. О состоянии птицы 
можно судить по ее оперению. У здоровой, хорошо раз- 
in гой молодой птицы, начавшей яйценоскость, опере- 
"М| обычно гладкое, блестящее, а при продолжительной 
нйцепоскости у высокопродуктивных кур оно имеет туск
лый оттенок.

Связь между внешними и хозяйственно-полезными 
или между отдельными хозяйственно-полезными призна
ками называют корреляцией, а такие признаки — корре- 

прующими. Для определения корреляции высчитыва- 
иIг коэффициенты корреляции, обозначаемые латинской 
буквой г  (см. главу X). В таблице 2 приведены коэф
фициенты корреляции некоторых экстерьерных и хо- 
|>1Йствеино-полезных признаков по данным различных 
исследований.

Коэффициенты корреляции одних и тех же призна
ков могут быть различными у птицы одного вида в за
висимости от породы, возраста и влияния условий внеш-
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2. Коэффициенты корреляции между некоторыми экстерьерными 
и хозяйственно-полезными признаками кур

Коррелирующие признаки
Коэффициент
корреляции

Угол груди — живая масса цыплят в
63-диезном возрасте 

Ширина груди — живая масса ЦЫПЛЯТ
+ 0,4— + 0,5 

+ 0,5—+ 0,6в 70-дневном возрасте
Длина киля — живая масса цыплят в

70-дневном возрасте 
Длина бедра — живая масса цыплят

+ 0,5— (-0,7

в 70-дневном возрасте 
Длина голени — живая масса ЦЫПЛЯТ

+ 0,2—40,6

в 70-дневном возрасте +  0,5— Ь 0,8

ней среды, что видно из данных, приведенных в табли
це 3.

Положительная корреляция установлена между жи
вой массой кур яичной породы (леггорн) и массой яиц 
(табл. 4).

У обследованных кур при увеличении живой массы 
на каждые 200 г масса яиц повышалась соответствен
но в среднем на 1 г. Знание взаимосвязи эксгерьерных 
признаков с продуктивными способствует отбору высо
копродуктивной, хорошо развитой птицы. Так, куры, 
имеющие более высокую живую массу в пределах по
роды, будут нести более крупные яйца или индейки с 
широким тазом по сравнению с индейками с узким та-

3. Зависимость между живой массой индюшат разных пород и 
промерами статей в 120-дневном возрасте (по данным 
Р. Т. Дуюновой)

Коррелирующие признаки 
(стати к живой массе)

Белая северокавказ
ская порода

Бронзовая северо- 
кавказская порода

самец самка самец самка

Длина туловища + 0,735 + 0,714 4 0,369 + 0,481
Ширина груди + 0,496 + 0,498 4 0, .530 + 0.493
Глубина груди 4 0,607 + 0,796 4 0,579 + 0,462
Длина киля 4 0,282 4 0,689 40,719 + 0,415
Ширина таза + 0,637 40,573 4 0,607 4 0,509
Длина плюсны + 0,599 + 0,431 4 0,591 4 0,450
Обхват туловища + 0.340 + 0,323 + 0,545 4 0,575
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1 Зависимость массы яиц от живой массы кур породы леггорн
(ПО данным С. Г. Петрова)

< рсдпяя масса кур, кг
Средняя масса 

яиц, г
Средняя масса 

кур, кг
Средняя масса 

яиц, г

1,25 51,8 1,85 54,0
1,46 52,7 2,03 55,8
1,65 53,6 2,31 56,8

:юм будут иметь более высокую живую массу. Оценка 
но экстерьеру имеет большое значение при бонитиров
ке птицы.

Экстерьер птицы изучают путем тщательного осмот
ра (описательный метод), измерения статей (соматомет- 
рнческий метод) и фотографирования (соматографичес- 
кий метод).

Э к с т е р ь е р  кур.  Стати петуха видны на рисунке
Г ол ова  кур разных пород различается по длине и ши

рине. У мясных пород она больше и длиннее. Так назы- 
наемая воронья голова (удлиненная, сдавленная с бо
ков, с тонким клювом) является признаком плохой не
сушки и слабой конституции. Клюв у кур средней дли
ны, слегка изогнутый. Ок
раска его желтая, аспид
ная, бело-розовая, черная 
и других оттенков. У боль
шинства кур цвет клюва 
1 акой же, как и цвет 
плюсны.

Гребень  — кожное об
разование — служит вто
ричным половым призна
ком. Он сильно развит 
у петухов. Форма его не
одинакова (рис. 10). Ли
стовидный гребень наибо
лее распространен у кур 
яичных пород, но встреча
ется и у мясных (разно
видности корниша, пли
мутрока и др.), а также 
у пород мясо-яичного на
правления продуктивно
сти (загорская лососевая,

Рис. 9. Стати тела петуха:
/ — гребень; 2  —  уши; 3  —  ушные мочки; 
4  — сережки; 5 — шея; 6 — спина: 7 —  
поясница; 8  —  груль; 9 —  кроющие перья 
крыла; 1 0 —  маховые перья крыла; I I  —  
поясничные перья; 1 2 —  малые косицы; 
13 — большие коснцы; 14 —  рулевые 
перья; 15 —  хлуп; 16 —  плюсна; 17 —  
шпора; 1 8 —  палец; 19 —  голень.
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6  7 8 9 W-
Рис. 10. Форма гребней:
/ — листовидный у петуха; 2  и 3  — то же, у кур; 4 — короновидный; 5  — бабоч
ковидный; 6  и 7 — роговидные; 8  — стручковндный; 9  — розовндный; 10 — оре- 
ховндн ый.

московская, кучинская, род-айланд и др.). У кур породы 
леггорн гребень свисает на сторону.

Розовидный гребень имеет вид валика, сплюснутого 
сверху и заостренного в сторону затылка; на верхней 
поверхности он покрыт мелкими бугорками. Такой гре
бень присущ юрловским курам и некоторым другим. 
Гребень стручковидной формы состоит из трех срос
шихся невысоких листовидных гребешков с отчетливо 
выраженными зубцами. На среднем гребешке зубья не
сколько выше, чем на боковых (у кур породы брама 
и др.). Ореховидный гребень отличается от роговидно
го отсутствием заострения на конце и бугорков на верх
ней поверхности (орловские куры). Роговидный гребень 
имеет два ряда стоящих гладких или зазубренных рож
ков. Бабочковидный гребень напоминает крылья ба
бочки.

Гребень и сережки у несущихся кур розового или 
красного цвета набухшие, на ощупь теплые в связи с 
увеличенным притоком крови; у ненесущихся кур они 
сморщенные, бледные, суховатые, на ощупь холодные. 
Длина гребня у молодок наряду с другими показателя
ми, характеризующими племенную ценность, является 
и бонитировочным признаком. Хорошо развитые молод
ки с большим гребнем и повышенной живой массой на-
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б. Длина гребня у кур породы русская белая в 6-месячном возрасте 
и связь ее с продуктивностью

Длина гребня, мм Яйценоскость за 
8 месяцев, шт. Живая масса, г

7 ,6 -9 ,8 122 1776
5,3—7,5 115 1709
3 ,0 -5 ,2 105 1578

чинают нестись в более раннем возрасте и сносят боль
ше яиц. В дальнейшем яйценоскость у них выше, чем у 
кур, имеющих низкую живую массу и хуже развитый 
гребень в пределах породы. Длину гребня определяют 
па глаз и путем измерения. По данным А. М. Громова, 
молодки при разной длине гребня характеризовались 
следующей продуктивностью и живой массой (табл. 5).

Ушные мочки — кожные образования — обычно крас
ного или белого цвета. Частичное покраснение белых 
мочек или появление белых пятен на красных мочках 
наблюдается у помесной птицы.

Шея развита пропорционально другим статям, и в 
частности, длине туловища. Она несколько короче и тол
ще у кур мясных пород, чем у яичных. Сильно удли
ненная шея бывает обычно у птицы с узким туловищем, 
что указывает на слабость конституции.

Туловище. Длина туловища и обхват его коррели
руют с живой массой птицы. При высоких линейных по
казателях этих признаков живая масса птицы больше, и. 
наоборот. Туловище в зависимости от направления про
дуктивности птицы имеет различную конфигурацию. 
У птицы мясных линий и пород мышцы грудной клет
ки сильно развиты. У яичных линий и пород наиболее 
развита нижняя часть туловища, называемая хлупом, 
где расположены яйцетворные органы и желудочно-ки
шечный тракт.

Клоака у несущихся кур увеличенных размеров, полу
раскрытая, влажная; у ненесущихся — суженная, сухая, 
морщинистая. У несущихся кур лонные кости пластич
ные, гибкие и выпрямленные; у ненесущихся кур — гру
бые, изогнутые внутрь. Расстояние между лонными кос
тями служит признаком, на который обращают внима
ние при отборе кур. Измеряют его пальцами руки. У не
сущихся кур яичного направления между концами лон
ных костей укладывается не менее трех вместе сложен
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ных пальцев, а у мясо-яичных пород — не менее четы
рех. У ненесущихся кур это расстояние обычно бывает 
не больше двух пальцев (рис. 11). У несущихся кур 
яичник и яйцевод сильно увеличиваются в размере. Не
сущаяся курица потребляет больше корма, а это ведет 
к увеличению объема желудочно-кишечного тракта. 
В связи с тем, что у несущихся кур внутренние орга
ны развиты лучше, расстояние между концами лон
ных костей и килевой костью возрастает. У несущихся 
кур яичного направления это расстояние соответствует 
3—4 пальцам руки, а у кур мясо-яичных и мясных по
род — четырем пальцам и даже всей ладони. У нене
сущихся кур это расстояние равно 1—2 пальцам 
(рис. 12).

Хорошие несушки в период активной яйценоскости 
имеют большой мягкий живот. При прекращении яйце
носкости у хорошей несушки живот подтягивается, но 
остается более мягким, чем у плохих несушек. У пло
хих несушек даже в период яйценоскости живот не
большой.

В подкожном жировом слое у кур имеется пигмент 
(ксантофилл), присутствием которого объясняется жел-

Рис. 11. Расстояние меж
ду концами лонных кос
тей:

Рис. 12. Расстояние между конца
ми лонных костей и задним кон
цом килевой кости:

о и в — у несущейся кури
цы; б и г  — у ненесущейся.

А  и В — у несущейся курицы. Б  и  Г  —  
у иенесущейся.
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тая окраска ног, клюва и кожи. Образуется этот пигмент 
и организме из веществ, содержащихся в кормах, ис
пользуемых для кур. При активной яйценоскости ксанто
филл, находящийся в организме кур, постепенно пере
ходит в яйца, и через некоторое время наступает обес
цвечивание отдельных частей тела. Это наблюдается у 
кур со светлой окраской кожи, ног и клюва таких по
род, как русская белая, леггорн, род-айланд, виандот, 
плимутрок и некоторые другие.

Изменение пигментации отдельных частей тела про
исходит в определенной последовательности: вначале 
кожа бледнеет вокруг клоаки (примерно через 1—2 не
дели после начала яйценоскости), затем вокруг глаз, на 
ушных мочках, клюве и потом на ногах. По этому 
признаку можно определить уровень и продолжитель
ность яйценоскости. Если клюв бледнеет, то это значит, 
что курица уже несется 1 — 1'/г месяца, а побледнение 
ног свидетельствует о том, что яйценоскость длится не 
менее четырех месяцев. В период, когда курица не не
сется, окраска указанных частей тела вновь восстанав
ливается в том же порядке: вокруг глаз, на ушных моч
ках, клюве и ногах.

При отборе молодок на племя следует обращать 
внимание и на окраску. Правильно выращенный и хо
рошо развитый молодняк имеет ярко-оранжевую окрас
ку ног и клюва, а перо у него желтоватого оттенка (рус
ская белая порода, леггорны и др.).

Перечисленные внешние признаки обусловлены фи
зиологическим состоянием организма курицы и зависят 
от того, несется она или не несется. Таким образом, пло
хая несушка в период яйценоскости обладает призна
ками, характеризующими несущуюся курицу, а хорошая 
несушка во время линьки и перерыва в яйценоскости 
будет иметь признаки, присущие ненесущейся курице. 
Помимо физиологически обусловленных признаков, ха
рактеризующих несущуюся и ненесущуюся курицу, име
ются экстерьерные признаки, по которым хорошую не
сушку отличают от плохой независимо от того, несется 
она или нет (табл. 6).

Ноги более длинные по отношению к туловищу бы
вают у кур яичных и бойцовых пород. У кур яичных по
род ноги крепкие, чаще с голыми плюснами. Окраска 
пальцев и плюсны различная (белая, желтая, аспидная, 
черная и др.), пальцев на ноге обычно четыре, но встре-
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°  6. Признаки хороших и плохих кур яичных пород

Стати тела и 
другие признаки Хорошие племенные куры Плохие куры

Голова Широкая, глубокая, среднего размера, невы
тянутая и негрубая

Воронья, плоская, длинная, узкая

Клюв Короткий, крепкий, несколько изогнутый Длинный, прямой, тонкий, недоразви
тый

Грудь Широкая, глубокая, несколько выпяченная 
вперед, с прямым и развитым килем груд
ной кости, с хорошо развитыми мышцами

Узкая, впалая, часто с искривленным 
килем

Шея Пропорциональная, с умеренно развитыми 
мышцами, плотным оперением

Длинная и тонкая

Спина Широкая, ровная и длинная (в зависимости 
от породы)

Узкая, короткая, суживающаяся к за-
ду

Туловище Глубокое, длинное и широкое Короткое, узкое
Хвост Широкий, неотвислый Отвислый
Ноги и пальцы Широко расставленные, крепкие, со стертыми 

короткими когтями на пальцах
Длинные, сближенные в суставах, с ост

рыми когтями
Кожа Нежная, эластичная Грубая, толстая, сухая
Линька и оперение Нелинявшие куры имеют сухое, грязноватое 

и изношенное оперение. Линяют в октяб
ре — ноябре

Взъерошенное, рыхлое, линяют рано

Темперамент Куры подвижны, имеют хороший аппетит Флегматичный, птица имеет плохой ап
петит, много времени проводит на 
насестах



.....гея и пятипалые куры (фавероль). Шпоры, имею-
нмч и на внутренней стороне плюсны у петухов, дают

....можность определить приблизительно возраст: за год
ни вырастают примерно на 1,5—2 см.

Хвост. Постановка хвоста у кур различная. У кур 
>• и'Iиых пород хвостовое оперение более развито.

Э к с т е р ь е р  и н д е е к .  Г ол ова . У индеек голова 
массивная и имеет несколько округлую форму. Корал- 
н.| кожные наросты на голове самца — являются вто
ричными половыми признаками. При спокойном состоя
нии птицы они темно-красного цвета, а при возбужден
ием— голубоватые и фиолетовые. Кораллы появляют- 
I примерно в возрасте 65—70 дней. Установлена связь
■ жду временем появления кораллов, мясной скороспе- 

и и ч ью и массой индюка. Чем раньше образуются ко- 
I I 1лы, тем более высокая мясная скороспелость. По это-

иризнаку проводят отбор индюков в раннем возрас-
ft.

Туловище у индеек широкое, глубокое и массивное. 
Нилыиое значение для оценки мясности имеет развитие 
мышц груди, ног и спины. У индеек, так же как и у 
| vp, по расстоянию между концами лонных костей и 
между ними и задним концом киля грудной кости судят 
и гом, несется птица или нет. Отвислый зоб — отрица- 
| ' 1М1ЫЙ признак. Цвет оперения бывает различный: 
ы 1ый, бронзовый, палевый, черный.

Ноги. Наибольшее количество мышц находится на 
in фепной кости ног индеек. При высокой живой мас-
■ | индеек большое значение имеет развитие ног, на
.......рые ложится нагрузка большой массы туловища.
Ноги должны быть утолщенными, прямыми и крепки-

ii Искривленные, тонкие ноги, а также с другими де- 
• |'|■ г. I ами характеризуют слабость конституции.

Э к с т е р ь е р  г у с е й .  Голова. По форме голова у 
' I ей бывает различной. Голова, сдавленная с боков и 

очень удлиненным клювом, нежелательна. Клюв мо- 
- I иметь прямую, выгнутую и вогнутую форму. У гу- 
II некоторых пород (например, холмогорская) имеется 

породный признак — над клювом костное утолщение — 
ж шика. Опухоль под клювом — отрицательный экстерь-
■ I'nuii признак, характеризующий заболевание языка.

У гусей разных пород шея бывает неодинаковой
■ ипы. Сравнительно короткая шея характеризует хо- 

I'niiiiifi откормочный тип гусей. Сильно удлиненная шея
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обычно бывает у гусей с узким туловищем и указываю 
на слабость телосложения.

Грудь  должна быть хорошо развита и иметь onpyi 
лую форму. Спина широкая. Крылья плотно прилегаю! 
к бокам. Развернутые в суставах крылья служат осно
ванием для выбраковки птицы. Грудная кость (киль) 
должна быть неискривленной. У гусей некоторых по
род (холмогорская, тулузская и др.) на животе обра 
зуется одна или две кожные складки различного раз
мера.

Ноги. У гусей ноги крепкие, хорошо развитые. Дли 
на и цвет их различаются в зависимости от породы, 
Утолщенные ноги свидетельствуют о конституциональ
ной слабости.

Э к с т е р ь е р  уток.  Г олова. У уток мясных пород 
голова удлиненная, со слегка приподнятым широким 
лбом. Клюв немного согнутый, вытянутый. Окраска 
клюва у уток различная и обусловлена породой. У мяс
ных (пекинская порода) она оранжево-желтая, у мясо
яичных (хаки-кемпбелл) пород — темно-серая. Во время 
активной яйценоскости клюв уток светлеет.

Шея. Длина шеи средняя. У уток мясных пород она 
толстая, у мясо-яичных — средней толщины. У яичной 
породы (индийские бегуны) шея сравнительно тонкая, 
длинная.

Туловищ е широкое с хорошо развитыми мышцами н 
области грудной клетки и спины. Длина и обхват туло
вища обусловливают живую массу птицы. У уток яич
ных пород (индийские бегуны) постановка туловища поч« 
ти горизонтальная. Спина у уток широкая и прямая. 
Грудь длинная и широкая.

Ноги. У уток ноги прямо поставленные, невысокие, с 
четырьмя пальцами.

Индивидуальные недостатки экстерьера, встречаю-, 
щиеся у птицы, можно устранить путем удаления из ста-) 
да особей и их потомства, имеющих недостатки.

Оценка экстерьера путем измерения статей. С целью! 
определения линейных, породных и возрастных разли-( 
чий в экстерьере и его особенностей в связи с хозяйст-1 
венно-полезными признаками птицы берут промеры. Д ля  
взятия промеров используют сантиметровую ленту и 
измерительный циркуль. Промеры дают объективную 
оценку в числовых выражениях (обычно в сантиметрах) | 
отдельным статям, их соотношению и телосложению I
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Рис. 13 Промеры кур.

и целом. В зависимости от поставленных задач, реша- 
• чих при изучении экстерьера, число промеров может 
»■ и м. различным.

У птицы всех видов определяют длину и обхват ту- 
'"миша, длину киля, голени и плюсны. У кур и индеек 
1м1и>лнительно измеряют ширину таза и переднюю глу- 
ышу туловища; у гусей и уток — длину шеи; у гусей — 

ищу клюва. Определение развития мышц в области 
i| - Inoii клетки имеет большое значение как для племеп-
.... . работы, так и для оценки товарных качеств мясной
■ ищи. Для этого измеряют угол груди в градусах спе- 
' и.1 и ным прибором, называемым угломером. Однако 

| и льное изучение результативности определения уг- 
| I руди показало, что этот промер неточный и имеет 

и тигельные вариации в показателях при взятии его 
тниорпо даже одним и тем же лицом. Объясняется это 
" что для фиксации данного промера отсутствуют ис- 
• * мине анатомические точки и приходится произвольно
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устанавливать границы грудных мышц. Поэтому шири 
когрудость лучше определять путем прощупывания 
Следует отметить, что измерение угломером дает нс 
сколько более точные показатели при промерах на туш 
ках без оперения, после его удаления при убое. Рассмот I 
рим значение статей и технику измерений их (рис. 13 я

Д лина туловища характеризует важный участок те
ла, связанный с размером птицы и развитием внутрен
них органов. У кур длину туловища определяют между 
последним шейным позвонком и концом копчика. Если 
птица упитанна и трудно отыскать эти точки, то промер 
нужно брать между верхним концом ключицы и копчи
ковой железой. У гусей и уток данный промер берут 
между концом ключицы и корнем хвоста. Ленту фикси
руют не на первом хвостовом позвонке, поскольку отыс
кать его у гусей трудно, а на заднем конце седалищной 
кости, которая находится примерно на одной линии с 
первым хвостовым позвонком.

Д лина киля. Килевая кость служит основанием для 
поддержания внутренних органов и в известной степени 
характеризует их развитие. Кроме того, на ней сосредо-,

|

Рис. 14. Промеры гуся:
/ — длина туловища; 2 —  ̂
хват туловища; 4  —  длина 
длина плюсны; 7 — длина

; 2 —  длина туловища с шеей; 3  — об- 
- длина киля; 5  —  длина голени; 6 — 
длина клюва.
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точено значительное количество мышечной ткани, что 
имеет большое значение для оценки мясной птицы. Фик- 
гируют этот промер между передним и задним концом 
I рудной кости. Следует помнить, что у гусей и уток зад
ний конец киля имеет вогнутую форму, поэтому вто
рая точка фиксации ленты должна находиться в центре 
<г вогнутой части.

Обхват туловища (или обхват груди ) показывает на 
развитие внутренних органов и крепость телосложения. 
Определяют его лентой у основания крыльев по линии, 
проходящей мимо заднего шейного позвонка и передне- 
in конца киля.

Д лина голени  — показатель мясности и крепости те
лосложения. Измеряют ее от нижнего конца берцовой 
кисти до угла, образуемого голенью и плюсной.

Д лина плюсны. Определяют ее от точки соединения 
I плени и плюсны вдоль нее до угла, образуемого треть
им и четвертым пальцами.

IIJupuHa таза (в маклоках)— показатель развития 
некоторых внутренних органов и крепости телосложе
нии. Измеряют ширину таза циркулем между выступа
ми седалищных костей.

П ередняя глубина туловища характеризует развитие 
внутренних органов и мышц, что имеет большое значе
ние для оценки мясной птицы. Измеряют ее циркулем 
1 1 1 крайней передней точки гребня грудной кости по 
кратчайшему расстоянию до позвоночника. Птица долж
на лежать на боку.

Длина шеи служит породным признаком и характе
ризует крепость телосложения. Определяют ее только у 
ivni i  и уток. Для этого делают дополнительный про
мер — измеряют длину туловища вместе с шеей, так как 
фнксация_ ленты между последним шейным и первым 
I ипнпым позвонком весьма затруднительна в связи с 
• ■пильным оперением в этом месте. Этот промер берут 
"I первого шейного позвонка до корня хвоста. Длину 
ви-н устанавливают по разнице между промерами 
a t и и ы туловища с шеей и длины туловища без шеи.

Длина клю ва  является породным признаком. Изме
рит!' ее от основания клюва до его конца.

Э к с т е р ь е р н ы й  про филь .  На основании проме- 
111 in статей для сравнительной оценки экстерьера опре- 
м ли ют экстерьерный профиль птицы путем построения 

||>.|фпка. За 100% принимают промеры статей контроль-
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ной группы птицы, птицы одной из сравниваемых групп 
или стандартные промеры для пород и линий, если они 
разработаны. По отношению к ним рассчитывают в про
центах показатели промеров изучаемой птицы, которые 
могут быть ниже или выше данных контрольной группы 
По сравниваемым статям определяют экстерьерный 
профиль.

И н д е к с ы  т е л о с л о ж е н и я .  Индексы телосложе 
пия выражают соотношение отдельных частей оргаииз 
ма. На скорость роста отдельных органов и тканей очеш. 
большое влияние оказывают такие факторы, как пори I 
да, возраст, условия кормления, содержания и др. * 
В зависимости от этих факторов могут изменяться ин ; 
дексы растущего организма. У взрослой птицы, закон- | 
чившей рост, величины одних и тех же индексов также 
могут быть разными. Различают индексы телосложения 
(на основании промеров и живой массы птицы) и ана
томические индексы (рассчитанные по данным взвеши
вания и измерения внутренних органов птицы после 
убоя).

П. А. Кабыстина разработала для птицы следующие 
индексы телосложения:

живая масса „массивности _______________Этот индекс характери-
длина туловища

зует компактность телосложения и упитанность птицы. 
Живая масса и длина туловища имеют различную ско
рость роста. Поэтому данный индекс изменяется в за-] 
висимости от условий среды, в которой происходит раз- 1
витие организма;

ширина таза в маклокахширокотелости __1__________________  Индекс пока-
длина туловища

зывает степень развития тела в ширину в области рас
положения органов размножения. Используют его для 
сравнительной оценки птицы разных пород;

укороченности нижней части туловища . длина киля
длина туловища I

По размеру киля можно судить о развитии мясности! 
птицы, так как па нем сосредоточено значительное ко-1  
личество мышц, наиболее ценных в пищевом отношении;

„ обхват или глубина груди ^эиризом ии____________ 1_____ _ __ Этот индекс харак-
длина туловища

теризует развитие передней части туловища;
длина плюсны, бедра или голени

длинноногости ■ - ------------------------------— ----- характс-
общая длина ноги



I г I высоту постановки туловища (плюсна)' и мясные
........ т а  (бедро, голень);

длина шеи ^I шнношеистости _____________ _ Этот индекс слу-
длина туловища

| показателем породности и типа конституции.
I роме перечисленных индексов телосложения,
(муют также индекс сбитости обхват туловища 

длина туловища

ис-

I чиеризующий компактность телосложения. 
Нычисляют индексы путем деления перечисленных 

и. I и голей, обозначенных в абсолютных величинах 
I юры в см, живая масса в г) или в относительных 

м Hi'iHiiax (%).
Индекс массивности, полученный от деления живой 

'"'Ы (г) на длину туловища (см), в 159-дневном воз- 
I " to у курочек породы род-айланд составил 76, в 367-
...... ном возрасте— ПО, а у курочек породы леггорн со-

■ о чиенно 6 8  и 87. Следовательно, у курочек породы 
с  шланд в 159-дневном возрасте на каждый санти- 
•' ip длины туловища приходится 76 г живой массы, а 

1' порнов — 6 8  г. Из этих показателей видно, что в 
1 шовном возрасте индекс массивности у курочек обе-

.........род имеет небольшие различия, но с возрастом они
■ ' нмольно увеличиваются. У кур породы род-айланд 

" >'./ щевном возрасте на 1 см длины туловища прихо- 
ин| живой массы на 2 1 % больше, чем у кур поро- 
м нтгорн. Таким образом, индекс массивности харак

ири |уст породные и возрастные изменения в телосло- 
•*. "НИ птицы.

I|и определения интенсивности отрастания пера и 
"" "I итого показателя с живой массой устанавливают 

'|"|нщиент оперяемости каждой особи по следующей
•|".рмуле:

К = - ^ - Х 1 0 0 ,
В

> I коэффициент оперяемости;
1 1 -  длина четвертого махового пера, см;
И живая масса цыпленка в день измерения пера, г. 

Ч> м интенсивнее происходит рост пера, тем выше 
■ м ине коэффициента.

комические индексы весьма разнообразны. Для 
и и ристики развития пищеварительного тракта 

и и ияют три индекса:
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а)

б)

в)

живая масса птицы 
длина пищеварительйого тракта 
масса пищеварительного тракта 
длина пищеварительного тракта 

масса кишечника
длина кишечника

Для характеристики развития зобной железы исполь 
зуют следующий индекс:

живая масса птицы
масса зобной железы

Для оценки мясных качеств тушки пользуются анато
мическими индексами, предложенными Б. К. Гиндце;

индекс мясности —
масса мышц 

масса тушки 

масса костей

X 1 0 0  ; 

X 100 ;индекс костистости----------- 1----- ——масса тушки

индекс съедобных частей тушки —
масса съедобных частей

-------------------------------Х 1 0 0  ;
масса тушки

масса мышц ног
индекс мясности н о г -------~асса тушк„ -

масса мышц груди 
масса тушкииндекс мясности груди

X 1 0 0 ; 

Х 1 0 0 .

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Задания. 1. Взять промеры и взвесить кур, индеек, гусей и уток 
двух-трех пород каждого вида птицы. На основании полученных 
промеров составить графики экстерьерного профиля.

2. Рассчитать по показателям промеров и живой массе индек 
сы телосложения для птицы двух-трех пород каждого вида и ран 
него возраста одной породы.

3. Сделать письменное описание глазомерной оценки экстерье
ра.

4. Определить по внешним признакам несущихся и ненесущихся
кур.

Оборудование и материалы. Весы, сантиметровая лента, штац* 
генциркуль, журналы.

Методические указания. Под руководством преподавателя учи 
щиеся проводят индивидуальное взвешивание птицы и измерения 
статей тела. Полученные данные записывают в журнал. На основании 
этих данных рассчитывают индексы телосложения, сопоставляют m
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I 1 1 ,т  ли живой массы и промеры тела. Составляют и анализируют
• 1>>|<|щкн экстерьерного профиля. Одновременно производится опи- 

.....  глазомерной оценки экстерьера. По данным взвешивания,
i"Mi |н'пня и глазомерной оценки определяют тип конституции.

Путем осмотра по внешним признакам нескольких кур одной 
I | (ы устанавливают, несутся они или нет. Сделанное заключение

• "■ I'iiiot с данными учета индивидуальной продуктивности.

Контрольные вопросы

| ' I ю такое конституция, экстерьер и интерьер птицы?
I акне вы знаете типы конституции и какие породы птицы разных 
mi lob относятся к тому или иному типу конституции?
11азовите методы изучения экстерьера.

| Какие существуют промеры птицы?
Расскажите о главных статях птицы разных видов, а также о 
■ гатях, характеризующих продуктивные качества птицы.

' Назовите признаки несущихся и ненесущихся кур.
' 11 о выражают индексы телосложения и какое они имеют значение 
при изучении птицы?



Глава  IV

Рост и развитие птицы

Скорость роста и развитие птицы тесно связаны с 
ее хозяйственно-полезными качествами. Рост и разви
тие представляют собой сложный единый процесс, на 
который оказывают влияние генетические факторы и ус
ловия содержания (среды) птицы. Рост и развитие — 
понятия взаимосвязаны, но нетождественны.

Рост происходит в результате увеличения числа кле
ток, массы и размеров организма в целом или отдель
ных его частей, то есть рост — это процесс количествен
ных изменений, связанных с обменом веществ. Наиболь
шей скоростью роста почти всех тканей и органов харак
теризуются молодые организмы. У взрослых особей на
блюдается рост лишь отдельных тканей. Одновременно 
с ростом изменяется и усложняется строение клеток, 
образуются новые ткани и органы, то есть происходят 
качественные изменения организма. Развитие — это со
вокупность качественных и количественных изменений 
организма, охватывающих весь период жизни птицы.

Закономерности роста и развития птицы. Сельскохо
зяйственная птица по сравнению с другими домашними 
животными обладает наибольшей интенсивностью роста. 
За первые месяцы жизни живая масса молодняка увели
чивается в 10—40 раз (табл. 7).

Количественные и качественные изменения в организ
ме в течение жизни протекают с различной интенсив
ностью. В эмбриональный период интенсивность роста 
во много раз выше, чем в постэмбриональный. Высоко
дифференцированные органы (мозг, глаза) характери
зуются наименьшей скоростью роста, а малодифферен
цированные (мышечный желудок, печень) — наиболь
шей. Органы, имеющие одинаковую степень дифферен- 
цировки, почти не различаются по интенсивности рос
та.

Несмотря на неравномерность количественных и ка
чественных изменений, существует определенная после
довательность в скорости роста и характере развития: 
периоды усиленного роста совпадают, как правило, с
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1 Увеличение живой массы молодняка птицы (по данным
' И. Сметнсва и др.)

Вид молодняка

Увеличение массы по отношению к массе 
в суточном возрасте

в 10 раз в 20 раз в ЗЭ раз в 41 раз

на какой день жизни, в сред чем

УI и та 20 30 40 60
1 усита 20 30 50 80
Индюшата 30 60 70 80
11ыплята:

яичные породы 40 70 90 120
мясные породы (брой
леры) 30 40 50 60

периодами замедленного развития, и наоборот. Неравно- 
1'рпость роста и развития организма, отдельных его час- 
• н тесно связана со сменой требований растущей птицы 

и отдельные периоды к условиям существования. В эм
бриональный период закладываются все основные орга
ны будущего цыпленка. Правильное формирование ор- 
• липзма имеет значение не только для эмбрионального 
периода, но и для всей последующей жизни птицы и ее 
продуктивности. Эмбриональное развитие кур подразде- 
о1 ют на четыре основных периода.

Первый период — с 1-го по 7-й день инкубации. 
М это время происходит закладка почти всех органов. 
При просвечивании яиц видна хорошо развитая крове- 
II I пая система, а зародыш едва различим, так как он 
I г. боко погружен в желток.

Второй период — с 7-го по 11-й день инкубации. По- 
| п «ателем хорошего развития зародыша в этот период 
| п'жиг рост аллантоиса: охват им всего содержимого 
ища и смыкание его краев.

Третий период — с 12-го по 19-й день. При просмотре 
ниц на овоскопе острый конец должен быть темным, что 
. нндстельствует о полном использовании белка, а грани- 
IUI воздушной камеры — извилистой и подвижной вевя- 
ш с выпячиванием шеи цыпленка.

Четвертый период — 20—21-е сутки — вылуплеиие 
цыплят.

В соответствии с названными периодами осуществля- 
|" 1  биологический контроль в инкубации, то есть на
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блюдение за эмбриональным развитием птицы путем 
просвечивания яиц.

Следует отметить, что на рост и развитие в эмбрио
нальный период оказывают влияние порода и вид пти
цы. У кур продолжительность эмбрионального развития 
составляет 20—21 сутки, у уток легких пород —26—27, 
тяжелых — 27—28, у гусей легких пород — 28—29, тяже
лых— 29—30, у индеек — 27—28 и у цесарок —26,5—28 
суток.

Установлены определенные периоды роста и разви
тия в постэмбриональный период жизни птицы. Русский 
ученый И. Абозин, принимая шесть месяцев за отрезок 
времени, необходимый для формирования цыпленка, де
лит его на две фазы развития: первая— с суточного до 
3-месячного возраста; вторая — с 3- до 6 -месячного воз
раста. При этом первую фазу разделяют на два перио
да: с суточного до 2 -месячного возраста (происходи! 
преимущественное развитие костей переднего пояса и 
рост первичного пера) и с двух до трех месяцев жизни 
(наблюдается усиленное развитие костей ног, выпа 
дение первичного оперения). Вторую фазу также подраз
деляют на два периода: с трех до четырех с половиной 
месяцев (интенсивно развиваются тазовые кости и вто
ричное оперение) и с четырех с половиной до шести ме
сяцев (вторичное оперение сформировано полностью, 
процесс окостенения грудной кости и других частей ске
лета закончен).

В соответствии с формированием терморегуляции и 
организме выделяют следующие периоды в росте и раз
витии цыплят.

I. В первые 1— 10 дней происходит окончательное 
дифференцирование всех тканей и органов, развивается 
функциональная деятельность желудочно-кишечного 
тракта и желез внутренней секреции. Цыплята огра
ничены в движениях, слабо реагируют на внешние раз
дражители, терморегуляция несовершенна. Этот возраст 
наиболее ответственный при выращивании молодняка

II. С 11-го по 30-й день наблюдается быстрый рост 
цыплят, усиливается теплообразование, происходит ин
тенсивное оперение. Значительно возрастает потребность 
в кормах.

III. С 31-го по 60-й день терморегуляция становится 
совершенной, заканчивается рост первичного пера, 
У цыплят закрепляются условные рефлексы на корм-

72



....., вырабатывается привычка к окружающей обста-
ннико.

При сохранении общих закономерностей роста птица 
| ' щчных пород и видов имеет неодинаковую скорость 

быстрее других (в абсолютных показателях) проис-
• ■ ми увеличение живой массы у гусят, затем у индю-

| и утят. В месячном возрасте гусята весят на 75%
H.II1C, чем индюшата, почти в 6  раз больше, чем цып- 

>|.| п в 3 раза больше, чем утята. В то же время у 
.ииы всех видов наиболее быстрый рост происходит

• п> рвый месяц жизни (табл. 8 ). Поэтому данный пе- 
  является наиболее ответственным в выращивании

•"> юдияка.

< 11 мпсительная скорость роста молодняка птицы, %

Месяц жизни Цыплята Индюшата Утята Г усята

11< |нн,1Й 150 150 180 170
|||п|)<)(1 85 100 90 45
1|» lllft 50 70 25 35
Ч> мп'ртый 30 40 4 10
11И1 ы Л 20 30 4 7

Существуют значительные возрастные различия по
.....и iii массе птицы. Куры в 2-летнем возрасте имеют
•мигу па 10—20%, а индейки на 15—20% выше, чем в
..... шалом. Отмечаются индивидуальные различия вско-
I » in прироста живой массы у птицы одной и той же по- 
I 'in. У линейной птицы индивидуальные различия зна- 

|| и и,но меньше. Установлены также различия в росте 
• шов и самок. За 56 дней выращивания прирост пе-

...... «ж на 10— 15% выше прироста курочек. Индюша-
' ' | лмцы превосходят самок по массе на 50%, селезни— 
" | 6 %. В соответствии с показателями .живой массы мо-
..... .яка находится и оплата корма продукцией. Быстро-
| |ущая птица расходует на 1 кг прироста меньше 

|"Рма, чем медленнорастущая. С возрастом затраты 
' ]> i;i на прирост массы увеличиваются.

Существует положительная связь между массой мо- 
> шика и быстротой его оперяемости. Быстрооперяю- 
" * я цыплята, как правило, отличаются повышенной 

'' •ростыо роста. Показатели быстроты оперяемости 
к>чпяка имеют особенно большое значение при рабо-
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Рис. 15. Смена маховых перьев у кур при линьке:
А  — линька отсутствует; Б  —  сменилось два пера: В  —  сменилось четыре пера; 
Г — сменилось девять перьев из десяти; X  —  разделяющее перо.

те с мясной птицей, поскольку коррелируют с живой мае- 
сой и в значительной степени обусловливают сортность 
тушки.

В процессе роста у молодняка происходит ювеналь
ная линька — смена первичного перьевого покрова. Про
цесс смены пера характеризует определенные периоды 
роста и развития молодняка каждого вида птицы.

Линька происходит и у взрослой птицы. Линька пти
цы сопровождается снижением или прекращением яйце
носкости. У высокопродуктивных несушек линька про
текает быстро. У низкопродуктивных кур она затягива
ется на продолжительный срок. У таких несушек яйце
носкость в период линьки прекращается. Смена пера 
на различных частях тела проходит в определенной по
следовательности (шея, спина, крылья и т. п.). Общая 
линька у кур и индеек приводит к смене маховых перь
ев. Выпадение первого махового пера совпадает с на
чалом линьки, выпадение пятого пера — с массовой сме
ной пера (рис. 15). Если сменилось три пера, то счи
тают, что линька прошла на 30%, восемь перьев — на 
80% и т. д. У хороших несушек выпадает сразу по не
скольку перьев (2—5). При этом перелинявшие куры 
имеют светлое, блестящее оперение. У плохих несушек
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.......л пера протекает незаметно, внешний вид сохраня-

......  прежний, а линьку можно обнаружить только при

.......hi птицы в руки и ее осмотре.
Гуси в течение года линяют 2 раза. Первая линька 

милет летом, вторая — осенью. В летнюю линьку сме-
....гея все перо, в осеннюю — рулевые перья и мелкое
• и |М1 В период смены оперения одновременно с выпаде- 
мIим рулевых перьев начинается линька на животе, 
' 1'\ in, нижней части шеи, в конце линьки меняются 
in |и.я на передней части спины. Линька перьев крыла 
I I пмается с выпадения маховых перьев первого и вто- 
I"и (* порядка. Смена первичных маховых перьев проце

нт с наружного края и распространяется к тулови- 
|п\, а вторичных маховых, наоборот, — с внутреннего 
' |>.1 м крыла. Линька у гусей начинается при прекраще- 
..... яйцекладки.

Утки также линяют дважды в год — летом и осенью, 
и im iee время сменяются кроющие перья туловища,

и вые и маховые, осенью — кроющие перья и рулевые.
■ ясна маховых перьев первого и второго порядка про- 
I" " HIT с внутреннего края крыла. При сбрасывании
и новых перьев первого порядка, то есть в середине 
hiыьки, утки прекращают яйценоскость. Для племенных 
I ' 1CЙ оставляют поздно линяющую птицу.

I I з м е н е н и е  п р о п о р ц и й  т е л а  п т и ц ы  в п р о 
ме с с е  р о с т а .  Поскольку в эмбриональный период 
наибольшая скорость роста присуща костям позвоноч- 
мпка, головы, тазовым костям, а наименьшая — костям 
пн , грудной кости, то у цыпленка в это время голова
■ раннительно большая, а ноги и крылья короткие. С воз- 
p.игом происходит определенное изменение пропорций 
и аа, что связано с неравномерным ростом различных 
мастей организма. В первые три недели жизни у цыплят 
быстро растут кости крыльев, несколько медленнее кос- 
III ног. Рост цыплят часто непропорционален их буду
щий величине. С месячного возраста быстрее растут 
гости ног. Особенно это заметно в возрасте 2 —З'/г ме- 
. яцев. Цыпленок кажется высоконогнм. К З'/г-месячному 
I '(расту рост цыплят значительно снижается. В это вре-

I относительно быстрее растут кости таза. Цыпленок
■ I а новится более широким. К пяти-шести месяцам рост 
прекращается и молодняк приобретает формы телосло- 
i.i иля, которые характерны для взрослых кур.
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Факторы, оказывающие влияние на рост и развитие 
птицы. Наряду с генетическими факторами условия 
внешней среды оказывают большое влияние на рост и 
развитие птицы. Знание требовании растущего организ
ма в те или иные периоды к определенным условиям да
ет возможность управлять ростом и развитием птицы и 
получать большое количество продукции в кратчайшие 
сроки.

В эмбриональный период важное значение имеют тем
пература и влажность воздуха. Для нормального роста 
и развития эмбрионам кур необходима температура 
37,6°С, индеек и цесарок 37,4°С, уток и гусей 37,5°С, а во 
время массового вывода 37,1°С; 37,0°С; 36,9°С сооответ- 
ственно. В различные периоды инкубации одна и та же 
температура по-разному влияет на рост и развитие пти
цы. В первые часы инкубации (до 12 ч) при темпера
туре 41°С развитие эмбриона может протекать нормаль
но, в последующем такая температура недопустима, так 
как происходят глубокие нарушения в развитии, что при
водит к появлению уродств и к гибели эмбрионов. При 
высокой температуре кратковременные сильные охлаж
дения действуют положительно, что обычно использу
ется при инкубации яиц водоплавающей птицы. Про
должительное воздействие низкой температуры замед
ляет рост и развитие эмбрионов, вызывает глубокие из
менения в обмене веществ.

Относительную влажность воздуха внутри инкубато
ра при его полной загрузке необходимо поддерживать 
при инкубации куриных, утиных и гусиных яиц в пре
делах 48—52%, индюшиных и цесариных яиц — 56%, а 
в период массового вывода для куриных яиц — 62— 
72%, для индюшиных и цесариных — 66—72%, для ути
ных и гусиных —72—75%. Повышенная влажность за
держивает испарение влаги из яиц и приводит к замед
лению роста зародышей, при этом вывод запаздывает. 
Недостаточная же влажность воздуха резко уменьша
ет массу яиц, воздушная камера увеличивается, ускоря
ется начало вывода, наблюдаются неправильные поло
жения эмбрионов в яйце.

Наряду с температурой и относительной влажностью 
воздуха для нормального развития птицы в эмбриональ
ный период имеют важное значение также обмен возду
ха, правильное положение и своевременное перемеще
ние яиц в инкубаторе.
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и Нормы кормления птицы % к массе полнорационного 
■ омйикорма

Вид и возраст птицы

1‘ урм-несушки яичных ли
N1111

При фазовом кормлении 
несушек, дней:

181—300 
301—420 
421 и старше 

Куры-несушки мясных ли
ний, дней:

210—330 
331 и старше 

Индейки
Индюки племенные 
Утки пекинские 
Утки кросса Х-П 
Гуси
Молодняк кур яичных ли 

ний, дней:
1—30 

31—90 
91 — 150

Молодняк кур мясных ли 
ний, дней:

1—30 
31—90 
91 — 180

Бройлеры, дней:
1—30
31 и старше u

Индюшата на мясо, дней: 
1—60 

61— 120
121— 150 (самцы) 
121— 180 (ремонтные) 

Утята пекинские на мясо, 
дней:

1—20 
21—55
56— 150 (ремонтные) 

Утята кросса Х-П на мясо, 
дней:

1—20
21—49 4
50— 196 (ремонтные)

Обменная
энергия,
КДЖ D
)Э г сухо
го корма

О
а
%
з fо  н

Нй)ща
«j в О- •

в
О
£

Cm.
О-©■
о«С.

»Я2

и 
*  ?

1131 17,0 5 ,5 3,1 0 ,8 0 ,4

1131 17,0 5 ,5 3,1 0 ,8 0 ,4
1131 16,0 6 ,0 2 ,9 0,8 0,4
1047 14,0 6 ,5 2,7 0 ,8 0 ,4

1131 16,0 5 ,5 2 ,8 0,8 0 ,4
1089 14,0 6 ,0 2 ,8 0,8 0 ,4
1172 16,0 6 ,0 2 ,5 0 ,8 0 ,4
1172 16,0 6 ,0 1,5 0,8 0 ,4
1110 16,0 7 ,0 2 ,5 0 ,8 0 ,4
1131 17,0 7 ,0 2 ,5 0 ,8 0 ,4
1047 14,0 10,0 1,6 0,8 0 ,4

1172 20,0 5 ,0 1,1 0 ,8 0,3
1089 17,5 5,0 1,1 0 ,8 0 ,3
1047 13,5 7 ,0 1,2 0 ,8 0 ,4

1214 20,0 5 ,0 1,2 0 ,8 0 ,3
1151 17,5 5 ,5 1,2 0 ,8 0 ,3
1068 13,5 7 ,0 1,3 0 ,8 0 ,4

1235 21,0 5,0 1,0 0 ,8 0 ,3
1298 19,0 5 ,0 0 ,8 0,8 0 ,3

1172 28,0 5 ,0 1,7 0 ,8 0 ,3
1193 22,0 5 ,5 1,7 0 ,8 0 ,4
1214 18,0 6 ,0 1,7 0 ,8 0 ,4
1131 14,5 7 ,0 1,5 0 ,8 0 ,4

1151 18,0 5 ,0 1,2 0 ,8 0,4
1235 16,0 6 ,0 1,2 0 ,8 0,4
1047 14,0 10,0 1,5 0 ,8 0,4

1172 20,0 5 ,0 1,2 0 ,8 0,4
1214 18,0 6 ,0 1,2 0 ,8 0,4
1172 13,5 10,0

1
1,5 0 ,8 0,4
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П р о д о л *  I....

Вид и возраст птицы

Обменная 
энергия, 
к Л ж в 

100 г сухо
го корма

Сы
ро

й 
пр

о
те

ин

Сы
ра

я 
кл

ет


ча
тк

а

К
ал

ьц
ий

Ф
ос

фо
р К

и .

Гусята на мясо, дней: 
1—20 1172 20,0 5 ,0 1 ,6 0,8 0, 1

21—60 1172 18,0 7 ,0 1 ,6 0 ,8 0,1
61— 180 (ремонтные) 1089 14,0 8 , 0 2 ,0 0 ,8 0,-1

П р и м е ч а н и е .  Ремонтный молодняк кур яичных и мясных линий I 
возрасте старше 150—180 дней (соответственно) рекомендуется постепенно nu|u< 
водить на рационы для взрослой птицы. Индюшат, утят и гусят, предназип 
ченных для ремонтных целей, в начальном возрасте следует кормить по мин 
мам для мясного молодняка, далее по нормам, указанным в таблице дли 
данного периода.

Из факторов внешней среды, влияющих на постэмб
риональный рост и развитие птицы, в первую очередь 
следует отметить уровень кормления, температуру, 
влажность воздуха, световой режим, плотность посад
ки и др.

Кормление. Недостаток корма или питательных В( 
ществ, биологическая неполноценность рационов оказы
вают отрицательное действие на рост и развитие птицы, 
что снижает ее продуктивность и жизнеспособность. По
этому для выращивания крепкого, здорового молод
няка очень важно правильно организовать кормлением 
обеспечить птицу полноценными рационами. В настоя
щее время при кормлении птицы придерживаются норм, 
приведенных в таблице 9.

Температура и влажность воздуха . В первый период 
жизни в связи с недостаточной терморегуляцией молод
няку требуется больше тепла. При выращивании мо
лодняка птицы придерживаются следующего темпера
турного режима (табл. 1 0 ).

При нормальной температуре молодняк птицы актив
но потребляет корм и равномерно размещается по всему 
помещению при напольном содержании. В условиях 
низкой температуры и сквозняков он сбивается в боль
шие группы у источников тепла. Если температура зна
чительно повышается, то молодняк учащенно дышит, 
много пьет воды. Постоянная высокая температура вы
зывает перегрев цыплят, замедляет их развитие. При 
этом молодняк вырастает ослабленным, восприимчивым

78



| 1 1  Ь мпсратурный режим при выращивании молодняка
Яичные породы (в клетках) Цыплята-бройлеры (в клетках)

•Ml |>ПСТ, темпера
тура в 

клетке, °С

темпера
тура в 

зале, °С

возраст,
дней

темпера- 
И 1 • '

клетке, °С

темпера
тура в 

помеще
нии, °С

( '.утки 33—32 31—30 1—5 3 2 -3 0 32—30
V 5 30— 29 28—27 6 -Ю 3 0 -2 8 30—28
Г, 10 2 8 — 26 26—24 11—20 25—24 25—24

11-20 26—24 24—22 21—40 20— 18 1 5 -1 4
21 - 3 0 2 4 -2 2 22—20 41—56 1 7 -1 6 1 2 -1 0
31—40 22—20 2 0 -1 8
41 - 0 0 20— 18 18—16
1 фше 60 20— 18 1 8 -1 6

Продолжение

Индюшата (в клетках) Утята на полу Гусята на полу

возраст, темпера- возраст, температура возраст, темпера-
дней ?Y|»I *«"«- дней воздуха, °С дней

духа, °С ду ха, С

1— 2 35—33 1—5 30—28 1 - 3 30
3 - 4 33—31
5—6 31—30 6 - 1 0 28—25 4 - 5 28
7— 10 3 0 -2 7 11—20 24— 18 6 - 7 26

1 1 -1 5 27—24 21—30 18— 16 8— 10 24
16—20 24—22 31—40 Не ниже 14 11—20 20
21—25 2 2 -2 1 41—50 Не ниже 14
26—30 21—20
31—35 20—19

) и старше 18

к простудным и другим заболеваниям. В местностях, 
где высокая температура в течение дня сменяется по
холоданием ночью, птица растет лучше, чем в тех слу
чаях, когда температура одинаково высокая круглые 
сутки.

Реакция птицы на изменение температуры внешней 
среды зависит от вида, породы, пола, условий содержа
ния и физиологического состояния. Цыплята медленно- 
онеряющихся пород при снижении температуры возду
ха скорее переохлаждаются, чем быстрооперяющихся. 
В пределах породы к снижению температуры более чув
ствительны петушки, так как рост пера у них по срав
нению с курочками замедлен.
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Влажность воздуха поддерживают на уровне 60— 
70%. В первые дни цыплята нуждаются в несколько 
повышенной влажности, чем в более поздние сроки. Су
хой воздух оказывает благоприятное действие на рас
тущий организм в условиях как высоких, так и низких 
температур. Высокая температура и большая влаж
ность угнетают молодняк, он отстает в росте и разви
тии, что связано с уменьшением испарения, вследствие 
чего выделение тепла из организма затрудняется. Влаж
ный воздух в сочетании с низкой температурой вызы
вает большие теплопотери. Отрицательно влияет на ор
ганизм и недостаточная влажность: рост цыплят замед
ляется, перо становится сухим, цыплята — взъерошен
ными.

Световой режим. В зависимости от назначения мо
лодняка световой режим создают различный. Лучшие 
результаты при выращивании бройлеров получают при 
круглосуточном световом дне, дифференцированном по 
освещенности в зависимости от периодов выращивания. 
При содержании ремонтного молодняка и кур роди
тельского стада бройлеров в первую неделю продолжи
тельность освещения составляет 24 ч, к 8 -недельному 
возрасту ее уменьшают до 8  ч. С 22-недельного возрас
та световой день опять увеличивают, доводя его дли
тельность до 14 ч к 26-недельному возрасту.

При выращивании птицы яичных пород наибольшее 
распространение получили постепенно сокращающийся 
и стабильный короткий световые режимы. В первом 
случае в течение первой недели световой день состав
ляет 23 ч 30 мин, во вторую— 17 ч, затем его ежене
дельно уменьшают на 30 мин и к 18-недельному возрас
ту доводят до 9 ч; в 19-недельном возрасте длитель
ность светового дня составляет 1 0  ч, а к 26-недельному 
возрасту путем еженедельного увеличения светового 
дня на 30 мин его доводят до 13 ч 30 мин. Во втором 
случае в первую неделю продолжительность светового 
дня составляет 23 ч 30 мин, во вторую— 15 ч 30 мин, 
с 3-й по 18-ю — 9 ч, после чего длительность его увели
чивают и к 26-недельному возрасту доводят до 13 ч 
30 мин.

Ремонтных утят выращивают при укороченном 8 -ча
совом световом дне до 150-дневного возраста, затем его 
постепенно увеличивают.

Следует отметить, что свет оказывает очень боль-
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Dior влияние на развитие половых желез птицы. Резкое 
■ л.|имение светового дня при выращивании молодок 
Приводит к преждевременной половой зрелости, значи- 
icvii.noe же сокращение — к задержке ее.

Контроль за ростом и развитием птицы. Различают 
лиг основные формы недоразвития: эмбрионализм и ин
фантилизм. П од эмбрионализмом понимают недоразви- 
»//!', связанное с задерж кой  роста в эмбриональный пе
риод. Это происходит из-за недостатка каких-либо 
мигательных веществ в яйце с развивающимся зароды- 
ми м вследствие плохого питания матерей, их заболева
ний, нарушений режима инкубации яиц и других при
чин. Взрослая птица со следами эмбрионального недо- 
р;ипития имеет черты строения и пропорции телосло
жения эмбриона — болынеголовость, коротконогость. 
Инфантилизм — это недоразвитие и нарушение пропор
ций тела во  взрослом  состоянии, связанны е с за д ер ж 
кой роста в постэмбриональный период.

Несоответствие условий жизни требованиям разви
вающегося организма в течение определенного периода 
cm жизни не может быть полностью компенсировано 
созданием необходимых условий для его развития на 
следующем этапе жизни. Чем раньше воздействуют не
благоприятные факторы на организм, тем значительнее 
отрицательные результаты. При этом в большей мере 
недоразвиваются те органы, которые в данный период 
должны иметь наибольшую скорость роста. Хорошими 
условиями кормления и содержания можно повысить 
упитанность птицы, ее продуктивность, но полностью 
компенсировать недоразвитие нельзя.

Для получения крепкой, здоровой птицы желатель
ного типа необходимо вести регулярный контроль за 
ростом и развитием молодняка. Скорость роста — прп- 
шак наследуемый, поэтому определение его у потомст
ва разных производителей, семей, а также при сравне
нии различных помесных и гибридных групп имеет 
большое значение. В мясном птицеводстве важна не конеч
ная живая масса взрослой птицы, а масса ее в моло
дом возрасте: цыплят — в 49—56 дней, утят — в 49, ин
дюшат— в 119, гусят — в 56—63 дня. В эти периоды и 
следует определять скорость роста. В более поздних 
возрастах проводят контрольные наблюдения. Для оп
ределения скорости роста производят индивидуальные 
взвешивания, а также измерения основных статей тела.
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О скорости роста можно судить как по абсолютной 
величине прироста в единицу времени, так и по отно
сительному приросту, характеризующему интенсивность 
роста. Абсолютный прирост определяют по изменению 
массы птицы (или отдельных промеров) за известный 
промежуток времени по формуле:

V = V 2- V i  .
где V\ — масса в начале периода, г;

V2— масса в конце периода, г.
Так, если цыпленок к 28-дневному возрасту весил 

600 г, а к 56-дневному возрасту— 1600 г, то абсолют
ный прирост за месяц равен 1000 г (1600—600). Сред
несуточный абсолютный прирост вычисляют по фор
муле:

V V2-  V,
Т =  6 —б-  ’

где V\ — масса в начале периода, г;
V2 — масса в конце периода, г;
11 — возраст в начале периода, дней; 
t2 — возраст в конце периода, дней.

В нашем примере абсолютный суточный прирост ра
вен:

1600-6 0 0  „ 
“ б б ^ в -  =35>7 г.

Относительный прирост вычисляют 
Броди:

R =  -,
V t - V i

1 /2 (V2+V,) -x ioo .

по формуле

В нашем примере относительный прирост равен:
1600-  600 

1/2 ( 1600+ 600) X 100 =  90,9 /о-

Для расчета среднесуточного относительного при- I 
роста его величину за определенный период делят на I 
количество дней в нем. С целью анализа закономер- 1 
ностей роста используют графики.

На рисунке 16 приведены кривые абсолютного йот- j 
носительного прироста молодняка породы плимутрок i 
с суточного до 10-недельного возраста. При построении 
этих кривых использовали данные, приведенные в таб- ! 
лице 11. Установлено, что живая масса птицы с воз-
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Рис. 16. Абсолютный (а) и относительный (б) средне
суточный прирост живой массы цыплят породы пли
мутрок.

растом увеличивается неравномерно. Сначала абсолют
ные приросты повышаются, а затем уменьшаются. От
носительный прирост имеет наибольшую величину в 
раннем возрасте, а в последующем он снижается.

Для характеристики закономерностей роста птицы 
какой-либо группы сравнивают кривую ее роста с этим 
же показателем другой изучаемой группы. В таблице 12 
приведены оптимальные ориентировочные показатели 
живой массы птицы в процессе роста.

Молодняк взвешивают с точностью до 10 г, взрос
лую птицу — до 50 г. Наряду со взвешиванием птицы 
при определении скорости роста изучают и показатели 
промеров отдельных статей тела (см. главу 111). На 
основании полученных промеров также вычисляют аб-

II. Показатели прироста молодняка породы белый плимутрок

Возраст
Абсолютный суточ

ный прирост, г
Относительный 

прирост, %

0 - 1 6 ,5 72,0
1 - 2 13,6 71,7
2 - 3 21,0 53,8
3 - 4 30,0 48,2
4—5 31,0 33,8
5—6 38,5 30,1
6 - 7 23,5 17,7
7—8 36,0 18,4
8 - 1 0 17,0 7 ,7
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12. Орнентиревочные показатели живой массы при выращивании 
молодняка, г

Куры яичного 
направ ;ения

Куры мясного 
направления 
(Плимутрок)

Индейки 
(средний кросс)

Утята на 
мясо Г уснта

живая <У живая масса си живая масса S * живаямасса — — —
- - -

Я О кя 9 X м X I « Я
п * с. н ЭТ Г-. о. н Cl г- я" а
S ё[ х с И el X с Ш el о •

У т  d 1 со ез и

1 55 56 4 500 550 4 320 370 2 300 4 1350
4 215 260 7 1250 1400 8 2500 3400 3 650 8 3300
8 560 630 8 1450 1650 13 4300 5 500 4 1100 13 4100

13 920 1100 10 1550 1750 17 5600 8 200 5 1559 17 5000
17 1200 1450 12 1700 2200 22 7400 11 200 6 1950 22 5500
22 1400 1900 18 2100 3000 26 8500 14 100 7 2300

20 2300 3350 30' 9000 16200 8 2550
26 2800 3800

ЛИП > I

р
и

1700
3800
4100
0000
7000

солютные и относительные их величины, но уже за бо
лее длительные периоды, чем при определении весовых 
показателей. При определении скорости роста строго 
учитывают в каждом конкретном случае уровень и тин 
кормления, температурный и световой режимы, плот 
ность посадки и ряд других факторов, оказывающих 
влияние на рост птицы.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Задания. 1. Провести взвешивание цыплят при выводе и в воз
расте 56—63 дней разных пород или линий; все данные занести в 
журнал выращивания молодняка.

2. Вычислить абсолютный и относительный прирост молодняка 
и изобразить графически кривые роста.

Место занятий. Цех инкубации и цех выращивания молодняка 
в племенном хозяйстве.

Оборудование и материалы. Весы, журналы, ширмы, тара для 
птицы.

Методические указания. Под руководством преподавателя уча
щиеся взвешивают цыплят при выводе; весовые показатели заносят 
в журнал выращивания молодняка. С целью сравнения роста пти
цы разных пород или линий осуществляют одновременное взвеши
вание цыплят разных линий или пород. После взвешивания того же 
поголовья в 56—63-дневном возрасте производят расчеты абсолют
ного и относительного приростов, вычерчивают кривые роста. Наряду 
со взвешиванием учащиеся должны ознакомиться с рационами цып-
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■-in к'мпературным, световым, влажностным режимами, сделать 
Айш и в журнал. Полученные данные обсудить совместно с препо- 
ссвшглем, сравнить показатели роста птицы с показателями роста 
мины других хозяйств или этого же хозяйства, но другого срока

Kill.

МпнтрОЛЬНЫС вопросы

; 1 ,1Йте определение понятиям «рост» и «развитие» птицы.
I Коковы основные закономерности роста и развития птицы?
I I пк влияют факторы внешней среды на рост и развитие птицы? 
4 Чш такое абсолютный и относительный прирост? 
if Кик осуществляют контроль за ростом молодняка?



Глава v

Породы ПТИЦЫ

Элементы породообразования одомашненной пиши 
использовались еще в давние времена, хотя тогда п и< 
ставилась задача создания пород. Применялся в осин# 
ном бессистемный, а по Ч. Дарвину, «бессознательный 
отбор, когда из стада удаляли слаборазвитую, с пори 
нами экстерьера или менее ценную по хозяйственно 
полезным признакам птицу. Тысячелетний бессистем 
ный отбор имел определенное значение для улучшсшн- 
стад птицы, но большой роли в породообразователыкш 
процессе он не сыграл. В последующем начали приме 
нять направленный, по Ч. Дарвину, «методический» oi 
бор, в результате чего внутри вида образовывались 
стада, различающиеся по экстерьеру и показателям 
продуктивности, что доказывается собранными и обоО 
щенными Ч. Дарвиным материалами опыта практиков 
скотоводов по выведению пород, изложенными им н 
двухтомной книге (1868 г.) под названием «Приручен
ные животные и возделанные растения».

В конце XIX в. и в первой половине XX в. большое 
влияние на развитие отечественного птицеводства в це 
лом, породообразование и разработку методов и при
емов племенной работы, способствовавших улучшению 
продуктивных качеств птицы и ее породного состава н 
России, оказали работы крупных русских ученых-исслс- 
дователей.

Среди основоположников научного птицеводства и 
России почетное место занимает И. И. Абозин (1846— 
1908), автор книги «Птичий двор в русских хозяйст
вах», изданной в 1895 г. Основываясь на научных ис
следованиях и наблюдениях, И. И. Абозин разработал 
практические рекомендации по разведению и содержа
нию птицы. Им предложены методы улучшения и 
использования местной птицы и методы отбора племен
ной птицы по показателям зависимости между яйце
носкостью и линькой, а также связи анатомических при
знаков с продуктивными. Базируясь на установленных
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н I фазах (периодах) развития отдельных органов н 
■■1<1 лмнзма в целом, были определены оптимальные сро- 
I и убоя птицы. Эти разработки, дополненные и моди
фицированные с учетом современных данных исследо- 
ЛИмnil, выполненных на большом поголовье птицы луч- 
пип пород и линий, сохраняют свое значение и в на- 

1 I мницее время.
Крупным ученым в области птицеводства является 

м|>>м|>ессор В. В. Фердинандов (1874— 1953). Научная 
н ..рганизаторская деятельность, начатая им в 1898 г.,
I мгобой силой проявилась после Великой Октябрьской 
ищиалистической революции. С его участием в 1919 г,, 
питано первое в нашей стране научное учреждение —  

I' * * I ц-л птицеводства при Воронежской сельскохозяйст- 
|и . иной опытной станции, заведование которой осуще- 
I паялось В. В. Фердинандовым. В Воронежском сель

. 1 1.хозяйственном институте также при участии этого 
1 , ииого была организована кафедра птицеводства, а 

и дальнейшем два самостоятельных института — зоове- 
м ри парный и торгово-кооперативный, в которых впер-

| ... г читался курс птицеводства. Исследование ареалов
и и |учение аборигенной птицы с применением разрабо- 

i I шиых им методов соматометрических измерений опре- 
1 ч .тпли целесообразность создания отечественных по

р т  кур.
выполненные В. В. Фердинандовым исследования по 

. ..магической гибридизации птицы имеют большоетео- 
I'.шческое и практическое значение. Методы определе- 

I  мня морфологических показателей яиц обеспечили на- 
I ямо обоснованный отбор инкубационных яиц и спосо- 
ги.1 консервирования, хранения и дезинфекции товарных 
.ши, а изучение теплоемкости и теплопроводности яиц 
м11п естественном высиживании и искусственной инку
бации легло в основу разработки режима инкубации.

Профессор Е. Ф. Лисицкий (1873— 1955) — крупный 
ученый, разработавший биогистологические и эмбриоло- 
I нческие методы исследований, широко используемые 
и птицеводстве. Они сыграли большую роль в опреде- 
ними особенностей строения внутренних органов птицы 

11и того типа конституции и в изучении наследования 
ыболеваний и патологических отклонений в эмбрио
нальный и постэмбриональный периоды жизни птицы. 
Исследования ученого показали, что морфофункцио- 
илльпые особенности внутренних органов птицы прогно
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зируют ее хозяйственно-полезные качества. С учетом 
влияния факторов внешней среды на эмбриональное 
развитие, изученное Е. Ф. Лисицким с применением 
биогистологических методов, разрабатывались режим и 
инкубации для разных видов птицы в промышленных 
инкубаториях. Многогранные исследования Е. Ф. Ли 
сицкого и его школы способствовали развитию племен
ного птицеводства.

Большое влияние на развитие советского птицевод 
ства оказали работы академика ВАСХНИЛ М. Ф. Ива 
нова (1871 — 1935). Его труды посвящены племенному 
делу, селекции и акклиматизации животных. Решающее 
значение при создании и совершенствовании пород он 
придавал одновременно с отбором и подбором консти
туции, продуктивности, кормлению и содержанию жи 
вотных. Эти положения подтвердились и с успехом бы
ли использованы при выведении пород птицы.

Профессором П. М. Сопиковым (1903— 1979) впер 
вые доказаны возможность и эффективность изменения 
наследования некоторых признаков и свойств животных 
путем разработанного им метода многократных в не 
скольких поколениях переливаний крови улучшаемым 
особям-реципиентам от доноров-улучшателей (гемогиб
ридизация). Используя эти методы, П. М. Сопиков и 
его последователи создали высокопродуктивные меж
породные и межвидовые гибриды (ленинградские ку
ры, загорские белогрудые цесарки), имеющие промыш
ленное значение, а также экспериментальные группы 
птицы.

Многочисленные исследования, а также опыт работы 
селекционеров показывают, что применение только од
ного отбора не обеспечивает образования высококаче
ственных пород. Породы создаются путем использова
ния комплекса зоотехнических мероприятий, включаю
щего искусственный отбор, племенной подбор, скрещи
вание с птицей других пород, при этом большое значе
ние имеет создание для птицы. определенных условий 
выращивания, содержания и кормления.

Климатические условия, в которых создаются и на
ходятся породы, бесспорно, оказывают значительное 
влияние на биологические и хозяйственно-полезные ка
чества птицы. Однако они не являются первостепенны
ми факторами породообразования. Хорошо известно, 
что в одной и той же климатической зоне можно раз-
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■.I шть несколько пород птицы одного и того же вида, 
шачительно различающихся между собой по направле
нию продуктивности, экстерьеру и биологическим осо- 
r11 иностям. Породные различия не исчезают под воз- 
I. нствнем климата. Но в то же время климатические 

факторы отражаются на хозяйственно-полезных каче- 
. шах птицы. Так, живая масса и масса яиц птицы лю
бим породы, находящейся в зоне жаркого климата, мо- 
| \ | понизиться. Имеется много и других аналогичных 
примеров.

Следует отметить, что влияние климатических усло- 
м и it на изменение некоторых хозяйственно-полезных 
признаков птицы может ослабляться в связи с интен- 
I ификацией отрасли, одной из особенностей которой 
нмляется изоляция птицы путем создания в помещени- 
н.\ регулируемого микроклимата.

Большое значение имеет научно-технический про- 
I росс, который обеспечивает невиданные темпы разви- 
I пн птицеводства на промышленной основе и эффектив
ную селекционную работу по выведению высокопродук- 
I явных специализированных пород и линий птицы. 
Д\ассовое использование инкубаторов для воспроизвод- 
• гва поголовья птицы освободило ее от естественного 
вывода потомства, что способствовало уменьшение чис
ла насиживающей птицы и увеличению яйценоскости. 
Изобретение контрольных гнезд дало возможность про
водить отбор и подбор птицы по индивидуальной 
яйценоскости, что повысило эффективность селекцион
ных методов.

Регуляцией факторов внешней среды, в которой на
ходится птица, и в первую очередь продолжительностью 
светового дня можно воздействовать на рост и разви
т о  молодняка и на повышение продуктивности птицы. 
Применение эффективных методов селекции обеспечи
вает создание пород, линий и кроссов, продукция ко- 
трых соответствует запросам потребителей по ассор- 
I именту, качеству и стоимости. Все это показывает, что 
la или иная порода является результатом огромного 
|руда человека.

Биологическое понятие «популяция» включает груп
пы (стада) наследственно неоднородных особей. Исхо
дя из этого, и порода, и каждая составляющая ее часть 
(стада) классифицируются как популяции. Зоологи
ческий вид является самой большой популяцией. В зо
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высокопродуктивные породы, а на их базе — внутри!» 
родные и межпородные линии с целью производи и 
гибридов для использования в промышленных хо.ны 
ствах.

Например, среди кур русской белой породы в плс» 
заводе «Кучинский» Московской области была создан 
популяция с долголетней яйценоскостью. Курица №51 
за 5 ' /2 лет снесла 1106 яиц; № 617 за 5 лет— 105, 
№ 420 за 5 лет — 973 яйца, а ее дочери и внучки- и 
220 яиц за год. Средняя масса яиц этих кур 62 г.

У юрловских кур масса яиц варьирует от 65 до 70 , 
при максимальной 85 г. Эта птица характеризуется v> 
рошо развитой грудной клеткой с отложением на ш i 
значительного количества мышц. Живая масса петухи» 
в 180-дневном возрасте достигает 3,6—4,4 кг, а кур 
2,9—4,4 кг, что выше массы корнишей. Куры загорсют 
породной группы отличаются высоким выходом съедой 
ных частей тушки (77,3%)- В мясе молодняка кучни 
ских юбилейных кур (данные Г. Я- Копыловской) со 
держание белка составляет 25,26 %, что на 1,16% пре 
вышает по этому показателю корнишей и на 1,46 % 
белых плимутроков. При скрещивании петухов породи 
корниш с кучинскими курами содержание белка в мясе 
было на 0,25 % выше аналогичного показателя в груи 
пе чистопородных корнишей.

При взаимодействии генов, обусловливающих ком 
бинации желательных признаков, усиливается гетерозис 
и создаются лучшие мировые породы и линии птицы 
По рекомендации МСХ СССР и ВАСХНИЛ, породныП 
генофонд создают и работают с ним научно-исследова
тельские птицеводческие институты, опытные хозяйства 
вузов, имеющие кафедры птицеводства, племенные хо
зяйства и другие организации.

Во ВНИТИП изучают 28 пород и породных групп 
кур и 18 пород и породных групп гусей. Русские белые 
и московские белые куры характеризуются хорошими 
воспроизводительными качествами: вывод цыплят от 
числа заложенных яиц достигает 85—95 %, сохранность 
молодняка — 92—98 %. Мясо-яичные ленинградские бе
лые куры, созданные П. М. Сопиковым, отличаются 
высокими показателями роста. В 56-дневном возрасте 
среднесуточный прирост одной головы составляет 25 г. 
Взрослые куры весят 3—3,6 кг, петухи — 4—5 кг. Вывод 
цыплят от числа заложенных яиц составляет 75—80 %,
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■ Пш'носкость— 150— 160 яиц, масса яиц — 60—65 г.При 
Сильнейшей селекции на базе ленинградской породной 
Iруппы предполагается создать материнскую линию 
Мясного кросса. При скрещивании эмденской породы 
I гусаками горьковской породной группы вывод гусят 
гиставил 67,9%, сохранность молодняка — 95,9%, жи- 
Ц.П1 масса в 60-дневном возрасте — 4150 г. Одновремен
но с воспроизводством гусей породных групп проверя- 
ннся 1 0  вариантов двух- и трехмежпородных скрещи- 
нлний, определяется их сочетаемость с целью выявле
ния породных групп, имеющих значение для пополне
ния генофонда.

Ориентировочный перечень пород и породных групп 
;пи размножения породного генофонда приведен в таб
лице 13. Фермы породного генофонда комплектуют пти
цей, получившей положительную оценку научно-иссле- 
твательских учреждений или селекционных центров о 
ее перспективном промышленном значении. С птицей 
породного генофонда ведется работа по совершенство
ванию и размножению с применением массовой и се
мейной селекции (см. главу VIII). Элитную птицу по
родных стад периодически передают в промышленные 
хозяйства, работающие с соответствующими породами, 
и в племенной фонд хозяйств селекционных центров, 
создающих или улучшающих линии и кроссы.

Более высокая изменчивость признаков, необходи
мая для эффективного отбора птицы, поддерживается 
при разделении стад на несколько мелких популяций. 
1 1 анмиктическая единица — обособленная популяция, в 
которой спаривание особей происходит свободно, по 
принципу случайности; искусственный отбор и племен
ной подбор особей исключаются. Это способствует со
хранению пород и линий птицы, как запасного генофон
да с исключением родственного разведения (инбридин
га). Панмиктические популяции птицы, содержащиеся 
в искусственных условиях среды, комплектуют в зави
симости от задач селекционной работы — чистопородной 
н разнопородной птицей или однолинейной и многоли
нейной. Искусственно созданные панмиктические попу
ляции так же, как и естественные, имеют широкий 
диапазон изменчивости, что обеспечивает возможность 
выбора особей с нужными признаками для селекцион
ной работы. При сохранении птицы определенных ли
ний, как генофонда для будущего использования, в
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Рис. 17. Петух и курица породы леггорн.

пуляции леггорнов, получавших название стран, где 
с ними велась дальнейшая племенная работа. Англии- 
ские леггорны, впоследствии завезенные в СССР, от
личались повышенной живой массой. Эта английская 
популяция, подвергавшаяся селекции и скрещиванию с 
другими породами в заводе «Кучинский» Москов
ской области, получила название кучинской популяции.

В 1925— 1927 гг. леггорны из США и Англии посту
пили в совхоз «Красный» Крымской области и вплем- 
завод «Кучинский» Московской области. Б конце 1927 г. \ 
на Северный Кавказ были завезены леггорны из Да- I 
нии. В 1946 г. из США поступили леггорны в Загорский 
и Кучинский племзаводы и на Братцевскую птицефаб
рику.

Куры породы леггорн являются основной исходной 
породой для создания высокопродуктивных яичных ли- ( 
ний и кроссов, используемых в настоящее время в про- ;
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мышленных хозяйствах во всех странах мира с разви
тым птицеводством. Совершенствованием н созданием 
сочетающихся линий кур леггорн в СССР занимается 
свыше 20 племзаводов.

Порода леггорн имеет телосложение, характерное 
для кур яичного направления продуктивности. Птица 
подвижна. Туловище по форме напоминает треугольник, 
расположенный вершиной к голове и основанием к хво
сту. Голова средней величины, гребень листовидный 
(у петухов прямостоячий, а у кур свисающий); шея не
сколько удлиненная, изогнутая, у петухов с хорошо 
развитой гривой; грудь округлая, выпуклая; спина 
удлиненная, умеренно широкая, вогнутая в середине; 
живот объемистый; ноги средней длины, неоперенные, 
четырехпалые; хвост у петухов широкий, расположен 
под углом 40° к туловищу. Окраска оперения различ
ная, наибольшее распространение получили куры бе
лого цвета, имеются также куропатчатые, палевые, 
черные, полосатые, голубые, черно-пестрые, красно
пестрые и серебристые.

Мясные качества невысокие. Взрослые куры весят 
1,7—2,0 кг, петухи — 2,3—2,6 кг. Половая зрелость на
ступает в возрасте 150— 165 дней. Яйценоскость кур 
180—220 яиц, средняя масса яиц 60 г. Созданные в на
шей стране и приобретенные за рубежом сочетающиеся 
яичные линии кур породы леггорн при соответствую
щих условиях кормления и содержания обеспечивают 
получение 240—265, а неко
торые— 285 яиц за год (из 
расчета на одну несушку).

Русская белая. Порода 
(рис. 18) выведена путем 
повторных скрещиваний ме
стных популяций кур с по
родой леггорн. Помесей се
лекционировали на несколь
ко повышенную живую мас
су с целью использования 
выбракованной птицы на мя
со, а также на высокую яй
ценоскость, жизнеспособ
ность и воспроизводительные 
качества. Применялась мае- „ . „ .
совая и семейная селекция. P"‘J 8- кУРица РУССК0И белоипороды.
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Образование и совершенствование породы осуществля
лись одновременно во многих климатических зонах на
шей страны в период с 1929 по 1952 г. Условия кормле
ния и содержания птицы соответствовали зоотехничес 
ким требованиям того времени. В рационы включали, 
помимо зерновых, сочные витаминные корма, произво
дящиеся в хозяйствах. Птица содержалась на выгулах, 
а часть ее — в полевых условиях. В ряде случаев кур 
выпасали по стерне после уборки зерновых. В осенне
зимнее время она находилась в утепленных птичниках 
с регулируемым световым режимом. Такие условия 
обеспечивали создание птицы с крепким телосложением, 
а использование в скрещиваниях местных кур улучша
ло жизнеспособность и приспособленность помесной 
птицы.

В результате углубленной племенной работы были 
образованы две популяции русских белых кур. Одна 
из них создана в б. Пятигорском селекционном рас
саднике, куры которой отличаются высокой яйценос
костью, но несколько меньшей живой массой (пятигор
ская популяция), а другая — в племзаводе «Кучин- 
ский» Московской области, птица которой имеет более 
высокую живую массу (кучинская популяция).

По типу телосложения куры русской белой породы 
напоминают леггорнов, но по массе более тяжелые. Ту
ловище у них длинное, широкое, глубокое; голова ши
рокая, выпуклая; спина длинная, широкая; живот 
объемистый; ноги средней длины, широко расставлен
ные. Костяк крепкий, мышцы хорошо развиты. Цвет 
оперения белый. Взрослые куры весят 2,1—2,3 кг, пе
тухи— 2,8—3,1 кг. Половая скороспелость наступает в 
возрасте 150— 170 дней.

Яйценоскость, как и другие хозяйственно-полезные 
качества, изменяются в зависимости от условий корм
ления, содержания и уровня племенной работы. Сред
няя яйценоскость кур в племзаводе «Красный Кут» Са
ратовской области составляла 214, в племзаводе «Боль
шевик» Воронежской области—-189 яиц. Масса яиц 
57—60 г. Лучшим курам присущ комплекс высоких про
дуктивных качеств. Так, например, в племзаводе «Ку- 
чинский» Московской области яйценоскость отселек- 
ционированного стада составляла 212—294 яйца; масса 
яиц — 58,2—67,5 г, живая масса — 2,3—3 кг. Здесь 
создана популяция русских белых кур с долголетней
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I ■' 19. Петух и курица породы белый плимутрок.

.1 покой яйцекладкой. Курица № 613 за пять лет снесла 
1 1 1 1 / яиц, средняя масса яиц 62 г, живая масса кур 
' I кг. У лучших кур хозяйства «Горки II» Московской 

■ мсти яйценоскость составила 293—310 яиц, масса 
,.mi 56—65 г, живая масса — 2,2—2,7 кг. Куры рус- 

м белой породы характеризуются высокой жизне- 
I м ибностью. Сохранность молодняка достигает 98%, 

1 л ким образом, русские белые куры являются цен- 
•II отечественной породой. Однако в связи с созданием 

.пи кур породы леггорн, которые превышают по 
i11‘’Носкости кур породы русская белая, поголовье по
. шей за последние годы начало сокращаться. Работа 

, созданию яичных линий породы русская белая в на
. I инее время осуществляется в племзаводе «Ясная 

ii.--.ina» Ставропольского края, в экспериментальных 
• • Iк-тнах ВНИТИП, Украинского научно-исследова-
, . кого института птицеводства и в некоторых дру

. пзучпо-исследовательских учреждениях.
М я с о-я ичные  п о р о д ы  и п о р о д н ы е  г р у п

и i.i Плимутрок. Порода (рис. 19) выведена путем 
I- щипания испанских петухов с курами пород ко-
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хинхин, доркинг и другими в США в районе городл 
Плимут в 80-х годах прошлого века. Экстерьера 1л 
признаки кур следующие: туловище длинное; голом.i 
небольших размеров, гребень листовидный; шея сред 
ней длины; спина длинная, широкая; грудь широка»!, 
глубокая, с хорошо развитыми мышцами; ноги среднем 
длины. По цвету оперения имеются разновидности: бе
лые, черные, палевые, полосатые и др.

Живая масса взрослых кур составляет 2,8 кг, пету
хов— 3,9 кг. Яйценоскость 160— 180 яиц. Масса янн 
59—65 г. Половая зрелость наступает в возрасте 160 
170 дней.

На базе кур породы белый плимутрок созданы мно
гочисленные однопородные и синтетические мясные ли
нии, используемые в кроссах в качестве материнских 
форм. В этом случае племенная работа с курами ведет 
ся в направлении повышения яйценоскости, жизнеспо 
собности и улучшения воспроизводительных качеств 
Особенности, присущие материнской форме (высокая 
яйценоскость и хорошие воспроизводительные качест
ва), обеспечивают возможность получения большего ко
личества молодняка для производства бройлеров. Раз
множают и селекционируют их во всех племенных хо
зяйствах СССР, работающих с мясными курами.

Род-айланд. Порода выведена в США в 40—50-х го
дах XIX в. в результате скрещивания местных кур с па
левыми шанхайскими и с красно-бурыми малайскими 
петухами. В последующем помесных кур с целью уве
личения яйценоскости скрещивали с бурыми леггор
нами.

У кур этой породы туловище прямоугольной формы, 
глубокое и широкое; гребень листовидный, встречается 
и розовидный; шея средней длины; спина широкая, уд
линенная; цвет оперения красный со светлыми или тем
ными оттенками; конец хвоста, грива и крылья черного 
цвета с зеленоватым оттенком. Имеется и белая разно
видность.

Взрослые куры в среднем весят 2,5 кг, петухи — 
3,5—4,8 кг. Масса яиц 50—60 г. Яйценоскость 150— 
!80 яиц. Половая зрелость наступает в возрасте 170— 
180 дней. Некоторые популяции имеют высокий про
цент насиживающих кур и пониженную выводимость. 
Племенная работа с этой породой ведется в племзаво
де «Кучино» Московской области.
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Iluo-гемпшир. Эта порода выведена в США путем
• ■ | I из породы род-айланд кур с повышенной яйце

 . 1 1 ,ю и выводимостью. По внешнему виду куры
" им нью-гемпшир отличаются от род-айландов не
............ко более светлым цветом оперения. Однако и сре-
■ I |",д аиландов можно встретить значительное коли- 

■ I in I особей, имеющих цвет оперения, присущий ныо-
■ ■ 1111111 р а м. Взрослые куры весят 2,3—2,8 кг, петухи —

• 1 ',о кг. Средняя яйценоскость 190 яиц, масса яиц
' м

На базе этой породы созданы линии яичных и мяс
ные кур. Так, на Куртнаской опытной станции птице- 
•>" п I на Эстонской ССР выведены две яичные линии
■ '|'|>1ы пыо-гемпшир («Куртпа 8 » и «Куртна 465»), 
чши носкость кур этих линий 268—270 яиц, масса яиц
1 , 1  61 г, выводимость яиц 93%. В этом же хозяйстве
...... . кур породы нью-гемпшир созданы линии, ис-
II' м. • у с м ы е в качестве материнских форм в мясных 
•и сах для производства бройлеров. В США скрещи- 
iiiNiiu'M кур этой породы с петухами породы корниш соз-
■ hi мясной тип нью-гемпширов среднетяжелой массы. 
I иная масса петухов составляет 2,9—3,7 кг, кур — 
' | '.’ ,8 кг.

Племенную работу с-курами породы нью-гемпшир
• ivI племзаводы «Кучино» Московской области, «Кот- 
*'и|м некий» Кабардино-Балкарской АССР, Куртнаская 
|. м I а 1 1 1 л я станция птицеводства Эстонской ССР, Всесо- 
HiinuM научно-исследовательский институт разведения 
|| мистики сельскохозяйственных животных.

Кучинские юбилейные куры. Это породная группа
• ... яичного типа. Выведена в племзаводе «Кучин-

11 м Московской области в период 1947— 1958 гг.
• и'/киым воспроизводительным скрещиванием кур по- 
I I русская белая (отобранных по высокой яйценоскос-

и I, нью-гемпшир, род-айланд, австралорп и белый 
м шмутрок с высокими мясными качествами. В даль
.....тем было проведено вводное скрещивание помесей
||и |ы то поколения с ливенскими петухами. Применя- 
|||.ч. семейная селекция и испытание производителей 

" . I ачеству потомства.
Кучинские куры имеют длинное и глубокое туло-

■ миг спина широкая; грудь выпуклая; живот упругий, 
■ ■ i.i мистый; ноги средней длины; гребень листовидный

..... .. кур светло-красное с золотистой гривой, у
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петухов красное; грива и поясница золотистые; хвоп 
и грудь черные.

Эти куры самые крупные среди отечественных мясо 
яичных породных кур. Взрослые куры в среднем вест 
3 кг, петухи — 3,7 кг. Наибольшая масса соответствен 
но 4,2 и 4,5 кг. Масса грудных мышц, мышц бедра и 
голени составляет 30,3 % массы тушки, а масса съедоб 
ных частей — 72%. Половая зрелость наступает в воз
расте 150— 170 дней. Яйценоскость 165— 175 яиц, сред 
няя масса яиц 61 г. От лучших кур получают 219 - 
260 яиц. При использовании кур кучинской породной 
группы создают линии. Племенная работа с этими ку
рами ведется в племзаводе «Кучинский» Московской 
области.

Загорские куры. Эта породная группа создана в пе
риод 1950— 1955 гг. во ВНИТИП. При выведении се 
применяли сложное воспроизводительное скрещивание 
с использованием кур юрловской породы, обладающей 
хорошей жизнеспособностью, большой живой массой 
и высокой массой яиц, русской белой породы, имеющей 
высокие яйценоскость и вывод цыплят, а также пород 
нью-гемпшир и род-айланд, отличающихся хорошими 
мясными качествами. Среди помесей, полученных от 
скрещивания указанных пород, было выделено две труп 
пы по цвету оперения: белая и лососевая. В группе за
горских белых кур в третьем поколении проводилось 
вводное скрещивание с петухами русской белой поро
ды. В процессе создания породной группы осуществля
лись строгие отбор и подбор птицы и создавались для 
нее соответствующие условия кормления и содержания.

Туловище кур загорской породной группы широкое, 
длинное, глубокое, с хорошо развитыми грудными мыш
цами; голова среднего размера; шея средней длины, 
утолщенная; спина прямая, широкая; живот упругий, 
несвисающий; ноги средней длины, неоперенные. У бе
лой разновидности гребень розовидный, у лососевых — 
листовидный. Цвет ног и клюва у обеих разновиднос
тей желтый.

Молодые куры весят 2,6 кг, переярые — 3, петухи — 
3,6 кг. Наибольшая живая масса петухов 4,8 кг, кур 
3,8 кг. Половая зрелость наступает в возрасте 170— 
180 дней. Яйценоскость 165— 180 яиц. Масса яиц 60— 
64 г. Рекордистка белой разновидности снесла 270, а 
лососевой — 216 яиц. Оплодотворенность яиц 96,8%,



мши шмость — 8 8 ; сохранность молодняка 95,8%. а 
M.IX кур — 85—90 %• Убойная масса доходит до 

• , Высокие весовые показатели имеют помеси, по- 
н.'пм'мые от скрещивания загорских лососевых кур с 
| -iinii кпми юбилейными. Племенная работа с загор-
■ N.III курами ведется во ВНИТИП.

Московские черные куры. Созданы в 1946— 1952 гг.
.......и к I пвом кафедры птицеводства ТСХА и специалис-
. hi Вратцевской птицефабрики Московской области 
м и  м воспроизводительного скрещивания юрловских 
, , |i, бурых леггорнов и нью-гемпширов. Порода утверж-

II.I м 1980 г. Внутри породы создано пять линий.
V московских черных кур голова широкая, шея ко

.......... и толстая, грудь широкая и выпуклая, спина
. шпиля, широкая. Цвет оперения черный, у кур жел- 
,||| перья на шее, у петухов на шее и пояснице. Хозяй- 
I hi пио-полезные качества: за 500 дней сносят 210— 
ш яиц, средняя масса яиц годовалых кур 56—58 г,

. нирлупа светло-коричневого цвета, живая масса 1,9 —
| : кг, оплодотворенность яиц 95%, выводимость 90%,
. . . . | 1,11июсть молодняка за 140 дней 95%, кур за 
"и иней 90%, живая масса молодняка в возрасте де-

....... педель 800—850 г, в 20 недель 1,6— 1,7 кг, половая
, 1-1 теть 165— 170 дней, затрата корма на 10 яиц 1,86— 
'■ м .

Племенная работа ведется в учебно-опытном хозяй- 
ип ТСХА «Муммовское» Саратовской области. Имеют 

I и пространение в птицеводческих хозяйствах Саратов
, щ, Московской, Харьковской, Донецкой, Львовской, 
1 li |1|1<>внцкой области и Молдавской ССР.

Адлерские серебристые куры. Породная группа вы
......in на Адлерской птицефабрике Краснодарского
I i '.i i i  путем сложного воспроизводительного скрещива- 
||ц.I кур трех пород (русская белая, нью-гемпшир и бе- 

и н  плимутрок) и двух породных групп (первомайская 
и юрловская). Помесных кур шестого поколения скре
пит.мп с юрловскими петухами. Сложных многопород- 
иI,iч помесей разводили «в себе». С 1962 г. селекция ве- 

и I, на улучшение мясных качеств. Отбирают кур по
■ мной массе в 8 -недельном возрасте, быстроте оперяе- 

■ h i , развитию мышц киля и по экстерьерным при
нт кп м.

У кур данной породной группы туловище компакт- 
м " . широкое в передней части; киль слегка удлинен-

103



ный; оперение плотное серебристого оттенка (так mi 
зываемое колумбийское); гребень листовидный. B3 pJ 
лые куры весят 2,8—3 кг, петухи — 3,9—4,5 кг. Живи* 
масса в 63-дневном возрасте петушков 1,3 кг, курочп 
1 кг. Средняя яйценоскость 170 яиц и больше; вышм 
83—85 %.

Адлерские серебристые куры распространены в гни 
цеводческих хозяйствах Краснодарского, Ставрополь 
ского краев и Молдавской ССР. Основной массив пле
менной птицы находится на Адлерской птицефабрика 
С 1964 г. ведутся работы по селекции линий в напраи- 
лении повышения мясной скороспелости и улучшении 
мясных форм.

Полтавские куры. Происхождение полтавских кур 
точно не установлено. Они имеют по цвету оперении 
три разновидности: глинистые, зозулястые (кукушеч 
ные) и черные. Есть предположение, что глинистые ку 
ры образовались в результате скрещивания местный 
кур с петухами породы желтый орпингтон, зозуляс 
тые — от скрещивания местных кур с петухами поло
сатый плимутрок. Формировались полтавские куры п 
естественных условиях среды при свободно-выгульном 
содержании. По направлению продуктивности они о 
носятся к мясо-яичным с уклоном в сторону яичных,

В УССР наибольшее распространение имеют пол
тавские глинистые куры, основной массив которых на 
ходится в хозяйствах Миргородского района Полтав
ской области. Цвет оперения глинистых кур светло- и 
темно-желтый; концы маховых перьев и хвоста черные; 
ушные мочки и сережки красные; ноги желтого цвета. 
У петухов шея светлее, чем у кур; грудь и крылья 
имеют темно-желтый цвет; хвост черный; голова сред
ней величины, клюв короткий; гребень розовидный или 
листовидный; ноги короткие; спина широкая, длинная; 
грудь округлая, широкая. Живая масса кур 2,1 кг, пе
тухов 3,0 кг. Яйценоскость 140— 170 яиц, масса яиц 
56 г, сохранность птицы 99, выводимость 83—87 %.

Углубленная племенная работа с этими курами, со
здание специализированных яичных линий ведутся в 
Украинском научно-исследовательском институте птице
водства, Здесь было создано пять яичных линий пол
тавских глинистых кур, при скрещивании которых с ли
ниями кур породы леггорн проявляется эффект гетеро
зиса по яйценоскости.
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И.шциревские куры. Эта породная группа кур созда
ем н племзаводе «Панциревский» Ульяновской области 
|.,нм скрещивания белых леггорнов, род-айландов и 
ш им | мшлиров. По цвету оперения для дальнейшего 
к и ршепствования была оставлена черная и белая 
1 1 1 1 1 ] 1. 1. 13 шестом поколении применяли вводное скрещи- 

«щи': черных панциревских кур скрещивали с австра- 
:.|'и,1ми, а белых панциревских — с белыми плимутро-

ними
'кстерьерные особенности птицы следующие: туло- 

ними1 средней длины, широкое; грудь хорошо развитая;
....... lei средних размеров; гребень листовидный. У чер-
I, i.i ч кур ноги короче, а грудь шире по сравнению с бе-
ii.i i n . У белых кур грива с желтоватым отливом. Жи- 

■I | I масса взрослых кур 2,3—2,5 кг, переярых 2,5—2,7, 
н> ivхов 3,3—3,8 кг. Яйценоскость кур племенной груп- 
NM ш 220 яиц, средняя масса яиц 59 г, выводимость 
" I !Ю°/о, оплодотворенность яиц 95% , сохранность мо- 
|"'шнка 9 7 ,7 %, взрослых кур за продуктивный период

4 .

Куры этой породной группы получили распростране- 
N111 в хозяйствах Белгородской, Пензенской областей,
I mi КП рекой АССР, Кабардино-Балкарской АССР, 
Мордовской АССР. Дальнейшая племенная работа на
ир.тлена на увеличение яйценоскости и повышение ии- 
п ж явности роста на ранних стадиях развития птицы.

Днстралорп. Английские черные орпингтоны, выве-
......ые и акклиматизировавшиеся в Австралии, получи-
щ название австралорп. В Австралии этих кур широко 
и. пользуют для получения высокопродуктивных поме
. й при скрещивании с петухами белый леггорн. С этой 
in оно созданы на базе мясо-яичной породы облегчен- 
IIin- яичные популяции кур. В СССР завезены из США 
и 1946 г.

Куры имеют широкое, удлиненное туловище; шея 
I ироткая, утолщенная; ноги низкие; гребень листовид
ный; оперение рыхлое; цвет скорлупы яиц коричневый. 
Кивая масса молодок 2,4 кг, переярок 2,7 кг, петухов 

, .нпветственно 3,2 и 3,6 кг, яйценоскость 160— 180 яиц, 
■мсса яйца 60 г. Кур этой породы размножают и улуч
ш а ю т  на Куртнаской опытной станции птицеводства 
|. тиской ССР, где созданы яичные линии, и в других 

JjijniicTBax. Племенная работа ведется в направлении
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Рис. 20. Петух и куры породы белый корниш.

повышения яйценоскости и сочетаемости с линиями!
других пород.

Суссекс. Порода создана в Англии, в графстве Сус
секс, скрещиванием местных кур с курами пород дор
кинг, корниш, белые кохинхины, орпингтон, светлая 
брама.

Туловище у суссексов глубокое, широкое; гребень 
листовидный; ушные мочки красные. По цвету опере- i 
ния имеются три разновидности: светлые с серым ошей
ником и серыми перьями хвоста, желто-коричневые с 
черными и белыми перьями и красные. Серебристый 
цвет оперения (светлые) сцеплен с полом и передается 
от матерей к сыновьям. Оперяемость цыплят медлен
ная. Живая масса кур 2,3 кг, наивысшая 2,7 кг, пету
хов соответственно 3,2 и 3,6 кг. Яйценоскость племен
ных кур 175—200 яиц.

На базе породы Суссекс создаются линии яичного 
направления с окрашенной скорлупой яиц, а также 
мясные линии, которые используют в качестве материн
ской формы при производстве бройлеров. Племенная 
работа с этой породой ведется в хозяйстве УНИИП, 
в племзаводе «Кучинский» Московской области и др.

М я с н ы е  породы.  Корниш. Порода (рис. 20) вы
ведена в графстве Корнуэлл (Англия) скрещиванием 
местных бойцовых кур, малайских и кур породы азиль.
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1 1 м> I i cm несколько разновидностей этой породы: белые,
■ |> и мыс с белым окаймлением перьев, палевые, тем- 
■ii.il Порода корниш белого цвета получена в резуль- 
ни.' скрещивания белых малайских бойцовых кур и 
и иных корнишей, а корниш с красным и палевым цве
т и  оперения — от скрещивания кур японской бойцовой 
нироды шамо и темных корнишей. Помеси от скрещи- 
н IимII бойцовых пород селекционировались на увели- 
ii мне количественных и качественных показателей мяс- 
н щ продуктивности. Поэтому куры современной поро- 
Ni.i корниш относятся не к бойцовому, а к мясному ти- 
нI И СССР были завезены из США в 1959 г., из Ка- 
■I мы в 1963 и 1967 гг., из Японии в 1964 и 1966 гг., из 
I 'I 1.'1андии в 1973 г.

>кстерьерные признаки следующие: голова большая, 
•"роткая и широкая; передняя часть черепа шире зад- 
ш и п образует выступ над глазами, что придает ей вид 
■орлиной головы»; шея средней длины, дугообразная;
■ и н и а длинная, широкая между плечелопаточными со- 
ч ii-iiohuhmh; туловище компактное, округленное с бо-
1.1 Hi, глубокое, передняя часть приподнята; киль длин
ный, слегка изогнутый, с хорошо развитыми мышцами;
I руль широкая, глубокая, выдается за переднюю часть 
крыльев; ноги широко расставленные. Взрослые куры 
иемгг 3,3—3,6 кг, молодые — 2,9—3,1 кг, петухи соот- 
ипственно 4,2—4,8 и 3,3—3,8 кг. Яйценоскость 100— 
МО яиц, масса яиц 56—62 г. Воспроизводительные ка- 
Ч'Г1 ва (оплодотворенноегь яиц, вывод) средние.

1 1 а базе породы корниш созданы классические ли
нии, используемые в качестве отцовской формы для 
I "временных мясных кроссов. Размножают и селекцио
нируют кур этой породы во всех племенных хозяйствах 
нашей страны, работающих с мясными кроссами. Уг
лубленная племенная работа, направленная на созда
ние усовершенствованных линий породы корниш и изы- 
I каине наиболее эффективных сочетаний с матерински
ми линиями разных мясных кроссов, ведется во 
ВПИТИП, ВНИИРГЖ, УНИИП и на Прибалтийской 
ЮСП.

ПОРОДЫ И ПОРОДНЫЕ ГРУППЫ ИНДЕЕК

Индейки — мясная птица. Разводят их для произ
водства мяса с различной массой: тяжелого типа— для
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получения «ресторанных тушек», которые при приго
товлении блюд подлежат разрубке, среднего — преиму 
щественно для домашнего использования и легкого ти
п а— с невысокой массой тушек, так называемые пор
ционные. Большое значение приобретает производство 
индюшат-бройлеров, убиваемых в 120 и 90 дней.

Северокавказские индейки. Создана порода (рис. 21) 
путем скрещивания местных индеек с бронзовыми ши
рокогрудыми индюками. Птица этой породы сохранил;! 
такие ценные качества, как приспособленность к мест
ным условиям, хорошую жизнеспособность, и обладает 
высокой мясной продуктивностью.

Северокавказские бронзовые индейки имеют креп
кое телосложение; туловище у них компактное, удли
ненное, широкое; голова средних размеров; грудь глу
бокая, широкая, округлая; цвет оперения бронзовый. 
Половая зрелость наступает в возрасте 280—300 дней, 
при интенсивном содержании — 210—240 дней. Вывод 
индюшат 80—82 %. Имеется две разновидности северо
кавказских бронзовых индеек: тяжелые и легкие.

Тяж елые (Т) индейки. В 240-дневном возрасте ин
дюки весят 13—14 кг, индейки — 7— 8  кг, в возрасте 
120 дней соответственно 5 и 4 кг, яйценоскость 110— 
115 яиц, вывод индюшат 80%. На базе этой разновид
ности селекционируются четыре линии.

Рис. 21. Севсрокавказскне бронзовые индейки.
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Легкие (Л )  индейки. В 240-дневном возрасте индю
ки ш'сят 10— 11 кг, индейки — 5,5—6, 8  кг; в возрасте 
I ’(I дней соответственно 5,0 и 3,8 кг; яйценоскость 120— 

яиц, вывод индюшат 80%. Отличаются ранней ско- 
1"ц целостью.

Помимо бронзовых, создана порода белых северо- 
■цмьазских индеек, которая получена путем скрещива
нии ссверокавказских бронзовых с белыми широкогру- 
И.1Чи английского происхождения. У молодняка белых 

■ мин рокавказских индеек в возрасте 1 2 0  дней живая 
■I мел составляет 4,8—5 кг, затраты корма на 1 кг при- 
1'<м 1.1 — 3,3 кг. В породе белых северокавказских инде
ец созданы линии (см. главу VI).

(.сверокавказские индейки получили широкое рас
пространение. Они имеются в хозяйствах 11 союзных 
республик. Племенная птица в основном находится в 
племзаводе «Обильненский» и на Северо-Кавказской 
и к;П Ставропольского края. Дальнейшая работа с 

•ной породой направлена на улучшение мясных ка
мее i и, снижение затрат корма на единицу продукции и 
• Iжращение возрастного срока убоя индюшат.

Московская породная группа. Создана в совхозе 
•березки» Московской области. По цвету оперения 
имеются две разновидности — бронзовые и белые.

М осковские брон зовы е индейки выведены скрещива
нием местных северокавказских индеек и индеек, раз- 
и'|днвшихся в Московской области, с индюками брон- 
1мной широкогрудой породы. Полученных помесей по- 
IIIнрпо скрещивали с бронзовыми широкогрудыми ин- 
мпклми. В дальнейшем их разводили «в себе».

М осковские белы е индейки. Получены в результате 
I прошивания местных белых индеек, разводившихся в 
Московской области, с индюками голландской и белт- 
|нильской породы. При создании породной группы ин- 
нее'к обеих разновидностей применялась массовая и 
| i-мейная селекция.

У бронзовых индеек голова длинная, широкая; шея 
н.'шнная, изогнутая, на нижней части шеи имеется во
лосообразный черный пучок; спина несколько выпук
лая; грудь широкая; туловище длинное, глубокое; ноги 
минные, у молодняка почти черного цвета, у старой 

типы с розоватым оттенком. У белых индеек клюв ро
тного цвета. Белые индюки относительно более высо- 
цпноги по сравнению с бронзовыми; отношение длины
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плюсны к косой длине туловища у белых индюков рам 
но 46,6, а у бронзовых — 40,7. Белые индейки и индюки 
более компактны, с относительно более коротким тули 
вищем.

В годовалом возрасте белые индюки весят 12,6 ki, 
индейки — 6, 6  кг; бронзовые соответственно 12,4 и 
6 , 6  кг.

Мясные качества довольно высокие. Съедобные час 
ти в тушке составляют 65—67 %■ Половая зрелостьна 
ступает в возрасте 250—275 дней. В совхозе «Березки* 
яйценоскость белых индеек достигала 104 яйца, бром 
зовых — 87 яиц; масса яиц 8 6  г, оплодогворенность яиц 
88—90 %, вывод индюшат 75—80 % от числа заложен 
ных яиц. На базе племенного стада индеек московской 
породной группы в УНИИП создаются линии с высоки
ми мясными качествами.

Черные тихорецкие индейки. Местные индейки, раз
водившиеся в колхозах некоторых районов Краснодар
ского края, главным образом Тихорецкого, совершена 
вуются с 1952 г. путем массовой селекции по живой 
массе, яйценоскости, высоким воспроизводительным ка
чествам. Они отличаются достаточно хорошей жизне
способностью.

У черных тихорецких индеек туловище длинное, ши
рокое; голова средних размеров; грудь глубокая. Мяс
ные качества высокие. Выход мяса от массы тушки 
46—47,5 %, грудных мышц 17,3— 19,8, костей 14,3— 
15,2, внутреннего жира 4,1—7,9 %■ Яйценоскость 75— 
85 яиц, рекордистки сносят 120 яиц и более, масса яиц 
75—78 г. Сохранность молодняка до 5-месячного воз
раста 90—94 %, взрослой птицы — свыше 90%. Черные 
тихорецкие индейки распространены в Краснодарском 
крае. Лучшие племенные стада находятся в хозяйствах 
Тихорецкого района.

Бронзовые и белые широкогрудые индейки. Бронзо
вые индейки распространены в Европе и Америке. Вы
ведена эта порода в 1871 г. скрещиванием диких аме
риканских индеек с черными английскими (норфольс- 
кими). На базе этой породы путем селекции созданы 
широкогрудые индейки. Отличительной их особен
ностью является отложение большого количества мы
шечной ткани в области грудной клетки. Масса груд
ных мышц в 772-месячном возрасте у широкогрудых ин
деек достигает 1,9 кг и более. В хозяйствах СССР
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П| ш юные широкогрудые индюки весят 1 1  — 18 кг, ин- 
мм1. и 7,5— 8  кг, индюшата-бройлеры в 120-дневном 

Hi'i|ui'ie — 4 кг. Яйценоскость 70—80 яиц, масса яиц 
1П ')() г.

Па базе белых голландских и английских индеек 
• и паны породы белых широкогрудых, которых предпо- 
IIIмни разводить для выращивания на мясо в связи 
. '.'мним товарным видом тушек (желтоватый оттенок
i i n . i i i ) .

ПОРОДЫ И ПОРОДНЫЕ ГРУППЫ УТОК

.4а исключением одной породы яичного направления
н пн ....  бегуны), все остальные относятся к мясным

и предназначены для производства бройлеров, убнвае- 
III.и н возрасте 50—60 дней и реже во взрослом со- 

11 hi н п и. В СССР имеются акклиматизированные, усо- 
III ршсиствованные породы и популяции уток, а также 
шгчсственные породные группы. Последние хотя и не- 
mi'iiiочислепны, но представляют собой ценный племен- 
iiiH'i материал для скрещивания с утками других пород 
и in для создания линий. К ним относятся украинские, 
миековские белые и некоторые популяции, разводимые 
и хозяйствах Белорусской ССР.

Пекинская порода. Эта мясная порода (рис. 22) рас
пространена во всех зонах СССР. В разных странах 
IIпрз имеются многочисленные популяции пекинских 
I юк, которых используют при выведении новых пород 
и скрещивании с другими. Для улучшения мясных ка- 
<111 id уток в США пекинскую породу скрещивали с ce
il шимп породы эйльсбюри.

У пекинских уток голова удлиненная, клюв немного 
пышут; шея средней длины, толстая; спина широкая, 
;i. 1111 п [ а я; киль длинный (14 см и более), хорошо обмус- 
I улейный; крылья небольшие, плотно прилегающие к 
1 уловищу; хвост немного приподнятый; у самцов на 
.посте имеется четыре закругленных кроющих пера; 
ноги невысокие (длина плюсны около 5 см). Оперение 
fic.'ioe с кремовым оттенком, клюв оранжево-желтый, но
ш красно-оранжевые.

Взрослые самцы весят 3,8 кг, самки — 3,6 кг. Откло
нения от средней массы в разных стадах составляют у 
гимнов от 2,8 до 4,3 кг, у самок от 2,6 до 4,4 кг. Мас
са утят в 50-дневном возрасте около 2 кг. Имеются по-
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Рис. 22. Утки пекинской породы.

пуляции с более высокой живой массой в этом возрас
те. Половая зрелость наступает в возрасте 180— 
240 дней. Яйценоскость 110— 140 яиц, масса яиц 80— 
90 г, вывод утят 74—76 %, сохранность молодняка до 
98%.

В породе пекинских уток созданы популяции с вы
сокой мясной скороспелостью. В «бельтцевской» (фир
ма Бельтце) популяции, завезенной из ФРГ, селезни 
в 50-дневном возрасте весят 2,96 кг, утки — 2,16 кг. 
Среднесуточный прирост в возрасте от 1 до 50 дней со
ставляет 43 г, сохранность молодняка — 94,7%.

Популяции уток в Белорусской ССР. У утят 
волминской популяции, созданной на базе пекинской 
породы, средняя масса в 50-дневном возрасте составля
ет 2,17 кг, вывод — 75%, затраты корма на 1 кг при
роста— 3,6 кг. В хозяйствах Белорусской ССР раззо- 
дят уток жлобинской популяции, созданной скрещива
нием пекинских и московских белых уток. Средняя мас
са утят в 50-дневном возрасте 2,4 кг, оплодотворен- 
ность яиц 96,3%, вывод 75—80 %, затраты корма на 
1 кг прироста за 50 дней составляют 3,5 кг.

Дальнейшее совершенствование популяций пекин-
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■ mix  уток в направлении повышения скорости роста мо- 
■II шика, воспроизводительных качеств, высокого выхо

ди грудных мышц и тушек с пониженным содержанием 
м ира осуществляется в УНИИП, на Белорусской иКа- 
ыхской ЗОСП.

Украинские утки. Породная группа создана совер- 
пинствованием местных уток в УНИИП. По цвету опе- 
I" имя различают белых, серых и глинистых. Наиболь- 
inrc распространение имеют утки белого цвета, кото
рым приливалась кровь пекинских.

Голова у них небольшая, слегка вытянутая; шея 
| редней толщины; туловище горизонтально поставлен- 
мис, несколько приподнятое спереди, длинное, широкое 
и глубокое; ноги короткие. В 5-месячном возрасте сам
им весят 3,3 кг, самки — 3 кг. Яйценоскость 100— 
130 яиц, масса яиц 80—90 г. В экспериментальном хо- 
пистве УНИИП созданы линии уток белой и глинис- 
I * *н разновидности. Живая масса утят четырех линий 
и 50-дневном возрасте находится в пределах 2 —2 , 1  кг, 
ницсноскость 127— 146 яиц, сохранность молодняка око
ли 99 %.

Мускусные утки. Одомашненные мускусные утки в 
насдоящее время приобрели во многих странах товар
ное значение. Во Франции свыше 50 % поголовья всех 
пород уток составляют мускусные утки барбарийской 
породы. Значительное распространение они имеют во 
Франции, Италии, ФРГ и в других странах.

У мускусных уток голова средних размеров, на верх
ней боковой части клюва есть коралловидные образо
вания, у самцов у основания клюва расположено мя
систое образование в виде шишки. Шея утолщенная, 
короткая; туловище несколько покатое в сторону хво
с т ;  грудь хорошо развита; по цвету оперения разли
чают три разновидности: белые, белые с темными пят
нами, коричнево-черные с зеленоватым оттенком на 
маховых перьях. Живая масса взрослых уток 2,5— 
3 кг, селезней 4,5— 6  кг, яйценоскость 80— ПО яиц, 
масса яиц 75—80 г. Половая зрелость наступает в воз
расте 210—230 дней.

Исследования, проведенные в «Аскании-Нова», по
гадали, что успех скрещивания и гибриды, получаемые 
■ I рп использовании мускусных уток в качестве отцов- 
скоп или материнской формы, совершенно различны. 
При скрещивании мускусных самцов с самками пекин-
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ской породы гибриды-самцы первого поколения весьма 
активны в половом отношении, имеют крупные семенни
ки, выделяют семенную жидкость с некоторым коли
чеством недоразвитых спермиев, а по внешнему виду 
они близки к отцовской форме (самцы мускусные). 
У самок-гибридов яичники находятся в зачаточном со
стоянии, а по внешнему виду птица также приближа
ется к отцовской форме. При скрещивании селезней пе
кинской породы с мускусными утками гибриды-самцы 
так же, как и при прямом скрещивании ( 4  мускусныеХ 
XQ пекинские), близки к мускусным самцам. Гибрид
ные самки по внешнему виду резко отличаются от мус
кусных, приближаясь к материнской форме — пекин
ским уткам, имеют функционирующие половые органы, 
откладывают по нескольку неоплодотворенных яиц. 
Исходя из этого, при производстве гибридов с целью 
получения бройлеров, мяса от взрослой птицы и печени 
повышенной массы в качестве отцовской формы ис
пользуют мускусных самцов, а в качестве материн
ской— другие породы одомашненных уток.

Большое значение для получения нормальных вос
производительных качеств имеет определение сочетае
мости при скрещивании мускусных селезней с самками 
других пород. В «Аскании-Нова» и на птицефабрике 
«Южная» Крымской области при скрещивании мускус
ных самцов с самками местной популяции пекинской 
породы и популяции типа пекинской «Черри-Велли» 
средняя оплодотворенность яиц составила 35,2 % с ва
риациями по отдельным партиям 16—72%. Вывод утят 
80—85 %.

В хозяйствах Франции при скрещивании самцов 
мускусных уток с помесными самками (руанская поро
д а х  белая алье или орпингтонXбелая алье), а также 
при скрещивании мускусных самцов с самками породы 
эйльсбюри вывод утят повысился до 80 %.

Мясная продукция гибридов положительно оцени
вается по вкусовым качествам и относительному выхо
ду мяса. По данным «Аскания-Нова», в 49- и 75-днев
ном возрасте выход мяса составляет 53,1 и 54,7%, а от 
чистопородной птицы соответственно 43,3 и 45,3 %. Са
мок мускусных уток на мясо убивают в возрасте 8 '/г не
дель, а самцов — 9 недель. В связи с улучшением мяс
ных качеств с возрастом убой производят и в более
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поздние сроки: самок в 1 0 — 1 1  недель, а самцов в 1 1  — 
1 2  недель.

Индийские бегуны. Порода яичного направления 
продуктивности создана в Индии. Утки этой породы 
отличаются высокой яйценоскостью, которая достигает 
170, а в отдельных случаях — 220 яиц. Живая масса 
взрослых самок 1,75 кг, селезней 2 кг. Характерная 
особенность уток — почти вертикальная постановка ту
ловища. Цвет оперения белый, реже черный, рыжий. 
Птица подвижна, хорошо фуражирует, мясные качест
ва развиты слабо. Разводят эту породу в некоторых 
хозяйствах Узбекской ССР.

ПОРОДЫ И ПОРОДНЫЕ ГРУППЫ ГУСЕЙ

Гуси относятся к мясному направлению продуктив
ности. Их разводят с целью получения тушек взрослых 
lyceii сравнительно высокой массы, мяса гусят-бройле- 
ров (убиваемых в возрасте 60 дней) и печени высокого 
качества и массы. Одна порода не может обладать хо
рошими мясными и экономическими показателями для 
производства всех трех видов продукции. Поэтому со
зданы специализированные породы.

Установлено, что наилучшим качеством печени от
личаются менее плодовитые гуси. Изучение ландшской 
породы, используемой для производства печени, пока
зало, что при увеличении числа потомков от одного 
производителя до пяти масса печени у них снижается 
па 33,4 г. Для производства гусят-бройлеров, наоборот, 
необходимо иметь породы, которые бы обеспечивали 
максимальное воспроизводство скороспелого в мясном 
о I ношении потомства.

11 нашей стране создавалось и совершенствовалось 
много пород и породных групп гусей, пользовавшихся 
заслуженной известностью и спросом. Гусей этих пород 
п породных групп содержали вначале в экстенсивных 
нас|бнщных условиях, а затем в полуинтенсивных. 
II связи с интенсификацией отрасли часть пород и по
родных групп гусей была специализирована в соответ- 
( Iмип с новыми требованиями. В них создаются линии. 
Выведены также новые породные группы. В настоящее 
время промышленное значение имеют породы и пород
ные группы гусей, скрещиваемых между собой с целью 
производства экономически выгодного мяса гусят-брой-
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леров. К таким ведущим породам и породным группам 
относятся горьковская, кубанская, крупная серая и др.

Некоторые ценнейшие отечественные породы и по
родные группы сохраняются как генетический фонд 
страны и путем селекционной работы специализируются 
в соответствии с современными требованиями по произ
водству ассортимента мясных продуктов. К ним отно
сятся холмогорские, арзамасские, калужские, ураль
ские (шадринские), псковские лысые, роменскйе, вши 
тинес, солнечногорские и другие гуси. Большинство 
этих пород и породных групп гусей имеет и промыш
ленное значение.

Представляет интерес опыт использования гусей в 
США для уничтожения некоторых сорняков на полях 
с культурными растениями, в фруктовых садах и па 
других угодьях. Применение для этой цели гусей-по- 
лолыциков началось в 1952 г., поголовье их в настоя
щее время составляет около 50 тыс.

Крупные серые гуси созданы в результате скрещи
вания роменских гусей с тулузскими в эксперименталь
ном хозяйстве УНИИП, в племсовхозе «Арженка» Там. 
бовской области.

У гусей этой породы массивная голова с коротким, 
оранжевого цвета клювом; шея средней длины, слегка 
утолщенная у основания; туловище широкое, глубокое; 
на животе у некоторых гусей имеются две кожные 
складки; ноги средней длины, красного цвета; голова, 
верхняя часть шеи и спина темно-серого цвета; грудь 
светло-серая; на спине и крыльях довольно четко вы
ражен рисунок чешуйчатости; на животе перья белые, 
так же как и концы хвостовых. Взрослые гусаки весят 
6,7—7 кг, гусыни — 5,8—6,5 кг, в возрасте 60 дней со
ответственно 4,5 и 3,7 кг. Яйценоскость 34—45 яиц, 
масса яип 175 г. Рекордистки сносят по 63—65 яиц.

Крупных серых гусей используют для производства 
мяса и для получения промышленных помесей путем 
скрещивания с другими породами (кубанская и др.). 
В нашей стране крупная серая порода имеет широкое 
распространение. Племенной массив этих гусей сосре
доточен в экспериментальном хозяйстве УНИИГ1 и в 
племзаводе «Арженка» Тамбовской области.

Холмогорские гуси. Одна из старейших отечествен
ных пород (рис. 23), которая выведена в крестьянских 
хозяйствах центрально-черноземной полосы России
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■ I рпциванием местных белых гусей с китайскими. 
II тальнейшем помесей разводили «в себе». Селекция
нлмогорских гусей проводилась во многих хозяйствах 

участием ВНИТИП и б. Воронежской опытной зо- 
ii.iai,пой станции по птицеводству. В 1942— 1943 гг. 
Ш1ИТИП передал в племсовхоз «Пионер» Владимир-
■ г.■ mi области элитное стадо, с которым велась дальней- 
1 1 1 14 работа по размножению и совершенствованию этой 
!Г1|И)ДЫ.

Гуси этой породы имеют большую голову с шишкой 
h i лбу; шея у них длинная, под ней расположен кож
ный вырост («кошелек»); грудь глубокая, хорошо раз- 
is мая; туловище массивное, широкое, на животе склад
. а Но окраске оперения различают две разновидности: 
fi< iyio и серую. Клюв и ноги желтовато-оранжевого 
ша га. Гуси холмогорской породы отличаются высокой 
мшой массой. Взрослые гусаки весят 5,7—8,3 кг, гу- 
i.iiiii — 5,4—7,2 кг, в 60-дневном возрасте 3,6 и 3,3 кг 

и и 90-дневном возрасте 5,4 и 4,5 кг соответственно. От
, I и'кционированный по живой массе молодняк в 60- 

агнном возрасте весит 4—4,2 кг. Яйценоскость 35— 
•Г> яиц, рекордистки сносят по 50—55 яиц, масса яиц 
I * .0 -180 г.

г,, :Ы Гуси холмогорские.
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Холмогорские гуси имеют большое распространение, 
Их используют и при создании новых пород и породных 
групп. В совхозе «Пионер» Владимирской области, где 
сосредоточен племенной массив данной породы, скре
щиванием холмогорских гусей с тулузскими выведен;! 
новая породная группа (владимирская) с желтоватым 
цветом оперения и хорошими мясными качествами.

Горьковская породная группа. Она создана скрещи 
ванием местных гусей, разводившихся в Горьковской 
области, имевших сравнительно высокую живую массу 
и хорошую приспособляемость к условиям их обитания, 
с  гусями китайской породы, обладающими высокой 
яйценоскостью и хорошими воспроизводительными ка
чествами. В дальнейшем двухпородных помесей скре
щивали с гусями солнечногорской породной группы, 
выведенной в совхозе «Березки» Московской области. 
Трехпородных помесей, у которых высокие продуктив
ные качества сочетались с хорошей воспроизводитель
ной способностью, разводили «в себе» и селекциониро
вали в направлении повышения живой массы, яйценос
кости, оплодотворенности и выводимости яиц.

По экстерьерным признакам горьковские гуси напо
минают холмогорских. Голова среднего размера, с не
большой шишкой на лбу; туловище глубокое, широкое 
и длинное; грудь широкая. По цвету оперения они бы
вают белые и серые. Встречается небольшое число си
зых и пегих гусей. Взрослые гусаки весят 7— 8  кг, гу
сыни— 6 —7 кг, в возрасте 60 дней 2,5 и 2 кг, в возрас
те 90 дней 4,1 и 3,9 кг соответственно. Внутри этой по
родной группы в племсовхозе «Буревестник» Горьков
ской области создана утяжеленная популяция: молод
няк в возрасте 60 дней имеет массу в среднем 4 кг.

Половая зрелость наступает в возрасте 200— 
250дней. Горьковские гуси обладают высокой яйценос
костью, что обеспечивает возможность получения от них 
большого количества молодняка. Яйценоскость 50— 
60 яиц, масса яиц 125— 140 г, оплодотворенность яиц 
90 %, выводимость 70—80 %.

Горьковскую породную группу используют для скре
щивания с целью улучшения других пород. Так, поме
си, полученные при скрещивании гусынь арзамасской 
породы, которые имели яйценоскость 16 яиц, с гусака
ми горьковской породной группы, сносили до 42 яиц, 
а живая масса гусаков повысилась на 500 г. Горьков-
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I’нс. 24. Украинские серые утки.

| гне гуси распространены в хозяйствах многих облас-
■ ■м и краев нашей страны. Имеются на птицефабрике 
Россия» Липецкой области, в бройлерном объединении
Iмидовское» Горьковской области, в колхозе «Пере- 

юга» Полтавской области и в других хозяйствах.
Кубанские гуси. Сейчас имеются две разновид

ности кубанских гусей. Серая создана путем возвратно- 
1 1 > скрещивания горьковских серых гусей с гусями ки
отской породы; белая — на базе многопородных по
месей, полученных от скрещивания горьковских белых, 
".тмогорских, крупных серых, эмденских и виштинес.

Гуси имеют массивное туловище. У серой разновид
ност и оно средних размеров, несколько приподнятое 
. иереди; грудь хорошо развита; шишка на лбу больше 
I иражена у серых гусей и в меньшей степени — у бе-
■ Iих. У серых гусей клюв черный, у белых — желтова- 
n.iii. Взрослые гусаки весят 5—5,5 кг, гусыни — 4,5— 
I кг, в 60-дневном возрасте — 3,4—3,7 кг. Половая зре- 
|чсгь наступает в возрасте 230—260 дней. Яйценоскость 
;:> 85 яиц, масса яиц 140— 160 г. Вывод гусят от числа 
иложенных яиц составляет 75^-80%, оплодотворен- 
инль яиц 84—90 %, сохранность гусят до 60-дневного 

втраста 97—98 %. Для получения гусят-бройлеров са
мим кубанской породной группы используют в скрещи-
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ваниях в качестве материнской формы, а самцов пород 
крупная серая в качестве отцовской.

Кубанские гуси широко распространены в хозяйст
вах Краснодарского края, Ленинградской, Московской, 
Донецкой, Куйбышевской, Ворошиловградской облас
тей и Марийской АССР. Племенная работа в направле
нии совершенствования и создания новых линий с вы
сокими мясными качествами ведется в учебном хозяй
стве Кубанского сельскохозяйственного института, на 
Краснодарской птицефабрике, где имеется 25 тыс. го
лов родительского стада.

Виштинес. Эта породная группа выведена в Литов
ской ССР в результате скрещивания местных гусей с 
восточнопрусскими, эмденскими и померанскими. Ха
рактеризуется следующими экстерьерными признаками. 
Голова средних размеров, клюв прямой, средней длины, 
ярко-оранжевого цвета; шея длинная; туловище широ
кое, средней длины; грудь глубокая и широкая; ноги 
высокие, оранжевого цвета; на животе имеются одна 
или две кожные складки. Цвет оперения в основном бе
лый, но встречаются пестрые, реже глинистые и серые 
гуси. Гусаки весят 6 кг (максимально 8,7 кг), гусы
ни— 5,7 кг (максимально 7,3 кг). Половая зрелость 
в среднем наступает в возрасте 311 дней. Яйценоскость 
20—27 яиц, лучшие гусыни сносят 40 яиц и больше, 
средняя масса яиц 180 г, оплодотворяемость яиц 92— 
94 %.

Разводят этих гусей в хозяйствах Литовской ССР; 
завезена она и в другие республики. Используют ее и 
для скрещивания с другими породами.

При скрещивании во ВНИТИП самцов породной 
группы виштинес с самками китайской породы получе
но потомство, которое в 60-дневном возрасте по живой 
массе превосходит китайскую породу на 17,4 %•

Арзамасские гуси. Эта порода сформировалась в 
XVII в. как бойцовые гуси. Свое название получила от 
г. Арзамаса. С начала XIX в. арзамасских гусей разво
дят как мясную породу. По форме клюва этих гусей де
лят на прямоносых, крутоносых и ложеносых. Оперение 
преимущественно белое; голова округлая; шея корот
кая; грудь широкая, глубокая; ноги короткие, крепкие, 
желто-оранжевого цвета.

Взрослые гусаки весят 6  кг, гусыни — 5,8 кг, яйце
носкость 18—25 яиц, наибольшая — 43—45, масса яиц
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I/I.K г. Центр распространения арзамасских гусей —
\ 11 i.iмасский район Горьковской области. Гуси этой по

........ имеются в хозяйствах Марийской АССР.
Переяславская породная группа. Эта группа утверж- 

и i.i в 1965 г., она представляет собой местных гусей, 
и I мина разводившихся в Черниговской области в ус
к <пи>iх пастбищного содержания, без подкормки. На- 
нинпс гуси получили от села Переяславка Нежинского 
|i.iпопа Черниговской области. Внешний вид и способ
.... it, к повышенной яйценоскости при соответствую-
in и\ условиях кормления и содержания дают основа- 
име предполагать, что в создании переяславских гусей 
г>i .i . I и использованы гуси китайской породы, хотя доку- 
*н шальных данных, подтверждающих это предположе
ние, не обнаружено.

Чкстерьерные особенности, по данным А. У. Быхов- 
и.I работавшего с переяславскими гусями, следующие: 
|и.'|ова среднего размера с шишкой на лбу у основания 
шмона; под клювом имеется кожная складка; туловище 
I I к иное, спереди несколько приподнятое и расширяю
щееся к заду; на животе имеется кожная складка. 
Плюсна розового цвета, клюв черный, оперение плот
ине, темно-серого цвета, на груди и животе светло-серое.
| . наружной стороны шеи по ее длине проходит узкая 
полоса оперения темно-бурого цвета. Переяславские 
|усн характеризуются высокими показателями оплодо- 
нюренности яиц (89—92 %) и вывода гусят (70—80 %).
| .редняя живая масса гусаков 5,3 кг, гусынь 4,4 кг. 
Яйценоскость в лучших хозяйствах варьирует от 22 до 
|Г) яиц, а в отдельных при хороших условиях кормления 
и содержания достигает 70 яиц, средняя масса яиц 
11)5 г.

Основной массив гусей находится в колхозах Не
жинского района Черниговской области и смежных с 
ией областей. Завезены и разводятся и в некоторых хо- 
шйствах Краснодарского края.

Тулузские гуси. Порода создана во Франции в окре- 
I июстях г. Тулузы путем отбора по живой массе мест
ных гусей и создания для них улучшенных условий 
кормления и содержания. Голова у них широкая, корот- 
кнн; клюв прямой, бледно-оранжевого цвета; шея сред
ним длины, толстая; туловище массивное, широкое и 
1 лубокое; ноги короткие, массивные, красновато-ораи- 
жииые. У тулузских гусей голова серая, шея темно-го-
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лубовато-серая, туловище и грудь светло-серые, спина 
темно-серая, оперение живота белое, перья хвоста бс 
лые и серые. В. П. Никитин различал четыре разновид 
ности тулузских гусей: 1 ) с кошельком под клювом и 
со складкой на животе; 2 ) с кошельком, но без склад
ки; 3) без кошелька, но со складкой; 4) без кошелька 
и без складки.

Гусаки весят 7— 10 кг, молодые гусыни — 6 —7 кг, 
второгодки — 6,9—7,4 кг. Яйценоскость молодок 25— 
40 яиц, переярых гусынь 40—50 яиц, масса яиц 150— 
170 г, воспроизводительные качества невысокие; опло- 
дотворенность яиц 50—55 %, вывод гусят 60%, сохран
ность молодняка 82—92 %.

Гусей этой породы используют в межпородных скре
щиваниях при создании новых пород. Разводят их в сов
хозе «Пыдранга» Эстонской ССР, на птицефабриках 
«Юбилейная» Калининской области, «Каширская» 
Московской области и в других хозяйстах.

Эмденские гуси. Порода создана в Германии 
в 1838 г. на базе местных гусей, разводившихся в ок
рестностях города Эмден, путем отбора и создания 
улучшенных условий содержания и кормления. Опере
ние гусей белое; голова большая, удлиненная; клюв ко
роткий, оранжевого цвета; шея удлиненная, слегка за
гнута назад; под клювом кошелек; туловище длинное, 
широкое, в нижней его части две кожаных (жировых) 
складки; ноги короткие, массивные, оранжевого цвета. 
Живая масса гусаков 7,8—8,2 кг, гусынь 6,5—7 кг. Мо
лодняк в 60-дневном возрасте весит 3,6 кг, в 90-днев
ном возрасте — 4,5 кг. Средняя яйценоскость годовалых 
гусынь 20—25 яиц, переярых 26—45 яиц. Средняя мас
са яиц молодых гусынь 160 г, переярых 170 г. Воспро
изводительные качества несколько выше, чем у тулуз
ских гусей. Стада эмденских гусей имеются в совхозе 
«Пыдранга» Эстонской ССР и в некоторых хозяйствах 
УССР.

Роменские гуси. Название произошло от г. Ромны 
Сумской области. Создана она на базе местных гусей, 
имевших распространение в лесостепной зоне Украин
ской ССР. По цвету оперения различают серых, белых 
и пегих. Характеризуются следующими экстерьерными 
особенностями. Голова средних размеров, без шишки и 
кошелька; клюв короткий, оранжевого цвета с серо
желтым или черным концом, у некоторых гусей с чер-
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ними точками; шея короткая, толстая; грудь широкая;
■ t iiiinime компактное, широкое; на животе в годовалом 
нтрасте образуются жировые складки (у большинства 
if.i'ii одна, а у некоторых две); ноги низкие, розовато-
■ ■ 1 или красного цвета. Взрослые гусаки весят 5,4 кг,
и и.ш и — 4,7 кг. Яйценоскость на фермах колхозов Po
nt некого района 15— 16 яиц, на племенных — 30—■
.11) яиц, масса яиц 146 г, вывод гусят 70—78 %. Пле- 
41 иная работа с роменскими гусями ведется в птице- 
тм.хозе им. Ленина Сумской области и на опытной 
| Минин гусеводства в г. Ромны той же области.

Шадринские (уральские) гуси. Порода создана вос
производством лучших особей диких серых гусей в 
\ чучшенных условиях кормления и содержания в райо- 
Н1' Шадринска (б. Пермская губерния) в конце XVII в.
| 30-х годов XX в. с ними начали проводить система- 
I тоскую селекционную работу, направленную на улуч
шение мясных качеств.

Экстерьерные особенности следующие: голова не
большая, с прямым клювом; шея короткая; туловище 
короткое, компактное; на животе слабо выраженная
■ кладка; ноги короткие, ярко-оранжевого цвета, опере
ние белое, серое и шахматное. Взрослые гусаки весят 
I 6,5 кг, гусыни — 2,9—5,1 кг. Яйценоскость 18—

яйца, наибольшая — 42 яйца, масса яиц 154 г. Гуси 
хорошо приспособлены к суровым климатическим усло
виям. Распространены в Курганской, Челябинской, Тю
менской и Томской областях.

Рейнские гуси. Порода создана в прирейнских об
ластях. Минимальные требования для занесения гусей 
и племенную книгу следующие: яйценоскость не менее 
•И) яиц за год, масса яиц 160— 180 г, живая масса мо
лодняка в 8 -недельном возрасте 3 кг, откормочные ка
чества высокие, цвет оперения белый.

Гуси рейнской породы имеют широкое распростра
нение в Венгерской Народной Республике. Живая мас
са сампов 5— 6  кг, самок 4,5—5 кг; яйценоскость 35— 
50 яиц, вывод гусят — 70%, оплодотворенность яиц 
90—95 %. Грудь широкая и глубокая, туловище сред
ней величины. Оперение белое. В ВНР эту породу ис
пользуют для скрещивания с другими породами с 
целью получения помесей, имеющих большую массу 
печени.
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Загорская белогрудая  породная группа. Создана по 
ВНИТИП путем введения крови серо-крапчатым цесар
кам от белых петухов московской породной группы в 
течение девяти поколений, начиная с 1969 г. (метод со
матической гибридизации). Новая породная группа 
цесарок имеет белое оперение на груди, на крыльях и 
боковой части тела (рис. 25) и более высокие продук
тивные качества по сравнению с исходной материнской 
формой. Загорские белогрудые цесарки имеют желтый 
цвет кожи, что улучшает товарный вид и повышает вы
ход тушек первой категории.

Туловище цесарок удлиненное, широкое; голова 
средних размеров, с небольшим роговидным наростом; 
сережки средних размеров, округлые; ушные мочки не
большие, розового или светло-розового цвета; клюв 
желтого цвета, слегка изогнут; шея умеренной длины, 
верхняя часть ее малооперенная; грудь широкая; спина 
большая, широкая; ноги широко расставленные, сред
ней длины, желтого цвета.

Взрослые самцы весят 1850 г, самки— 1920, молод
няк в 10-недельном возрасте — 850—950 г. Яйценос
кость цесарок до 120 яиц, масса яиц 46 г. 50 %-ного 
уровня яйценоскости белогрудые цесарки достигают в 
первые 2—3 недели после ее начала. Затрата корма 
на 1 кг яйцемассы 4,1 кг. Оплодотворенпость яиц 8 8 —

Рис. 25. Загорские белогрудые цесарки
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И'1%, выводимость яиц 67—68 %, сохранность молод
ит.а до 10-недельного возраста 99,5—99,8 %. Белогру- 
и.| s цесарок разводят на птицефабриках, в колхозах и

■ "ихозах Московской и Калужской областей, Белорус
' мш ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Эстонской 
| ( |>.

Целая сибирская породная группа  создана в опыт
ном хозяйстве Сибирского научно-исследовательского 
> ■ п.скохозяйственного института на базе мутантов с 
ih.ii.im оперением, выявленных в стаде серо-крапчатых 
in арок сибирской популяции, разводимой в Омскойоб- 
мггп с 1958 г. Белые сибирские цесарки (по данным 
I II. Вейцмана) имеют широкое туловище; удлинен

ный киль; хорошо развитые мышцы в области грудной 
I иаки (особенно у самок); оперение белое; цвет кожи
■ in'г.чо-желтый.

Взрослые самцы весят 1760 г, самки— 1920, молод
няк в 90-дневном возрасте— 1060 г. Яйценоскость до 
110 яиц, масса яиц 44 г, оплодотворенность яиц 67— 
/М %, выводимость яиц 79— 8 6  %, сохранность молодня- 
I а 91—93 7о. Эта породная группа распространена в хо- 
шнствах Марийской АССР, Ставропольского и Алтай- 
I кого краев, Новосибирской, Московской, Куйбышевской 
н Ульяновской областей.

Голуби. К мясным породам относятся белые мясные,
I hi аптские, римские и некоторые другие. Взрослые сам
им весят 700— 1000 г, самки — 600—800 г. Длина туло
вища от основания клюва до конца хвоста 50—56 см; 
м ясо отличается высоким качеством.

Размножение голубей характеризуется несколькими 
I н дующими одна за другой яйцекладками, прерывае
мыми насиживанием. После достижения птенцами 15- 
Iпсиного возраста самка сносит очередные два яйца и 
насиживает их вместе с самцом, продолжая одновре- 
ч гп по кормить птенцов первого вывода до 25—30-днев- 
IHIIO возраста. Вывод птенцов в апреле — сентябре ко
н олстся от 6 6  до 93%. Сохранность молодняка до ме- 

I явного возраста составляет 95—99 %•
Перепела. Одомашненных перепелов в некоторых 

.I ранах селекционировали на повышение живой массы 
п яйценоскости. Используют их для получения яиц и 
а к а. Различают популяции перепелов по географичес- 
I..му признаку. Наибольшее распространение имеют 
японские и французские перепела.
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По данным ВНИТИП, перепела имеют следующие 
продуктивные и экстерьерные показатели. Длина спи
ны у самца 10,4 см, у самки 10,3 см; ширина груди у 
самца 3,7 см, у самки 3,6 см; длина плюсны у самца 
3,1 см, у самки 3,3 см; длина шеи у самца 4,1 см, у сам
ки 3,6 см. Живая масса взрослой птицы 119— 139 г, 
Яйценоскость 268 яиц, масса яиц 10— 12 г (варьирует 
от 7 до 14 г), выводимость яиц 75,6%, сохранность мо
лодняка до 2-месячного возраста составляет 93,5%. На 
мясо молодняк убивают в 2 -месячном возрасте.

Перепелов содержат в клеточных батареях. При 
групповом содержании половое соотношение 1 : 2 ; при 
раздельном содержании за тремя самками закрепляют 
одного самца.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Задание. Составить монографии наиболее распространенных по

род и породных групп сельскохозяйственной птицы.
Место занятий. Учебный кабинет, выставки сельскохозяйствен 

ной птицы.
Оборудование и материалы. Диафильмы, альбомы, фотографии, 

литературные источники.
Методические указания. Под руководством преподавателя со

ставляется план написания кратких монографических обзоров, ха
рактеризующих отдельные породы и породные группы птицы раз
личных видов с указанием использования исходных данных. Для 
написания монографии учащиеся изучают литературные данные, 
диафильмы, фотоснимки, иллюстративные альбомы пород, птицу па 
выставках и в птицеводческих хозяйствах. Используют данные, по
лученные учащимися при проведении лабораторно-практических за
нятий, предусмотренных в главе Ш.

На основании собранных материалов составляют монографию, 
в которой следует отразить: происхождение породы, время, место и 
методы ее выведения; распространение; племенное и промышленное 
использование; конституцию и экстерьер, включая промеры основ 
ных статей; направление продуктивности; продуктивные и хозяйст
венно-полезные качества; достижения лучших птицеводческих хо
зяйств по совершенствованию пород и породных групп и создании 
на их базе линий и кроссов; задачи дальнейшей племенной работы 
по совершенствованию породы или породной группы птицы.

Контрольные вопросы
1. Что такое порода и породная группа птицы?
2. Расскажите об относительной наследственной устойчивости по
роды.
3. В чем заключается внутрипородная изменчивость и ее значение 
для совершенствования породы?
4. Охарактеризуйте наиболее распространенные породы и породный 
группы кур, уток, гусей и индеек.
5. Расскажите о хозяйственном значении голубей, цесарок и пе
репелов. ’
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Глава Vi
Специализированные линии птицы

Линии. Современное промышленное птицеводство ба- 
11 1>\ I-гея на использовании птицы, получаемой в резуль- 

| иг скрещивания линий. Цель разведения по линиям — 
•"|дпние генотипически различных групп птицы, от 
• I рмщивания которых получают высокопродуктивное 
И1 .1 тип П од линией следует понимать внутрипород- 
1п,1ч или межпородную группу птицы, происходящ ую от 
читающихся производителей, специализированную по
• 'ииму или нескольким хозяйственно-полезным призна

е т  (ж ивая масса, яйценоскость, м асса яиц, воспроиз-
<1ительные качества и др .), наследуемым потомством.

Птица линии обладает определенным набором генов, 
м |п|)ые и обусловливают ее особенности. Родоначаль
никами линий могут быть производители одной или не
. I.. п.ких пород. Линии, созданные внутри одной поро- 
|||. называют простыми, они образуют структуру поро- 
4.1 Линии, выведенные на основе двух и больше пород,
| и пмотся синтетическими. Синтетические линии могут 

г.ми. и однопородными. Создают их на базе двух или
1.. .И.ШС однопородных линий после скрещивания и раз- 
in и пня «в себе». Синтетические линии выводят сцелью
• пмещения в них на высоком уровне различных хозяй- 

| I и.'ппо-полезных признаков.
Гибриды. Наиболее важным признаком, характери- 

......ним линии, является их способность при скрещива
нии давать высокопродуктивное гибридное потомство. 
I ипридной называют птицу, полученную от скрещ ива- 
пич двух и б ол ее  сочетающихся внутрипородных линий 
и ш линий разных пород. Гибридная птица имеет более 
■■mi окне показатели продуктивности и лучшую жизне- 
. ммюбность по сравнению с птицей линий и родитель- 
■ м!\ форм.

Гюлее высокие хозяйственно-полезные качества гиб
ридной птицы обусловлены явлением гетерозиса. В ре-
• и мяте этого гибриды первого поколения превосходят 
in I хозяйственно-полезным признакам родительские фор-
III Гетерозис может проявляться уже при эмбриональ-

7П22 129



ном развитии. У эмбрионов гибридной птицы усилива
ются обменные процессы, ускоряются рост и развитие, 
благодаря чему вывод и качество суточного молодняка 
бывают выше по сравнению с теми же показателями 
линейных кур. Наблюдаются преимущества в интенсив
ности развития и продуктивности гибридного молодня
ка и в постэмбриональный период. Линии птицы, при 
скрещивании которых у потомства проявляется эффект 
гетерозиса, называют сочетающимися.

Различают общую и специфическую сочетаемость, 
называемую также комбинационной способностью. Ком
бинационная способность — генетическое свойство, 
обусловленное большим числом генов. Общая комбина
ционная способность линии — это свойство линии да
вать потомство с эффектом гетерозиса при скрещивании 
с разными линиями. Измеряется она средней величиной 
гетерозиса по всем гибридным комбинациям. Под спе
цифической комбинационной способностью понимают 
свойство линии давать гетерозис при скрещивании с оп
ределенной линией. Измеряется она степенью отклоне
ния признаков потомства, полученного в результате это
го скрещивания, от признаков потомства других гибрид
ных комбинаций.

Кроссы. Отселекционированные на сочетаемость спе
циализированные линии, при скрещивании которых по
лучают высокопродуктивное гибридное потомство, на
зываются кроссами. В кроссы могут входить две и бо
лее линий. В зависимости от количества линий, участ
вующих в скрещиваниях, кроссы называются двух-, 
трех-, четырехлинейными и т. д.

В настоящее время создано много специализирован
ных линий яичных и мясных кроссов. Межлинейные 
внутрипородные яичные кроссы, образованные при ис
пользовании одной породы, имеют довольно существен
ные различия между собой. Кроссы, созданные на базе 
кур породы белый леггорн в Японии, отличаются высо
кой интенсивностью яйценоскости. Они дают за год 
270 яиц и более, масса яиц 54—56 г. Кроссы той же по
роды, выведенные в ФРГ, характеризуются высокой 
массой яиц (60—61 г), но меньшей яйценоскостью 
(230—250 яиц).

Межлинейные межпородные яичные кроссы вклю
чают сочетающиеся линии кур породы белый леггорн с 
линиями кур пород нью-гемпшир. род-айланд, австра-
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’три, русская белая или кур линий, созданных на базе
........ породных групп. Например, кросс линий
гур белый леггорн и линий кур московской породы. 
Куры межлинейных межпородных кроссов также име
ни высокую яйценоскость (240—250 шт.) и большую 
и и су яйца (61—63 г).

Хорошая продуктивность и экономическая эффек- 
швиость использования гибридных несушек обеспечи- 
II.мот возможность при меньшем поголовье и болеениз- 
| их затратах на содержание птицы получать болеевы- 
| 11 к nil валовой выход яиц. Примером могут служить 
ынные по Птицепрому Белорусской ССР (табл. 14).

И Эффективность производства яиц на предприятиях
l*i лорусской ССР (по данным Б. А. Санцевич, А. Н. Магера)

Показатели Г«70 г. Г>76 г. 19-7 г.

1 ибридное поголовье несушек от 
общего количества птицы в про-

97,8мишленных хозяйствах, % 51,7 96,9
Нпловое производство яиц, млн. шт. 353,2 1205,2 1384,0
• реднин яйценоскость на несут-

ку, шг. 226,0 241,0 248,0
'Пираты на 1000 яиц:

корм. ед. 240 189 178
чед.-ч 7,2 2,7 2 , 0

| ебестоимость 1000 яиц, руб. 58,0 46,93 43,58

Яйценоскость гибридных несушек может быть выше 
пн 20—30 яиц. Более высокая продуктивность и жизне- 
| нособность гибридной птицы обусловливает и мень
шие затраты корма на единицу продукции, что в итоге 
в обеспечивает экономическую эффективность ее ис- 
мпльзования. Так, яичные двухлинейные гибриды, вы- 
iwценные на Куртнаской опытной станции птицеводст- 
II в Эстонской ССР, до 72-недельного возраста сносят 
1/0—280 яиц массой 57—59,9 г. Куры кросса «Старт» 
(М-29), созданного под методическим руководством 
научных сотрудников отдела селекции и генетики 
И11ИТИП в племзаводе «Маркс» Саратовской облас- 
|||, дают за 1 2  месяцев 280 яиц в среднем на несушку.

Для производства мясной гибридной птицы наибо
лее широкое распространение получили межлинейные 
.шжпородные кроссы. Почти все основные мясные крос-
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сы созданы на базе пород корниш и плимутрок белой , 
разновидности, из которых первые используются в ка- 1 
честве отцовской, а вторые — материнской формы. Жи- ] 
вая масса гибридного молодняка в 8 -недельном воз- ■ 
расте достигает 1,7— 1 , 8  кг при затратах корма на 1 кг I  
прироста 2,3—2,4 кг. В сравнении с родительскими фор- | 
мами живая масса гибридного молодняка может быть 1 
выше на 10— 15 %.

В индейководстве получили распространение меж- 1 
линейные внутрипородные кроссы, а также межлиней- I 
ные межпородные. К последним относятся кроссы, со- J 
зданные на основе линий пород белая широкогрудая, 
северокавказская белая и бронзовая.

Утководческие хозяйства широко используют меж- I 
линейный внутрипородный кросс Х-П, созданный наба- I 
зе пекинской породы.

Отцовские и материнские линии. Кроссы образуются 
при скрещивании двух или нескольких сочетающихся 
линий. Одни из этих линий являются отцовскими, дру
гие— материнскими. Например, петухов линии А скре
щивают с курами линии В. Линия А в данном случае 
будет называться отцовской, а линия В — материнской. 
Если кроссы двухлинейные, то линия А будет назы
ваться отцовской родительской формой, а линия В — 
материнской родительской формой. В трехлинейных 
кроссах петушков линии А скрещивают с курами ВС, 
полученными в результате спаривания петухов линии В 
с курами линии С. При этом линия А — отцовская ро
дительская форма, а ВС — материнская, причем по
следняя является сложной. В четырехлинейных кроссах ] 
обе родительские формы будут сложными (петушков 
АВ скрещивают с курами С.Д). Назначение линий в j 
этом кроссе будет следующее: линия А — отцовская в 
отцовской родительской форме, линия В — материнская 
в отцовской родительской форме; линия С — отцовская 
в материнской родительской форме, линия Д  — мате
ринская в материнской родительской форме.

Все линии имеют буквенное или цифровое обозна- 1 
чение, а кроссы — наименования. При обозначении ро
дительских форм, как правило, сначала ставится обо
значение отцовской линии, а затем материнской, напри
мер в родительской форме АВ линия А будет отцов
ской, а линия В — материнской. При буквенном обозна
чении четырехлинейного кросса АВСД линии А и С бу- !
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1 1 1 отцовскими, только первая из них в отцовской ро- 
,iк |ельской форме, а вторая — в материнской родитель
, | .>м форме. Обе линии — В и Д  — материнские, но в 
I I Ш1.1Х родительских формах.

II трехлинейных кроссах АВС могут быть два вари- 
,1 и i t: 1 ) отцовскую родительскую форму А скрещивают 
. материнской родительской формой ВС; 2) отцовскую
I.....польскую форму АВ скрещивают с материнской
|i 1 1июльской формой С. В обоих случаях линия А бу-
I. I отцовской, а линия С — материнской; линия же В 
. и юром варианте является материнской в отцовской 
1>п штельской форме, а в первом — отцовской в мате
рин кой родительской форме. Следовательно, для по- 

,'нпня кросса необходимо иметь родительские формы, 
 .. могут быть простыми или сложными.

< лруктура кроссов в зависимости от сложности ро- 
Iиюльских форм может быть различной. В двухлиней- 
. 1 1 1л кроссах стада птицы представлены исходными ли
ни нм и, прародительскими и родительскими формами ги- 
|'||||дов. В четырехлинейных кроссах — исходными ли- 

ич мп, прапрародительскими, прародительскими и ро- 
i июльскими формами (рис. 26).

Исходные линии. Стада исходных линий кросса 
н|" дставлены самцами и самками одной и той же ли
п н и .  Воспроизводство исходных линий осуществляется в 
и и мзаводах. Структура исходных линий представлена
■ и дующими группами птицы: селекционное ядро, кон- 
| |'|>.'1ыю-испытательная группа, свободноспаривающая-
■ н I руппа, множитель исходных линий.

С е л е к ц и о н н о е  я д р о  — генетическая основа ли
нии. Оно состоит из генетически различающихся семей. 
In i назначение — отбор и воспроизводство высокопро- 
| \м  явных семей. Родоначальниками каждой семьи 
"| поится производители с определенными генотипами, 

"||\с . 1 0вливающими проявление на высоком уровне од- 
"ID или двух селекционируемых признаков (высокая 
.....пюскость, высокая масса яйца, высокая жизнеспо-
■ "Гиюсть и др.) и признаков, коррелирующих с ними.
1 ' 1('кционное ядро отцовских и материнских линий мо- 
| 'и состоять из различного числа семей.

1 .слн потомство каких-либо семей, входящих в co
in н селекционного ядра, не использовано для получе

нии прародительской формы, то в родительской форме 
и у гибридов хозяйственно-полезные качества могут
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Рис. 26. Схема взаимосвязи отдельных стад в двух- и че
тырехлинейных кроссах.

быть другими. Птицу селекционного ядра содержат в 
селекционных гнездах, которых должно быть не менее 
80— 100 для каждой линии.

В селекционное ядро линии яичных кур входит пе- 
реярая (частично и старая — по третьему году жизни) 
птица, проверенная по качеству гибридного потомства, 
и молодая птица из лучших семей. Из переярых кур и 
петухов формируют гнезда внутрилинейного спарива
ния, а из молодой — гнезда реципрокного скрещивания. 
Гнезда внутрилинейного спаривания служат для вос
производства более продуктивной, сочетающейся птицы, 
а реципрокного скрещивания— для проверки петухов 
и кур на сочетаемость. От этих гнезд отводится гибрид-
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ни ft молодняк, который ставится на испытание. По ре- 
|\ млатам испытания молодняка отбирают лучших от
.... . и матерей, из которых потом формируют гнезда
ииу трилинейного спаривания.

К о н т р о л ь н о - и с п ы т а т е л ь н у ю  г р у п п у  ком
и и'ктуют молодой птицей, проверяемой по продуктив-
..... h i . В нее входит потомство, отводимое от гнезд
ииуIрилинейного спаривания и реципрокного скрещи- 
м.1 иия. В этой группе птицу содержат до 16— 17-месяч- 
....о возраста. При селекции линий кур на продолжи
м и.пость яйценоскости в контрольно-испытательную 
| руппу может входить более старая птица.

Возрастной состав стад кур мясных линий несколько 
"Мичается от возрастного состава яичных кур. В ce
il кционное ядро входят куры по первому году яйценос

кие ш, но птица также должна быть проверена по каче- 
> I ну потомства. Основные показатели качества потом- 
| iii.i— скороспелость, жизнеспособность и другие — оп- 
|ц ц'ляют у молодняка 7—8 -недельного возраста. При 
тиучении молодняка от кур в возрасте 9— 10 месяцев 
и \ оценку по качеству потомства уже можно сделать в 
I ' 13-месячном возрасте (первый год яйценоскости). 
После этого лучших кур и петухов отбирают для ком
плектования селекционных гнезд.

При работе с четырехлинейными кроссами мясных 
кур гнезда реципрокного скрещивания формируют толь- 
I о внутри родительских форм.

В контрольно-испытательную группу входят куры по 
игрному году яйценоскости, так как линии материнской 
родительской формы мясной птицы оценивают по яйце
носкости потомства.

С в о б о д н о с п а р и в а ю щ а я с я  г р у п п а  состоит 
и I молодой птицы. Эта группа создается для контроля 
и эффективностью селекционной работы, а также мо- 
1н' г служить источником повышения генотипического 

Р» шообразия линии (лучшие по фенотипу особи могут
1 1i.i 1 1. использованы для комплектования селекционного 
iiipa). Воспроизводство птицы этой группы осуществ
ив' гея за счет отвода от нее молодняка в период мак

. и мильной яйценоскости кур.
М н о ж и т е л ь  и с х о д н ы х  л и н и й  предназнача

е т !  для размножения линий. Размер множителя линий 
i.iiiiicuT от плана реализации племенной продукции. 
| |ндо множителя яичных кур состоит из переярой
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птицы, проверенной по продуктивности (птица кон
трольно-испытательной группы) и молодой птицы, от
водимой от селекционных гнезд и от переярой птицы. 
В множитель линий мясных кур, как правило, входит 
молодая птица по первому году яйценоскости. 
Прапрародительские и прародительские формы гибри
дов воспроизводятся в хозяйствах-репродукторах пер
вого порядка. Прапрародительские формы необходимы 
для создания многолинейных кроссов. Для выведения 
двухлинейных кроссов следует иметь только прароди
тельские и родительские формы (см. рис. 26).

Прапрародительские стада, как и исходные линии, 
представлены самцами и самками одной и той же линии. 
Прародительские стада четырехлинейных кроссов пред
ставлены самцами отцовских линий и курами материн
ских линий (в пределах каждой родительской формы). 
В двухлинейных кроссах прародительские стада состоят 
из самцов и самок одной линии. Родительские формы 
гибридов четырехлинейных кроссов состоят из самцов 
отцовской родительской формы и самок материнской 
родительской формы; в двухлинейных кроссах —из сам
цов отцовской линии и самок материнской. Стада ро
дительских форм гибридов содержат в хозяйствах-ре
продукторах второго порядка. От прародительских стад 
получают молодняк для формирования родительских 
стад, а от последних выводят гибридную птицу (несу
шек или молодняк для откорма).

Акклиматизация линий. Создание высокопродуктив
ных линий и кроссов — задача сложная, требует боль
ших затрат, необходимой материально-технической ба
зы, а также высококвалифицированных специалистов. 
Поэтому выведением линий занимается небольшое чис
ло селекционных хозяйств, имеющих все требуемые ус
ловия. Птица созданных линий и кроссов затем широ
ко распространяется по промышленным и племенным 
хозяйствам, находящимся в различных климатических 
зонах. При этом птица часто попадает в условия, от
личающиеся от тех, в которых она была выведена. В 
этом случае птица начинает к ним приспосабливаться. 
В процессе адаптации (приспособление) могут возни
кать изменения не только фенотипического (продуктив
ные качества, жизнеспособность птицы и т. д .), но и 
генотипического характера.

Фенотипические изменения могут возникнуть в ре-
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. |. i.Trc того, что в новых условиях среды (например,
| ,'Н переводе птицы из зоны умеренного климата в зо-

.гаркого или резко континентального) меняется и 
н.,|>ча реакции генов. Предположим, что определенное 
■1.1. . in генов обусловливает высокую яйценоскость 
| 1 а) яиц) несушки при температуре воздуха, равной 
I" 15°С, а при температуре выше 25 °С продуктивность 
г |> будет составлять 180—200 яиц. Поэтому и принято 
| • 'in>рить о норме реакции генов на условия внешней 
■ с  па. Фенотипические изменения вызываются не толь- 
| ■ метеорологическими факторами, но и рядом других —
\ . и )виями кормления, содержания и т. д.

'Генотипические изменения могут быть обусловлены 
| ч. изменениями норм реакции генов, так и наруше- 
м11• м равновесия отдельных генотипов в линиях. В про- 
II' 'ч е адаптации птицы одни особи более быстро при
.....еабливаются к новым экологическим условиям, со-
• I . 111 и я высокую продуктивность, другие — медленнее. 
И результате воздействия на птицу факторов внешней 
. pi а.ы у некоторых из них понижаются продуктивность 
и ..кнзпеспособность. Такую птицу для дальнейшего вос- 
мриизводства обычно не оставляют; следовательно, про- 
щ ■.I|Дит нарушение первоначального равновесия гено- 
iiiiioB в линиях, так как каждая выбывшая или остав
ш аяся особь имеет свой генотип, определяющий продук- 
шиные качества линии в целом.

В процессе естественного отбора могут выбывать
.....бн, представляющие генотипическую ценность для
I ипни, но которые за тот или иной промежуток време

ни не сумели приспособиться к новым для них усло- 
м и им. Таким образом, в процессе акклиматизации мо- 
I ' г измениться и генофонд этих линий. Поэтому во 

прими адаптации птицы необходимо селекционировать 
i i c  учетом сохранения всех генотипов, входящих в ли
нию.

Продолжительность периода акклиматизации зави- 
III как от различия во внешних условиях, в которых 

... I швались линии и в которых они находятся после 
| niiiaa, так и от направленности селекционной работы

ними. Чем значительнее эти различия, тем более длн- 
и и.но будет проходить и акклиматизация. Об окон- 
■I Iипи периода акклиматизации можно судить по пока
. целям продуктивности и по внешнему виду птицы. 
I ' hi па протяжении нескольких лет продуктивность
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птицы не снижается, а возрастает и достигает уровня 
показателей, характерных для данной линии, то период 
акклиматизации можно считать законченным. Во время 
акклиматизации, особенно в первые годы, у птицы на
рушается процесс линьки: она преждевременно линяет, 
перо восстанавливается медленно, отмечаются случаи 
расклева, птица выглядит вялой. По истечении периода 
акклиматизации этих явлений уже не наблюдается.

В 1963 г. из Японии, страны с мягким морским кли
матом, была завезена птица трех линий фирмы «Ивая» 
в резко континентальные условия Поволжья (племза
вод «Маркс» Саратовской области). По сообщению 
фирмы, от которой получена птица, яйценоскость кур 
этих линий составляла 280—290 яиц, масса яйца— 
52—54 г. В первые годы акклиматизации жизнеспособ
ность и продуктивность кур были гораздо ниже. 
В 1964 г. в среднем по всем линиям получили по 
232 яйца на несушку, но в 1968 г. продуктивность кур 
уже достигала 270 яиц. Вывод цыплят с 67—70 % 
в 1964 г. повысился до 80—85 % в последующие годы. 
Акклиматизация птицы закончилась примерно в тече
ние пяти лет. В это же хозяйство в 1967 г. были заве
зены линии кросса 288 из Канады. Климатические ус
ловия данной страны отличаются от условий Поволжья 
значительно меньше, чем в первом случае, благодаря 
чему период акклиматизации кур сократился примерно 
до трех лет.

Наша страна очень многообразна по климатическим 
условиям, поэтому акклиматизации птицы придается 
большое значение. В различных климатических зонах 
имеются научно-исследовательские учреждения или зо
нальные опытные станции по птицеводству, работающие 
над созданием линий и кроссов, приспособленных к ме
стным условиям определенных зон. Кроме того, в на
стоящее время при интенсификации птицеводства, пе
реводе отрасли на промышленную основу проводят ме
роприятия (создание искусственного микроклимата в 
птичниках, использование полнорационных комбикор
мов), которые позволяют не только сократить сроки 
акклиматизации, но и исключить отрицательное влия
ние на птицу факторов внешней среды.

За последние 15 лет в нашу страну из-за рубежа за
везено большое количество линий яичной и мясной 
птицы. Завезенная птица прошла акклиматизацию, и
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м I ci' базе под руководством научно-исследовательских 
v 1 |и ждспий отселекционированы линии и кроссы. Име- 

I и положение «О едином каталоге линий и кроссов 
I t|i яичного и мясного направлений продуктивности 
. чсиных хозяйств и научных учреждений Птицепро- 
U I ( ДХР».

■ АРАКТЕРИСТИКА
> ПНРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛИНИЙ 
И КРОССОВ птицы

Кроссы и линии яичных кур. Наиболее широкое про- 
w |.| in лонное значение для производства яиц получили 

с чующие кроссы.
Кросс «Старт» — отечественный кросс создан во 

III II ПИП совместно со специалистами племзавода 
•Мирке» Саратовской области. Кросс получен в резуль-
1,1 м' селекции на сочетаемость двух различных по
....му географическому происхождению и генетическим
........ вам линий кур породы белый леггорн.

О щ о в с к о й  формой данного кросса является линия 
а материнской — линия М-9. Первая отселекцио- 

ммроиапа на базе кур японского, вторая — канадского 
м|ипи-хождения. Куры отцовской линии характеризуют- 

I высокой яйценоскостью (285 шт.) и небольшой мас- 
и яиц (52 г), а куры материнской линии отселекцио- 

ммрпяяны на достаточно высокую яйценоскость 
I hi) яиц) и массу яиц (61 г). Яйценоскость гибридов 

1 .1мляет 283 яйца, при расчете на среднюю несушку 
I. на начальное поголовье кур — 231 яйцо. Масса яиц 
.. тннлых кур 58,5 г, яичная масса, получаемая от од- 
I а несушки за год, 16,6 кг. Яйценоскость кур начина
- я в 2 0 -недельном возрасте и к концу 23-й недели 

I, им нет 50%. Максимальная интенсивность яйценос- 
< ц| кур 85—90 %, к концу продуктивного периода 

I ' педели жизни кур) она составляет 60%,  расход 
| . | ■ м а па 1 кг яичной массы 2,53 кг. Скрещиваемые ли
вни отработаны на сочетаемость. Эффект гетерозиса у
.....||||диых кур по яйценоскости составляет 1 0 % и по

■ I- ниц — 3,5 %.
1 1) мытапие кур кросса «Старт» проведено на Голи- 

и i.im ’i птицефабрике Московской области. За 72 не- 
N1 жизни в среднем на несушку получено 271 яйцо 

и и.) начальную — 222,3 яйца. В 1977 г. на кросс выда-
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но авторское свидетельство. Дальнейшее совершенст
вование кур этого кросса осуществляется в направле
нии повышения жизнеспособности птицы и массы яиц. 
Работа проводится в племзаводе «Маркс» и экспери
ментальном хозяйстве ВНИТИП. В настоящее время 
кур данного кросса используют на птицефабриках Са
ратовской, Новосибирской областей, Красноярского 
края, Узбекской ССР, Армянской ССР и других райо
нов страны.

Широкое распространение получили куры двух крос
сов— «Янтарь-1» и «Волжский-3». Оба кросса трехли
нейные и по хозяйственно-полезным признакам сходны 
между собой, поскольку тот и другой созданы на осно
ве линии кур породы белый леггорн кросса 288, заве
зенных из Канады (фирма «Шейвер»),

К росс «Янтарь-1». Наименование линий кросса сле
дующее: Я-1 (1); Я-1 (2 ) и Я-1 (3). Линия Я-1 (2 ) — от
цовская отцовской формы, линия Я -1 (1 )— материнская 
в этой же форме. Линия Я-1 ( 3 ) — материнская форма. 
Схема получения гибридных кур:

d  Я - l  (2)q  Я -1  ( 1 ) — • Я - 1 (21) X  Q Я - 1  ( 3 )— >- 

— >-гибридные куры.

Работа с курами кросса «Янтарь-1» начата в 1963 г. 
в племзаводах имени Фабрициуса Латвийской ССР и 
«Сакала» Эстонской ССР. Несколько позже селекцион
ная работа с этой птицей была начата в племзаводах: 
«Ярлепа» Эстонской ССР, имени Чкалова Донецкой об
ласти, «Птичное» Московской области — и в  других хо
зяйствах. Исходным материалом для первой линии по
служили куры линии А, второй — куры линии В и 
третьей — линии С кросса 288. Селекционная работа с 
линией Я-1 (2) ведется в направлении поддержания и 
дальнейшего совершенствования высокой яйценоскости 
кур при сохранении большой массы яиц. Линию Я-1 (3) 
селекционируют на высокую выводимость яиц и жизне
способность кур, линию Я-1(1) — на высокую массу яиц 
и сочетаемость с линией Я-1(2). Продуктивность кур 
характеризуют данные таблицы 15.

По данным этих хозяйств, выводимость яиц кур ли
ний Я-1 (3) составляет 83—92 %. линий Я-1 (1) и Я-1 (2) — 
79— 8 8  %. В 1980 г. яйценоскость кур этого кросса за 
72 недели жизни в племзаводе имени Фабрициуса со
ставила 232—246 яиц; в племзаводе имени Чкалова —
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I > Яйценоскость и масса яиц кур кросса «Янтарь-1»
Племзавоа

Показатели
.Сакала- ,Птич- 

ное ‘
им. Фаб
рициуса

им. Чка
лова

:чяя яйценоскость, шт:
.'шиня Я -1 (2) 257 263 272 237

» Я-1 (Г) 268 255 249 245
» Я-1 (3) 254 257 265 246

гибридные несушки 288 280 280 262
|  !"|" кт гетерозиса, % 10,9 8,4 6 , 6 8,0
|., рот стада по хозяйству 1 г 1 1,09 1 ,1 1,3
11. > к яиц кур в возрасте 12 ме-

58,2 58,5 57,6■ MUCH, г 58,6

I 1 265. От гибридных кур было получено по 2 6 0 — 
N . яиц, масса яиц 60,9 и 62 г. Селекционную работу

0 у рами данного кросса продолжают племзаводы име-
1 Фабрициуса Латвийской ССР, имени Чкалова УССР, 
ip пая поляна» Ставропольского края, «Ново-Осколь-

. I ни <■ Белгородской области и др.
Кросс «Волжский-3», как и предыдущий, — трехли- 

■ мпый. Наименование линий следующее: В-3(7),
н з(К) и В-3 (9). Первая линия является материнской,
. шорая — отцовской в отцовской родительской форме,
. |>> и,я линия используется в качестве материнской ро- 

1 1 1 .'Iнекой формы. Схема получения гибридных кур:

<? В -3 (8 )Х  ф В -3(7 )— ►cf В -3(87)X  Q В -3(9)— >
— е В - 3 ( 8 7 ) 9  ( ги б р и д н ы е  к у р ы ) .

Работа с этим кроссом была начата в 1967 г. вплем- 
. г.. |де «Маркс» Саратовской области, затем на Бело

. . кой опытной станции по птицеводству и в племза-
1. 1 Нагорный» Ленинградской области. Линия В-3(7)
. лскционирована на базе линии А, В-3(8 ) — линии 

г п В-3( 9 ) — линии С кросса 288. Яйценоскость кур 
........... <росса такая же высокая, как и кур кросса «Ян-
I I,.!, 1 », а масса яиц несколько выше. Масса яиц гиб
, him  кур в отдельных хозяйствах достигает 62 г при

. и | ||оскости 274 яйца в среднем на несушку за год.
II < | окне показатели продуктивности кур этого кросса 
м г, 'н пы в племзаводе «Правда» Белорусской ССР
I I iO.'l. 1 6 ).
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16. Хозяйственно-полезные признаки кур кросса «Волжский-.'1»
(По данным Б. А. Санцевич и А. Н. Матера)

П о к а з а т е л и
В-3(7)

Линия  

В -3 ( 8 ) В-З(Я)

Яйценоскость за 6 8  недель жиз-
н и  к у р ,  ш т . :

н а  с р е д н ю ю  н е с у ш к у 236,4 226,4 2 2 1 , 8
н а  н а ч а л ь н у ю  н е с у ш к у 215,7 212,5 206,3

Масса яиц 12-месячных кур, г 59,0 58,7 58,8
Ж ивая масса 12-месячных кур, к г 1,87 1 , 8 6 1,9
Вывод цыплят, % 83,4 85,1 83,0
Сохранность молодняка до 20 не-

дель, % 90,0 95,0 93,5
Сохранность кур в возрасте 21 —

6 8  недель, % 84,0 77,0 77,0

I и

и

2 *> •J
U/J
IM ч 

Ilf 1)

При хороших условиях кормления и содержит!" 
кур этого кросса на той же ЗОСП были получены и Л. I 
лее высокие показатели. Так, яйценоскость кур по и> 
ниям за 78 недель жизни составила 282; 
и 269,9 яйца в среднем на несушку. Высокие показа и . 1 
продуктивности по курам этого кросса были полуичь. ! 
и в племзаводе «Маркс». Яйценоскость гибридных м « I 
составила 275,5 яйца, а линейных кур: В-3(7)
266,1 яйца; В -3(8)—270,3 яйца и в В -3(9)—264 м()п«- 
в среднем на несушку. Сохранение молодняка нпхнлм | 
лось в пределах 96—96,9%, а смертность кур— 1 ,'.' 
4% . По данным Союзплемптицетреста, в 1979 г. от 
этого кросса в племзаводе «Ново-Оскольский» (Вс.м 
родская область) было получено по 239,6 яйца в срг 
нем на несушку.

Некоторые птицефабрики используют для промыт j 
ленных целей двухлинейных гибридов, получении* , 
результате скрещивания петухов линии В-3(8) с кур* 
ми линии В-3(9). Следует отметить, что отцовская i 
ния Я-1(2) и материнская линия Я-1(3) также исппи 
зуются на птицефабриках для получения двухлипейиы’ 
кроссов. Куры кросса «Волжский-3» получили шнрш | 
распространение. С этой птицей работают промыт и и 
ные хозяйства Поволжья, Украины, Белоруссии, Злим ■ I 
ной Сибири, Дальнего Востока и др. Племенную рабиц 
с курами этого кросса ведут ВНИТИП, Белоруса. ■ ■ 1 
зональная опытная станция птицеводства и племзанш •
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•• ■*<!> кий» Ставропольского края, «Кучинский»
. и области, «Ферганский» Узбекской ССР

* Л 1шгталл-5» — двухлинейный породы белый 
и 'in кая линия К-5(1); материнская — К-5(2).
■ ■и пая гибридных кур следующая:

I I I Q K -5 (2 )— «-гибридные куры.

• 'шипя отселекционирована на базе линии
| 1 . 1 , ишрля — линия 18, которые были завезены
, ms и 1963 г. из ФРГ (фирма «Катман»).

и I устойчивой яйценоскостью (табл. 17) ха- 
I itf к>II и куры линии К-5(1).

• . I .Iими. и. кур кросса «Кристалл-5»

1|"Ц II HI 14* .111 г п п з
.Кучинский' Кетросы

Hi-cc Mr и  |i. пи.: 
4 1 •( 1 ) 252,0 259,4

■•<:« Г 244,0 254,4
, I’uiMii и hi па 246,8 279,7

— ■ III. ими, % 84,0 84,2
—1 и, muтд и и ка , % 93,1 90,2

«1 i i i рослых кур, % 99,6 98,6

«I* m i, использующие кур этого кросса, имеют
............. мм i;i гели. Так, хозяйства Молдптицепрома
, .............  '.’21,1 яйца на несушку в среднем. В 1980 г.
||Ц|.|мни.х кур этого кросса в племзаводе «Кучин- 

h. *iij in получено по 258 яиц в среднем на несушку,
......... и !г.’-недельном возрасте кур составила 60,5 г.
>• «• • I in метить, что в большинстве хозяйств чаще 

. и м и. I у с гея линейная, а не гибридная птица, так 
• ■  .........h im ииапни линий не получают эффекта гете

-  , , м HiiMriiia. Это, видимо, связано с потерей ли
м I '''h i ичмостн, так как в первые годы работы с

. ........и и I за отсутствия надлежащих условий се-
I .........ми гпемость не проводилась. В настоящее

I ■ I I |'М и росса «Кристалл-5» не имеют широкого 
■ I .mi’llим С ними ведется работа по отработке

..........и темнеть как между собой, так и с линия-
■, , | ц |  к | к о н .  По предварительным данным Ка-
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19. Хозяйственно-полезные признаки кур кросса «Беларусь-9»
(по данным Б. А. Санцевич, А. Н. Матера)

Линия Г ибрид

Показатели
Б-9(4) Б-9(5) Б-9(6) Б-9-4

(5-6)

Яйценоскость за 68 недель жиз
ни кур, шт.:

на среднюю несушку 200,8 233,0 244,5 245,4
на начальную несушку 191,3 214,7 224,6 225,6

Масса яиц 52-недельных кур, г 57,7 58,2 59,2 60,5
Живая масса 52-недельных кур, 

кг 2 ,2 1,8 1,8 2 ,0
Вывод цыплят, % 82,0 83,6 84,0 86,0
Сохранность молодняка до 

20 недель, % 97,4 97,6 97,5 98 ,0
Сохранность кур в возрасте 21— 

68 недель, % 88,5 82,9 79,4 81,4

ниже. В Белорусской ССР 60 % всего поголовья со- I 
ставляют куры этого кросса. Его также широко ис- j 
пользуют на птицефабриках Волгоградского треста 
«Птицепром», Московской и других областей в хозяйст- (| 
вах Украинской ССР и Узбекской ССР. В 1978 г. дан
ный кросс утвержден МСХ СССР как новый, высоко- I 
продуктивный. Племенную работу с курами этого крое- I 
са продолжает Белорусская зональная опытная стан- I 
ция птицеводства, племзаводы «Ивенецкий» Белорус- ) 
ской ССР, «Горки II» Московской области.

Кросс «Заря-17» (Хайсекс белый)— четырехлиней
ный породы белый леггорн, завезен в 1974 г. из Голлан- I 
дни (фирма «Еврибрид») в племзаводы «Птичное» Мос- I 
ковской области и «Нагорный» Ленинградской области, j 
Родительские формы этого кросса двухлинейные. Схема » 
получения гибридных кур;

j  С -1 Х  9  С -2 ^  К -5 Х  9  L-4

Отцовская форма Материнская форма

8
\

С-1С-2

Гибридные куры

I
K-5L-4

Характерной особенностью этого кросса является 
хорошая сочетаемость линий и родительских форм, что 
позволяет получать гибридных кур с высоким эффектом 
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• Хтийственно-полезные признаки кур кросса «Хайсекс белый»
|н данным фирмы «Еврибрид»)

Пиния и гибриды

Яйценоскость 
кур за 73 неде

ли жизни
« I
П у

• я
и• ы ‘

з - 7

а, л >, н a и
2 >4
3 4

5  s ж

С3sf
на на

чальную
на сред

нюю

я ч У и у и 2 . - ^ -
i  i\ s £ За

тр
ат

 
ма

 н
а 

'
Я

И
Ч

Н
О

Й

кг

я *Ю «
3 Ё

СП Ч

1 1 179,6 214 63,5 2,83 83,5 75 ,0
* 187,0 220 64 ,2 2 ,80 85,0 78,0

► 197,0 227 61,5 2,77 87,0 83,0
1 4
h \ри родительского

205,0 233 60,1 2,65 88,0 88,0

1 1  .*! да 208,4 236,5 60,7 2,75 88,0 82,0
1 нбриды 274,4* 296,7* 63,4 2,57 89,2

• Яйценоскость гибридных кур за 78 недель жизни.

м и'розиса по яйценоскости. Различия в яйценоскости 
шбридных кур и кур родительского стада, по данным 
фирмы «Еврибрид», составляют около 60 яиц (табл. 20).

Более высокой массой яиц отличаются куры линий
■ I цовской родительской формы, а наибольшей яйценос
костью— куры линий материнской родительской фор
мы. В 1980 г. в племзаводе «Птичное» яйценоскость кур 
линии С-1 за 72 недели жизни составила 241 яйцо,
| .-2—242 яйца, К-5—231 яйцо и L-4—224 яйца, масса 
ниц в 52-недельном возрасте кур была равна 59,5 г; 
ii(),5; 59,6 и 58,8 г соответственно линиям. В среднем 
иГшеноскость кур исходных линий и прародительских 
форм составила 244 яйца с учетом яйценоскости линей
ных кур и кур родительского стада. Сохранность кур — 
м7%> а затраты корма на 10 яиц— 1,6— 1,7 кг. Более 
высокая масса яиц кур линий отцовской родительской 
формы (62 г) сохранилась и в племзаводе «Нагорный»

1сиинградской области. Масса яиц кур линий материн-
■ ной родительской формы в этом же племзаводе соста
вила 60 и 58 г соответственно линиям К-5 и L-4. Яйце
носкость линейных кур и кур прародительского стада 
и среднем за год здесь достигала 238 яиц. Куры этого 
ьросса в промышленных хозяйствах дают по 250— 
'.!60 яиц на несушку.

В настоящее время с этим кроссом работают мно- 
I не птицефабрики центральных областей РСФСР, За
видной Сибири, Украинской ССР. Племенную работу
Ю* Н7



с кроссом «Заря-17» ведут племзаводы «Птичнос» МАЛ 
ковской области, «Нагорное» Ленинградской облип», I 
«Рудня» Украинской ССР и др.

К росс  <гХайсекс браун» — четырехлинейный, в наш 
страну завезен из Голландии (фирма «Еврибрид») > 1 
1976 г. От предыдущих кроссов отличается тем, чп>ла 
нии являются синтетическими, созданы они на базе IM 
род род-айланд, плимутрок, леггорн. Отцовская рода | 
тельская форма несет ген золотистой, а матерщи н** t 
родительская форма — ген серебристой окраски. |1 и I 
цвету оперения куры и петухи родительской отцоиско< 
формы красные и темно-красные, а материнской род» 
тельской формы — белые. По цвету оперения цынл»! 
в суточном возрасте можно разделить по полу. Пони | 
му этот кросс называется аутосексным. Схема получ» 
ния гибридных кур:

Т-8Х g , Т-5 Й в  8Х  $  в '2

I I
Отцовская форма Материнская форма

£  Т-8 Т-5 ----------- >- X  -<-----------  Q В-8 В-2

I
Гибридные куры

По данным фирмы, яйценоскость гибридов за 78 ik-j 
дель жизни составляет 260 яиц на начальную несушку, 
масса яиц в 52-недельном возрасте кур — 62 г, затраты 
корма на 1 кг яичной массы — 2,9 кг, живая масса н<  ̂
сушек в 52-недельном возрасте — 2,25 кг и в кони* 
яйценоскости — 2,35 кг. Племенную работу с курами 
этого кросса начали племзаводы «Пачелма» Пензенской 
области и «Христофоровский» Днепропетровской об< 
ласти.

К россы  «Борки-1» и «Борки-2» созданы в УкраииЯ 
ском научно-исследовательском институте птицеводства.| 
Оба кросса двухлинейные породы белый леггорн. Схем;! 
получения гибридных кур кросса «Борки-1»:

$  В -7Х  (рД-4 — гибридные куры.

Отцовская линия (В-7) отселекционирована на б а зе  
линии кур В кросса 288, завезенного в 1963 г.; материн! 
ская (Д -4) — на базе линии Д-4, завезенной в 1965 г,| 
из Японии (фирма «Эния»), Схема получения гибрид-1 
ных кур кросса «Борки-2»:

^  В-7Х  О С-8 — гибридные куры.
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I.........и .1 мiiия та же, что и в первом кроссе, а ма-
► '•||| (С-8 ) — отселекционирована на базе линии

. ......... '.’НИ. Работа по созданию кросса была начата
I И» ч , и 1978 г. кроссы прошли апробацию и утверж- 
Ими '\i СССР как новые отечественные. Характерис- 

■ .• • приведена в таблице 2 1 .

1 1 m и ристика кур кроссов «Борки-t» и «Борки-2»
Линия Г ибрид

Мока атели
В-7 Д-4 С-8 В-7ХД-4 B-7XC-8

1 ■ и ii. кур за 68 не
' ■ и 1 и ши, шт.:

- |и дшою несушку 208,6 180,9 206,2 232,0 230,0
** и пыльную несушку 197,3 162,2 190,1 224,0 225,0
, миц в 12-месячном воз-
" ь V | \  г 58,4 60,1 58,9 61,1 60,1

1* »•■■■ 1,1 1чс 1 ь яиц, % 86,9 88,8 91,1 — —

{ .|.. ,.11..! II, кур, % 78,0 73,4 83,5 90,0 92,2
L |. . 1 и корма на 10 яиц, кг — — — 1,59 1,57

• ii кур кросса «Борки-1» на Киевской птицефабри- 
•» I.i.i.iii получено по 254,5 яйца за год, на начальное
■ • и ini,! — 218 яиц. В птицесовхозе «Новомосковский»
| >■ 111»шстровской области куры этого кросса характе-

..... hi.i.iпсь следующими показателями: за 72 недели
........ . получено 250,1 яйца на среднюю и 232,6 яйца
• I и.1чальную несушку; масса яиц в 1 2 -месячном воз
, . и кур составила 59,6 г; затраты корма на 10 яиц — 
ii. м ; сохранность кур — 84,5%. Яйценоскость кур 
, .. I а «Борки-2» на Люботинской птицефабрике со- 
tlinn ia 238,5 яйца за год при сохранности кур 98 %• 

и .... а обоих кроссов в основном используется в хозяй-
■ 11.1 \ Украинской ССР. Племенную работу с ней про-

I , нет УНИИП.
!■ роме перечисленных кроссов, получивших доста- 

1111 к' распространение в нашей стране, имеются ли- 
.и и кроссы, с которыми еще не завершена работа и 
i.ipbie пока не имеют большого выхода в практику.

I i.iKiiM кроссам можно отнести следующие.
к/юсс «Беларусь-11» — четырехлинейный породы бе- 

,ип леггорн, отселекционирован на базе кур, завезен-
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ных из Японии (фирма «Эния») в 1968 г. Схема пол\ 
чения гибридных кур:

(J Б-11 (7) X  Q Б-11 (8) Б-11 (9) X  Q Б-11 (10)

Отцовская форма Материнская форма

S Б-11 (7-8) ---------- X ----------- 9  Б-11 (9-10)
I

Гибридные куры

Линии отцовской родительской формы отселекщю 
нированы на базе линий кур Н и Р, а материнской ро 
дительской формы — на базе линий С и Д. По данным 
Белорусской зональной опытной станции, яйценоское! i 
кур за 78 недель жизни составляет 256; 240; 244 и 
265 яиц соответственно линиям Н, Р, С и Д, продук 
тивность гибридных кур за тот же период — 277 яиц 
Масса яиц 52-недельных кур находится в пределах 58 
60,6 г. С линиями кросса продолжает работу Белорус 
ская ЗОСП в направлении проверки на сочетаемость i 
линиями других кроссов с целью создания новых.

К росс «Березка-15»  — двухлинейный породы белым 
леггорн. В 1974 г. из Дании были завезены две линии 
кросса А-203. Отцовская линия Б-15(2); материнская — 
Б-15(3). В нашей стране эти линии не показали хоро
ших результатов и в настоящее время сохраняются и 
качестве резервных в опытном хозяйстве «Криково» 
Молдавского НИИЖ. С этими линиями также прово
дится работа по проверке на сочетаемость с другими 
линиями.

Линии мини-кур селекции ВНИТИП. Исходным ма
териалом для создания этих линий послужила популя
ция кур-носителей рецессивного, сцепленного с полом 
гена карликовости (dw), которые были завезены in I 
Канады (500 суточных цыплят). Работа по выведению 
линий и кроссов мини-кур начата в 1969 г. Заложены 
три линии: В-11, В-22 и В-33. Живая масса кур этих 1 
линий 1,35 кг, яйценоскость за 11 месяцев яйцекладки 1 
следующая: по линии В-11 — 185, В-22— 181 и В-33— 
190,3 яйца. Затраты корма на несушку в день состав 
ляют 80—82 г, на 10 яиц— 1,3— 1,4 и на 1 кг яичноГ| 1 
массы — 2,3—2,4 кг. Приведенные данные получены ни ■ 
мини-курах при напольном их содержании при плотнос
ти посадки 7— 8  кур на 1 м2 пола (рис. 27).
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. 27. Курица и петух линии В-11 яичных мини-кур.

hiiiiui мини-кур селекционируют на сочетаемость
■ ■ у собой и с линиями кур обычной живой массы с

• ми получения гибридов. При скрещивании мини-пе-
• п с курами обычной живой массы получают потом- 
■ ■ нивкой живой массы (1,2— 1,3 кг). Так, спаривание

Hi петухов с курами линии В-3(9) живой массой
* > I г позволяет получать мини-кур живой массой 
■ ' м, по с более высокой яйценоскостью (выше на 2 0 —

»иц за год) в сравнении с линейными мини-курами. 
IIи Iяви живая масса мини-кур позволяет не толькоэко- 

■. ■ ь корма при выращивании молодняка и содер-
• 4 1(1111 кур (на 20—22 %),но и увеличить (на 30—50 %)

- кость посадки птицы на единицу площади пола, 
чпдаря этому с единицы площади пола можно соб- 

! * большее количество яиц при меньших затратах 
: I Производственная проверка, проведенная в эк- 

иимсптальном хозяйстве ВНИТИП, показала, что с
■ пола клеточных батарей можно получить дополни

.. uni 83,7 руб. прибыли.
| I 1екиионную работу по созданию промышленных 

inn продолжает ВНИТИП. В этом направлении
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начал работу и Украинский научно-исследовательски 
институт птицеводства, который завез исходные лиши 
мини-кур из ВНИТИП.

К россы  яичного направления Куртнаской опытно™ 
станции птицеводства (Эстонская ССР). Работа по си 
зданию кроссов яичных кур на этой станции ведете» 
с 1952 г. Линии создавались на базе кур пород: леч 
горн, нью-гемпшир, австралорп. Куры лучших линий 
леггорн (Куртна-84 и Куртна-142) имеют яйценоскосп 
268 яиц при массе 57,5—58,5 г, вывод цыплят 90
93% . Яйценоскость кур лучших линий нью-гемпшм| 
(Куртна-8 и Куртна-465) 268—270 яиц, масса яиц 60 
61 г, вывод цыплят 93%. От кур линии Ка (австрм 
лорп) получают по 259 яиц (рис. 28).

Яйценоскость гибридных кур ( К-142Х 9  Ка) :ы 
500 дней жизни составила 286 яиц, а от гибридных кур 
К-171хКа получено 272 яйца при их массе 62,7 г. Пле 
менную работу с линиями продолжает Куртнаскаи 
опытная станция.

К россы  яичного направления ТСХА. Учеными км 
федры птицеводства ТСХА совместно с работниками 
производства создана московская порода, на базе кото 
рой создаются линии и кроссы яичных кур. Работа ни 
совершенствованию линий ведется на ферме ТСХА и 
в опытном хозяйстве «Муммовское» Саратовской об

ласти.
Характеристика линий 

кур следующая: средняя го
довая яйценоскость 214 
223 яйца, масса яиц 58 г, жш 
вая масса кур 2,3 и 2,4 кг, 
Как показали исследования, 
куры этих линий обладаю! 
хорошей комбинационно!1 
способностью. Скрещивании 
кур московской породной 
группы линии Г с курами 
линии В-3(9) позволило по
лучить несушек с яйценос
костью 226,4 яйца, что нм 
4,9% было выше продуктам 
пости линии В-3(9) и in 
17,6 % выше, чем у кур ли

Рис. 28. Курица линии поро
ды австралорп.
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• h i  Г. Сохранность гибридных кур выше на 6,2 % по 
i .iмнению с тем же показателем кур линии В-3(9) и на 

| I по сравнению с линией Г.
Линии полтавских кур. Селекционную работу по со- 

I /I и ню линий на базе глинистых полтавских кур ведет
■ раинский научно-исследовательский институт птице- 

I, т а . В настоящее время селекционируется несколь-
н линий кур: П-37, П-56, П-91. Куры этих линий отли- 

•«иггся хорошей жизнеспособностью, сохранность кур
• 93 %. Яйценоскость линейных кур составляет 
Щ.1,7—209 яиц за год, масса яиц 54,5—57,5 г, живая
■ ига 1,7— 1,9 кг. При скрещивании линий П-37 и П-56 

«•'.плвских глинистых кур с курами породы белый лег- 
I 11ч1 линий В-7, С-8 и Д-4 проявляется эффект гетеро-
н. а. Яйценоскость кур достигает 223—232 яиц при
■ и се яиц 55—59,7 г.

Линии кур русской белой породы  были созданы в 
k I ШИП, ВНИТИП. Эти куры характеризуются сле- 
,|.>|цими показателями: яйценоскость 2 0 0 — 2 2 0  яиц за 

. I, масса яиц в 52-недельном возрасте кур 56—57 г, 
|'.\р:шность кур 85%- Селекционная работа по созда-

......  кроссов на базе кур русской белой породы в на-
i"imee время почти прекращена, в связи с тем что.

• 'ни'носкость и масса яиц кур этой породы ниже, чем 
| , |i породы белый леггорн. Потомство, получаемое от 
. .  |имцивания этих пород, не превосходит по продуктив- 
| . hi кур породы леггорн. Созданные линии сохраня-

I. и как резервные в экспериментальных хозяйствах 
1 1 ИТИП, УНИИП. В небольших масштабах продол- 

| jI- гея селекционная работа по созданию линий русских
■ lux кур Ставропольским НИИСХ.

Н качестве резервн ы х  сохраняются линии кур поро- 
м белый леггорн, ранее завезенных из Японии,— 
i I и М-3, S и К породы род-айланд. Куры первых двух 
iiiinii отличаются высокой интенсивностью яйценоскос- 

III, длина циклов яйцекладки достигает 50—-100 яиц, 
in а же яиц низкая (52—53 г). Куры вторых двухли- 
й сносят яйца с коричневой скорлупой. Яйценоскость 

и масса яиц кур этих линий невысокие. Как резервные 
•♦раняются линии (К-1, К-2, К-3, S-l, S-2 и S-3), со- 
| шиые Прибалтийской зональной опытной станцией 
| базе популяции кур породы белый леггорн, завезен- 
I из Голландии, Яйценоскость линейных кур 220— 
•о яиц за год, масса яиц 57—59 г.
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Кроссы и линии мясных кур. С целью обогащешп 
генофонда, создания отечественных кроссов мясных ку| 
и использования для промышленных целей мясной щ 
бридной птицы из-за рубежа были завезены линии р;п 
личных кроссов. В процессе акклиматизации и поджп 
действием селекционной работы кроссы претерпели ш 
которые изменения фенотипического и генотипическом' 
порядка. В связи с этим им присвоены новые наимено 
вания.

Кросс «Нева-2» — четырехлинейный. Исходным мл 
териалом для создания этого кросса послужила птиня, 
завезенная из Голландии (фирма «Еврибрид») в I96(>i 
Отцовская родительская форма состоит из двух линий 
Н -2 (1 )— отцовская и Н -2 (2 )— материнская. Породи 
кур этой формы — корниш. Материнская форма пред 
ставлена курами трех линий. Материнская линия этои 
формы Н-2 (5), а две другие линии — Н-2(3) и Н-2(4) 
являются отцовскими. Схема получения гибридные 
цыплят:
< у н - 2 (1 )х  Q Н-2(2) ^  Н-2 (3) или ^ Н - 2 (4 )Х  фН 2(5)

I I
£  Н-2 (12)----------- >- X  ч----------- О Н-2(35) или О Н-2(45)

Бройлеры

Линия Н -2(4) имеет признак медленной оперяемое 
ти цыплят в суточном возрасте, что дает возможность 
разделять их по полу. Куры линии Н-2(1) имеют хо
рошие мясные формы и высокую скорость роста молод
няка. Линия Н -2(2) характеризуется несколько мень 
шим темпом роста, но превосходит линию Н-2(1) по 
жизнеспособности. Птица обеих линий имеет листовид 
ный гребень. Линия Н -2(5) создана на базе кур породи 
плимутрок, а линия Н-2(3) является синтетической. Ку
ры линии Н-2(5) отличаются более высокой яйценос
костью и несколько меньшей живой массой во взрослом 
состоянии по сравнению с курами линии Н-2(3).

В племзаводе «Большевик» живая масса 8 -недель
ных петушков линии Н-2(1) составляла 1590г,Н-2(2) — 
1550, Н-2(3) — 1470, Н-2(4) — 1420 и линии Н-2(5) — 
1500 г. Живая масса курочек соответственно была рав
на 1360, 1330, 1340, 1210 и 1300 г. Сохранность молод
няка 96—97 %, яйценоскость кур отцовских линий 140— 
136 яиц, а материнских— 160— 170 яиц. Живая масса

154



Прпйлеров кросса «Нева-2» на бройлерных фабриках 
|i иииградской области и Красноярского края достига- 

«и |Г)00 г. До 1975— 1976 гг. этот кросс имел широкое 
|ц|Гцространение. В настоящее время линии кросса со- 
i роняются в качестве резервных. Из промышленных 
пишете они вытеснены более высокопродуктивным 

«россом «Бройлер-6». Линии кросса «Нева-2» использо- 
>111111,1 для создания гетерогенных популяций, на базе 
.шорых закладываются новые линии.

Кросс <гБалтика-4» — четырехлинейный. Исходным 
ми сериалом кросса «Балтика-4» явились куры кросса 
.< ларбро-4», завезенные в 1967 г. из Канады (фирма 
• Шейвер»), Наименование линий: Б -4 (1 )— отцовская
0 невской формы, синтетическая, исходным материалом 

щи се выведения послужили куры линии М породы 
корниш; Б -4 (2 )— материнская отцовской формы, co- 
м. ша она на базе линии N породы корниш; Б-4(3) и 
|. 1 (4)— отцовская и материнская материнской формы. 
Исходным материалом для выведения их послужили 
шипи О и Р кур породы плимутрок. Схема получения
1 ибридных цыплят:

6-4(1) X  Q 6-4(2) £  Б-4 (3) X  Q 6-4(4)

I I
J  Б -4 ( 1 2 ) -------------х  -<------------- О Б -4(34)

I
Бройлеры

Линии корниш доминантны по белому оперению,
1 1) % птицы этих линий имеют листовидный гребень, 
опальная — розовидный. Гибридный молодняк отлича- 
I I с я высокой скоростью роста в первые дни жизни. 
К 10-дневному возрасту их живая масса достигает 
|> 10—150 г. Средняя масса бройлеров кросса «Балти- 
I I 4» в 65—6 8 -дневном возрасте на Вильнюсской фаб
рике составляла 1800 г. Цыплята всех линий — быстро- 
пнеряющиеся.

Племенную работу с кроссом вели племзаводы «Тау
рин» и «Ануленай» Литовской ССР, «Слуцкий» Бело
русской ССР, «Крымский» Украинской ССР, а также 
и шменные хозяйства РСФСР, Казахской ССР, Узбек- 
■ кой ССР, Грузинской ССР и Армянской ССР. В на
' юящее время этот кросс, как и предыдущий, почти 
им теснен кроссом «Бройлер-6 » из промышленных хо- 
шйств. Племенную работу с кроссом «Балтика-4» про-
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должают некоторые хозяйства-репродукторы. Прибал 
тийская зональная опытная станция сохраняет линии 
этого кросса в качестве резервных.

К россы  «Бройлер-6» и «Бройлер-компакт-8». Оба 
кросса четырехлинейные, при их создании использовали 
пять линий кросса «Гибро», завезенного в нашу страну 
из Голландии в 1973 г. Наименования линий кросен 
«Бройлер-6 » следующие: линия Б-6 (6 ) — отцовская от
цовской формы (исходный материал — линия Pi), 
Б -6 (7 )— материнская отцовской формы (исходный ма
териал— линия U2). Обе линии созданы на базе кур 
породы корниш. Материнская форма также состоит из 
двух линий кур породы белый плимутрок: Б-6 (8 ) — 
отцовская и Б -6 (9 )— материнская. Линия Б-6 (8 ) ха
рактеризуется медленной оперяемостью, что обусловле
но геном К, сцепленным с полом. При скрещивании пе
тухов линии Б-6 (8 ) с курами линии Б-6 (9) получают 
курочек материнской формы с медленной оперяемостью, 
а скрещивание таких курочек с отцовской родительской 
формой дает возможность получать петушков с медлен
ной оперяемостью, а курочек с быстрой оперяемостью, 
что позволяет разделить гибридных цыплят в суточном 
возрасте по полу. Поэтому кросс «Бройлер-6 » получил 
название аутосексного. Схема получения гибридных 
цыплят:

S  Б-6 (6) X  9  Б-6 (7) £  Б-6 (8) х  9  Б-6 (9)

I I
Отцовская форма Материнская форма

<? Б -(67) --------- ► X  -«---------  Б-6 (89) Q

J
Бройлеры

Линии кур отцовской формы характеризуются вы
сокой скоростью роста молодняка, а материнской фор
мы— хорошими воспроизводительными качествами. Для 
кур этого кросса разработаны стандарты (табл. 2 2 ). 
Живая масса 7-недельных бройлеров составляет 1,6— 
1,5 кг, затраты корма на 1 кг прироста — 2,2—2,4 кг.

Селекционная работа по совершенствованию кур 
этого кросса ведется в племзаводах «Конкурсный» и 
«Смена» Московской области, «Красный кут» Саратов
ской области, «Большевик» Ленинградской области. 
По поддержанию и размножению линий этого кросса



. (чандартные показатели, характеризующие линии кур кросса 
• |||1Ш'1лСр-6»

Лмшя

П о к а з а т е л и Пол
Б-6(6) Б-6(7) Б-6(8) Б-6(9)

• м я  масса, кг:
1,55 1,47 1,43N 7-недельном возрасте Самец 1.7

Самка 1,56 1,45 1,24 1,23
и 30-недельном возрасте Самка 3,50 3,20 3,08 3,02
и 52-недельном возрасте Самка 3,84 3,56 3,44 3,43
> .1 яиц, г:

55,0и 30-недельном возрасте 56,0 55,0 54
и 52-недельном возрасте 65,0 64,0 63,0 62,0

Ц |ц носкость кур за 60 не-
.11. Ж И З Н И ,  шт. 125 130 150 160

. ■ .ид молодняка, % 70 70 75 75

и гея работа в племзаводах «Таурай» Эстонской ССР,
I I.шповский» Пензенской области, «Котляровский»

I нкфдино-Балкарской АССР, «Кучаковский» Украин- 
I hi ССР и в других хозяйствах.

Кросс «Бройлер-компакг-8 » отличается от кросса 
1 1 |юйлер-6 » материнской родительской формой, где 

Б ч(10) — отцовская и Б-8(9) — материнская линия. От- 
иниская родительская форма Б-8 (6 —7) и материнская
■ 11111 [ и Б-8 (9) те же, что и в кроссе «Бройлер-6 ». Линия 
I. н ( 1 0 ) имеет меньшую живую массу, компактное тело
. I 1.ксние с хорошо развитыми мышцами груди. Живая 
ч пса 30-недельных кур линии Б-8 (10) составляет 2,7—

кг, а в возрасте 52 недель — 2,9—3 кг. Живая масса 
I v|i материнской формы этого кросса ниже живой мас-
■ |.| материнской формы кросса «Бройлер-6 » примерно на 
in что дает возможность экономить корма при вы- 
I мцивании и содержании кур. Схема получения гибрид- 
N1.1 \ цыплят:

(̂ 'Б-8 (6) X  $ Б - 8  (7) $  Б-8 (10) X §  Б-8 (9)

I I
Отцовская форма Материнская форма

Б-8 (6 - 7 )  ----------- X  -<---------------9  Б-8 (1 0 -9 )

I
Бройлеры

'Кивая масса бройлеров кросса «Бройлер-компакт-8 » 
и. сколько ниже (на 50—70 г) живой массы бройле-
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Рис. 29. Петух и курица линии В-66 мясных мини-кур.

ров кросса «Бройлер-6». В настоящее время ВНИТИП 
заканчивает разработку стандартов для материнской 
родительской формы Б-8(10—9) кросса «Бройлер-ком 
пакт-8». В промышленных условиях этот кросс пока нс 
получил широкого распространения.

К росс «Сарма-10» — трехлинейный, исходным мате
риалом послужил кросс «Гипеко», завезенный в 1974 г. 
из ЧССР. Кросс «Гипеко» создан в Голландии. Отцов
ская форма кросса «Сарма-10» однолинейная С-10(1) 
породы корниш, а материнская форма двухлинейная 
(порода белый плимутрок). Отцовская линия материн

ской формы С-10(2) и материнская С-10(3). Схема по
лучения гибридных цыплят:

(JC -10 (2) --------- >- X  ч--------- QC-10 (3)

I
Отцовская форма Материнская форма

$  С-10 (1) ---------х  ч------------ 9  С-10 (23)

I
Бройлеры

Живая масса линейных цыплят и бройлеров этого 
кросса ниже, чем кросса «Бройлер-6». Живая масса 
8-недельного молодняка первой генерации в ППЗ «Са- 
виениба» Латвийской ССР была равна: по петушкам — 
1,85; 1,69 и 1,32 кг; по курочкам— 1,48; 1,43 и 1,30 кг 
соответственно линиям С-Ю(1); С-10(2) и С-10(3). 
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■
■ iii к /юдующих итерациях живая класса молодняка бы- 
I щтколько ниже. Широкого промышленного значения 

Кижип кросс нс имеет. В настоящее время линии этого
I ....... сохраняются в качестве резервных.

I и 11 и и мясных мини-кур селекции ВНИТИП. На ба-
S  ипиуляции мясных кур-носителей рецессивного, сцеп- 

минмо с полом гена карликовости (dw), созданных во 
1111ГI IГ1, отселекцнонированы д з е  синтетические ли-

« ни В-66 — с белым оперением типа плимутрок и 
II  — со светло-красным и палевым оперением (рис. 29 

I .10). Линии характеризуются следующими показателя- 
I Мм (табл. 23).
I I 1о воспроизводительным качествам эти куры не от- 
f лмчаются от обычных. Невысокая живая масса позволя- 

и увеличить плотность посадки птицы на 30—40%. 
| ■нппомия корма при выращивании и содержании мини- 

н\ р составляет 20—27 %•
1 1 Характеристика мясных мини-кур селекции ВН И ТИ П

Линия

Показатели
В-66 В-77

Ж и мая масса в 8-недельном возрас-
|* >:

самец 1020 990
самка 890 850

/Кивая масса в 52-неделыюм возрас-
ц\ кг: 

самец 3 ,2 3,1
самка 2 ,5 2,45

Яйценоскость кур за 68 недель жиз
ни, шт. 160 155

Масса яиц в 52-неделыюм возрасте 
кур, г 62 61

| пхранность кур за весь период про
дуктивности, % 80

2,1
80

2,1Нитраты корма на 10 яиц, кг
Выводимость яиц, % 81 80

Линии мясных мини-кур созданы для использования 
их в качестве материнской родительской формы при 
производстве бройлеров. Ген карликовости уменьшает 
живую массу кур, если передается от петуха, а при скре
щивании петухов корпиш обычной живой массы с мяс
ными мини-курами получают потомство также обычной
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Рис. 30. Петух и курица линии В-77 мясных мини-кур. 

живой массы. Схема получения гибридных цыплят:
^  Корниш --------->- X  ■*---------  Q Мини-куры
Генотип DWDW |  Генотип (dw —)

Бройлеры
^  DWdw — обычной живой массы 

Q DW — обычной живой массы.

На основе линий В-66 и В-77 создана материнская 
родительская форма, использование ее позволяет полу
чить бройлеров, которые в 8-недельном возрасте весят 
1,5 кг и выше при затратах корма 2,3—2,4 кг на 1 кг 
прироста. Селекционную работу с этими линиями про
должает ВНИТИП.

Линии и кроссы индеек. Наиболее широкое распро
странение получили линии и кроссы белых широкогру
дых индеек. В 1970 г. из Англии (фирма «Ривер-Рест») 
были завезены три кросса белых широкогрудых индеек: 
легкий (639), средний (630) и тяжелый (350).

К росс 639 — четырехлинейный. Птица отселекционн- 
ровапа на получение гибридов, пригодных для убоя 
самцов в 8-недельном, а самок в 12-недельком возрасте. 
Живая масса молодняка к этому возрасту достигает 
2—2,2 кг. Затраты корма на 1 кг прироста—2 кг.

Материнская родительская форма (409) этого кросса 
представлена двумя линиями: ORBR — отцовская линия 
и IRBR — материнская. Отцовская родительская форма
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I '.40) также состоит из двух линий: С — отцовская и
II материнская- Индейки материнской родительской
фирмы имеют высокую яйценоскость — около 100 яиц
i.i 30 педель продуктивного периода. Живая масса сам
.... . отцовской родительской формы к 5-месячному воз
расту достигает 12 кг, а материнской родительской фор
мы— 6,3 кг. Самки первой родительской формы в этом 
тирасте весят 7,6 кг, второй формы — 4 кг. Материн- 
■ к а я родительская форма характеризуется высокой вы
водимостью яиц. Схема получения гибридного молод
иц ка:

Селекционную работу с линиями этого кросса ведут 
| ' иеро-Кавказская зональная опытная станция птице
водства и племзавод «Ярлепа» Эстонской ССР. В Про
мпте многолетней работы сотрудники Северо-Кавказ-
■ I и! ЗОСП пришли к заключению о целесообразности
■ издания на основе этих линий трехлинейного кросса, 
in есть на базе линий С и Н вывести одну линию, кото- 
I'.ni будет использоваться в качестве отцовской роди- 
ильской формы.

Кросс 630 — четырехлинейный. Убойных кондиций 
iiiMKii достигают в возрасте 9— 14 недель, самцы — 9— 
IН недель. В 12-недельном возрасте самцы весят 4,5 кг,
■ niKii — 3,6 кг. Затраты корма на 1 кг прироста состав
ит) г 2,4—2,7 кг.

Материнская родительская форма этого кросса (400)
■ мыт из двух линий—OR и IR. Отцовская родитель
- I- я форма та же, что и кросса 639. Яйценоскость ин- 
п г к материнской формы составляет 88—93 яйца; она 
нм колько ниже, чем яйценоскость индеек той же формы 
| |и)1та 639, выводимость яиц 88—86 %, сохранность 
молодняка 93 %• К 5-месячному возрасту живая масса
■ Iмнов материнской родительской формы равна 8,6 кг;
■ ■ I м I * к — 5,4 кг. Схема получения гибридного молодняка:

( J C X Q H
i

Отцовская форма Материнская форма

JO R B R  X  9  IRBR

230 ----------->- X  -«-----------Q 409

1
Гибридный молодняк
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<J c X Q  н d'O R  X Q  IK

I \
Отцовская форма Материнская формн

<? 230 ------------ »- X  ч----------- 9  400

I
Гибридный молодняк

Селекционную работу с линиями этого кросен и 
Северо-Кавказская зональная опытная станция.

К росс 350 — четырехлинейный. Обе родительски' i| 
мы представлены двумя линиями. Отцовскую i | h 

(250) составляют линии OZ и IR, материнскую (ЮН) 
линии BZ и BR. Этот кросс предназначен для полу • • и 
гибридов, отличающихся высокой живой массой. Ии. 
ков убивают в 18—25-недельном, а индеек — в 12 
недельном возрасте. Масса самцов к 20-недельному и 
расту достигает И кг, самок — 7,4 кг. Затраты корми 
1 кг прироста составляют 2,9—3,3 кг. Яйценоскоет1, • 
деек материнской родительской формы за 24—25 i 
дель продуктивного периода 60—65 яиц, выводим 
яиц 83%. Схема получения гибридного молодняка 

d"OZ X  Q IR cTBZ X Q  BR

I I
Отцовская форма Материнская форма

cf 250 ----------- >- X  -<-----------  Q ЮО

I
Гибридный молодняк

Работу с линиями этого кросса проводит Ссие| 
Кавказская зональная опытная станция (табл. 21)

Линии белых северокавказских индеек. На ба и 
лой северокавказской породы Северо-Кавказской 
нальной опытной станции созданы линии: Б-1, Б 2, I. 
Б-4, Б-5, Б-6. Живая масса 17-недельных самцов м 
линий равна 4,8—5,1 кг, а самок — 3,5—3,8 кг; яйцем 
кость за первый цикл 67—74 яйца, выводимость ■ 
80—86%, сохранность молодняка 84—88%. Данные 
нии планируется использовать для создания двухлин 
ного легкого кросса, гибридов которого можно было 
выращивать в клеточных батареях до 10— 11-недсльт 
возраста до достижения живой массы 2,5—3 кг при ■ 
рате корма 2,1—2,3 кг на 1 кг прироста.

К росс Б-12 — двухлинейный. Отцовской родптслы ■
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............... линий индеек кросса 350
Линии

н .1 * 1 г 111 Пол
OZ JR BZ В R

| и 17 недель- Самец Г 5,35 5,11 5,43 5 ,4
" ' ........ , КГ Самка \  4,10 3,86 4,15 4,1

. ■ и 3-1-недель- Самец / 14,8 12,7 14,6 14,3
•(••И И‘, КГ Самка 1 7,52 6,53 7,60 8,20

и  и ервый
и 11 57,5 76,8 52,8 6 3 , 0

■ .........тлея линия Б-1, а материнской — линия Б-2.
■ и пни гибридов:

сг? Б-1 X  9  Б-2.

* "in Пронлеров убивают в возрасте 17 недель, 
нщристу живая масса самцов достигает 5,3—

■ ■ и мок —  3,7—3,8 кг. Затраты корма на 1 кг
........ .. виляют 3,5 кг, сохранность молодняка —

IIидейки материнской линии яйца не наси-
..........I'm I. I петь их за 4 Чг месяца продуктивного

.........  "о ниц (н расчете на начальное поголовье). Жи-
. и мцон в 8-месячном возрасте 12,1 и 12,4 кг 

- ч ни иип материнской и отцовской линиям, живая
■ ■ | к этом же возрасте 6,7 кг. Гибридные сам- 

• • 11 ■ и г, самки — 2,65 кг в 13-недельном возрасте.
/' '• - авухлинейный. Отцовская родительская

■ 1 ’ I " I пилена линией Б-3, материнская — лини
' ......  же, ч то и в кроссе Б-12). Этот кросс пред-

♦ 'in  получения индюшат-бройлеров, которых 
" 13 I 7-недельном возрасте. Живая масса 

1 Г/ недельному возрасту достигает 5,8-6 кг, а 
' ' 1,1 кг. Затраты корма на 1 кг прироста

•  .........  3,3 3 ,4  кг. Схема получения гибридного
. 1",1М|

• Б-3 X  Q Б-2.

111"'И ни здительным качествам лучшие показа- 
"| получены при скрещивании самцов линии Б-2 
• 1 | и 11 и и Б-4. В среднем на одну самку было 

"" 56 индюшат. Углубленную селекционную 
шишми северокавказских индеек ведет Севе

. I ЗОСП.
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Линии индеек селекции Украинского научно-исследо
вательского института птицеводства. Созданы две от
цовские линии индеек и две материнские на базе белов 
московской породной группы и белой широкогрудой по 
роды. Живая масса 17-недельных самцов отцовских ли 
ний составляет 5,4 кг, самок — 3,9—4 кг. Оплодотворен - 
ность яиц материнских линий 95%, вывод индюшат 
81,8%.

При скрещивании линий ЗХ 5 4  и d” 5Х  9  4) по
лучены гибриды, которые в 17-недельном возрасте ве
сят 5,3—5,4 кг. Селекционную работу с этими линиями 
индеек проводят УНИИП, племзавод «Головуровский» 
Киевской области.

Линии и кроссы уток. Наиболее широкое распрост
ранение и промышленное использование получили утки 
линии пекинской породы.

К росс «М едео-2» — двухлинейиый, отселекциониро- 
ван на базе линий кросса Х-П, завезенного в нашу стра
ну в 1972 г. из Англии (фирма «Черри-Велли»). Отцов
ская линия этого кросса 151, материнская-102. Схема 
скрещивания линий:

сГ 151 X  9  102 — >- гибридный молодняк.

По данным Казахской зональной опытной станции 
птицеводства, линии характеризуются следующими по
казателями (табл. 25).

Линии этого кросса получили широкое распростра
нение в нашей стране. На Комсомольской птицефабрике 
Кустанайской области замена местных популяций уток

25. Характеристика линейных уток
Л и н и я

П о к а з а т е л и
151 102

Яйценоскость за 40 недель, шт.:
176.9 205,1на среднюю несушку

на начальную несушку . 153,6 175,6
Вывод молодняка, % 59,4 67,1
Затраты корма на 10 яиц, кг
Живая масса уток в 7-неделыюм воз-

4,08 3 ,6

р а с г е 3,13 2 ,76
Сохранность утят за семь недель, % 97,6 97,7
Затраты корма на 1 к г  прироста, кг 3,03 3 ,34
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iitniini кросса «Медео-2» позволила повысить живую 
| и су утят на 769 г, снизить затраты корма на 16,1% 

и ии-личить яйценоскость несушек на 5,9%. При выра- 
пптанин 1,2 млн. утят за год экономический эффект 

■ I .шил 280 тыс. руб.
| .елекционную работу с линиями уток этого кросса 

|' г Казахская зональная опытная станция, а также 
и'м.чаводы «Светлополянский» Пензенской области,
...... ский» Ставропольского края, «Коробовский» Укра-

....... ССР и др. Уток этого кросса используют во всех
I•шинах нашей страны. Белорусская зональная опытная 

| .шпня по птицеводству ведет селекционную работу по 
'"илпню кросса уток с использованием линий кросса 
S II

Линия К-13 завезена в нашу страну из ГДР в 1974 г. 
ми характеризуются высокими качествами и исполь- 

'HIHOI в качестве материнской линии при создании но
.....  кроссов. По данным Казахской зональной опытной
и липни птицеводства, которая ведет племенную работу 
| ними утками, за 38 недель продуктивного периода от 
•|*и получают по 196 яиц в расчете на среднюю и по 
iii'i яиц на начальную несушку, оплодотворенность яиц 
г' I. ,  вывод утят 77%. При высокой плодовитости ут- 
I и имеют более низкую скорость роста молодняка по 
|||.тиснию с кроссом «Медео-2». Живая масса 7-недель- 
иhi \ самцов 2,4—2,5 кг и самок 2,2—2,3 кг. Уток этой 
■ и 11 и н используют в промышленных хозяйствах Днепро- 

III-1 ронской области, Казахской ССР и других районов. 
И и-менную работу с ними ведут Казахская зональная 
"iii.il пая станция, племзавод «Коробовский» Украин- 
. in hi ССР.

Линии белой  украинской породной группы  созданы 
'. 111111П путем селекции. Наименование созданных ли
нии УБ-6 и УБ-7. Характеристика приведена в табли- 
|ц б.

Линии УБ-6 и УБ-7 используют в качестве материн- 
. | ц\  при скрещивании с пекинскими белыми утками. 
I I "  чанным УНИИП, живая масса гибридного молодня- 
I л и 7-недельном возрасте увеличивается на 400 г, а 
i/npaiu корма сокращаются на 3—9%. Селекционная

........ га, которую проводит УНИИП по совершенствова-

..... . линий, позволила повысить яйценоскость уток за
ши | яйценоскости до 140— 150 яиц, а живую массу 

in тельных утят — до 2,2—2,3 кг. Линии белых укра-
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26. Продуктивность уток
Л и н и я

П о к а з а т е л и
У Б - 6 У Ь  :

Я й ц ен о ск о сть  за  26 н ед ел ь  ж и зн и , ш т. 1 1 2 ,6 1 | Н , Н

В ы в о д  у т я т , %
Ж и в а я  м ас с а  7 -н ед ел ьн ы х  у т я т , г:

7 7 ,1 7 0 ,0

с а м ц о в 2100 1НЫ1

сам о к 2080 1 Н 2 Н

инских уток используют в утководческих хозяйств;! х 
раинской ССР.

Дальнейшее направление селекционной рабши 
птицей. Совершенствование существующих и создан 
новых линий и кроссов птицы будут осуществлять! ' * 
направлении повышения экономической эффективно' ■ 1 
их использования путем дальнейшего увеличения ир 
дуктивных качеств птицы и снижения расхода корми 1 > 
единицу продукции. Планируется создать специали .им 
ванные линии и кроссы яичных кур со следующими ь- 
чествами: с ранней половой зрелостью (50%-ную иПи■ 
носкость куры будут иметь в возрасте 150— 145 дни-111, • 
длительным периодом эксплуатации при высокой нш ■■ 
сивности яйценоскости (770—750 яиц за три года и;1 
дуктивного периода), с высокой яйценоскостью на ш 
чальное поголовье кур (250—260 яиц), с низкой 
массой (1,3 кг) и высокой оплатой корма продуют.! 
(затраты корма на 10 яиц 1,3— 1,4 кг), с высокой мр 
сой яиц в начале яйценоскости (52 г при 50%-пой i 
ценоскости); аутосексные по цвету оперения.

При создании линий и кроссов мясных кур стаини* 
следующие задачи. Создать материнские родител!.' . 
формы мясных кур с высокими воспроизводительны' I 
качествами (120— 125 цыплят-бройлеров от одной " 
сушки родительского стада), с низкой живой массой . 
взрослом состоянии (2,5 кг) и высокой оплатой ы ■ |. 
(затраты корма на 10 инкубационных яиц 2,1—2,1.1 . 
аутосексные по цвету и скорости оперения. При со:, им, • 
отцовских родительских форм работы будут наирам . 
на повышение скорости роста молодняка (1,7— 1,Н и 
7-недельном возрасте) и уменьшение затрат корма •
1 кг прироста (2,1—2,2 кг), на повышение сочетаем" 
отцовской родительской формы с материнской.
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и iv|mcci=>i уток будут совершенствоваться в 
in новы сления воспроизводительных качеств

■ ••и, 1 8 0  яиц, выводимость яиц 80—82%),
" I • к прост и  роста молодняка в раннем возрасте

Hi т е т ю  м возрасте) и оплаты корма продук- 
• I II ы коррма на 1 кг прироста 2,8 кг), а также 

' | пдерж ания жира в тушке (не более 20—

"| и кросс lei индеек будут также совершенство- 
11|'и •ним .усатеринские родительские формы дол- 
'''•III. высокими воспроизводительными качест- 

lli индюлиат от одной несушки), быть приспо- 
м1 к клег очному выращиванию и содержанию; 

1/кпы о б  ладать высокой скоростью роста мо-
• I п 17 недельном возрасте живая масса самцов

' 1 1IK Г),5 кг). При работе с гусями и цесарка-
| мель---- определить породы и породные груп-

ш и можи о будет использовать в качестве от-
• hi матер инских форм и на их базе создавать
■ и ' II л и н и и .

1 и. кс проведены работы по разработке прог-
• "in |Чненст1зования имеющихся линий и кроссов 
 ' пне сочетаемости линий и жизнеспособности

| |« 111п о 1 задача — разработать программы и 
Ч"ц im.inpo вания продуктивных качеств и эффек-

• и а, методы  сохранения и рационального ис-
'■ 1 | генофонда птицы, хранения и транспорги-

Г 1Ы нтпи^ы и др.

■ III.II-  вопросы

"и I. гибридная птица, кросс?
........... . стр ук тур е кросса, о назначении прародительских

.................. .. с г а д .
• ..... гПif  к р оссы  яичных кур.

.......... ...  и линиях мясных кур.
I II plU'llircy линий и кроссов уток.

•■ I null п о р о д  созданы линии и кроссы индеек? Какие 
14ЧМ in ннлболее широкое распространение? Какими по

....... .. IVKT ивности они отличаются?
............ .. селекционных работ. Какая цель ста

" I IIIIIIIII линий и кроссов яичных и мясных кур, уток,
.*• М..1Ы



Г л а в а  VII

Методы разведения птицы

Различают два основных метода разведения птицы: 
чистопородное и скрещивание. При чистопородном р а з 
ведении спаривают сам цов и самок одной и той ж е по
роды . При этом получают потомство, в большой степени 
сходное по продуктивности и племенным качествам с 
родителями. При скрещивании спаривают самцов и 
самок разных пород или линий, отселекционированных 
на сочетаемость. Применяют скрещивание с целью вы
ведения новых пород и породных групп птицы или для 
получения птицы промышленного назначения, так как 
помесное и гибридное потомство обладает более высокой 
жизнеспособностью, лучшей устойчивостью к различным 
заболеваниям и повышенной в сравнении с родителями 
продуктивностью.

Чистопородное разведение. Его применяют для сох
ранения ценных племенных и продуктивных качеств по
род, увеличения численности птицы данной породы и 
дальнейшего совершенствования ее. Большое значение 
при этом имеют всесторонняя оценка и отбор птицы по 
индивидуальным качествам, а также подбор пар для 
спаривания-

С целью повышения продуктивности птицы в поро
дах создают специализированные линии. Создание ли
ний и работа по поддержанию их качеств обеспечивают
ся системой отбора и подбора птицы в ряде поколений. 
Каждая линия имеет свойственную ей генеалогическую 
структуру, которая отражает ее развитие. Генеалогиче
ская структура линий может быть представлена по-раз
ному. Для общего представления о линии в схему гене
алогической структуры вносятся только самцы (рис. 31). 
В том случае, когда необходимо иметь полное представ
ление о всех особях, участвовавших в спариваниях в 
течение ряда поколений, в схему вносятся самцы и 
самки.

При разведении по линиям в программу селекции 
включают инбридинг — спаривание родственных между 
собой особей.
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I'm 31. Схема построения генеалогической структуры линии. 
1' I и т. д. номера петухов, используемых в гнездовой селек-

.....  / , и т. д. — номера петухов-потомков, участвующих в даль-
ш Пшей селекции.

Инбридинг применяют для усиления гомозиготности
....... тдельным признакам и создания большей однород-
..... h i . Инбридинг способствует закреплению высоких
iui'11'ств выдающихся производителей в потомстве, то 
|| и. преобразованию индивидуальных качеств в группо- 
щ.Iг, свойственные линии. Усиление гомозиготности при
таит к выявлению в исходной линии имеющихся ле- 
| I и.пых и полулетальных генов.

Родственные спаривания могут быть более близких и 
hi чаленных степеней. Существует несколько систем 
нгхипачения различных степеней инбридинга. Степень 
инбридинга может быть выражена коэффициентом ин- 
придинга, показывающим относительные изменения в 
1 1 1МОЗИГОТНОСТИ, происходящие в среднем при данной 
фирме подбора по сравнению с исходным состоянием 
аннуляции. В птицеводстве расчет коэффициента инбри- 
niiira преимущественно проводят по формуле, предло- 
■ иной С. Райтом:

S
™+П [+1

X  ( 1 + М

I чс !\  — коэффициент инбридинга;
2 — знак суммирования;
fa — коэффициент инбридинга того предка, кото

рый сам инбридирован;
п — число рядов от общего предка по материнской 

стороне родословной;
rtj — число рядов от общего предка по отцовской 

стороне родословной.
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В этих расчетах учет рядов предков проводят не <н 
родительского, а от прародительского (дедовского) ряда.

Коэффициент инбридинга при расчете по этой фор 
муле варьирует от 0 до 1. Для перевода его в проценты 
полученную величину умножают на 100. Если общин 
предок не инбридирован, то коэффициент инбридинга 
вычисляют по упрощенной формуле:

> -  2
n+rti+l

Примеры расчета коэффициента инбридинга:
1. Особь N 25 получена от скрещивания типа полубрат X  полу

метр а.
N 25

18 14

17 11 40 11

Общий предок — N 11. Используя формулу, получим, что

Fx =  ( _^ ~ )1+1+1 =  ) 3 =  0,125.

Таким образом, коэффициент инбридинга особи № 25 составля
ет 12,5%.

2. Особь N 41 получена от скрещивания типа братХсестра.
N 41

48 14

44 26 44 26

Расчет по предку 26:
F x =  (1 /2 )1+1+1 =  0,125.

Расчет по предку 44:
F x =  (1/'2)1+1+1 =  0,125.

Дх2 =  0,25.
Коэффициент инбридинга особи N 41 составляет 25%.

В практике иногда используют и метод определения 
инбридинга, предложенный Шапоружем, по которому 
ряды повторяющихся предков в родословной обознача
ют римскими цифрами. Родительское поколение счита
ется первым. (I), дедовское — вторым (II), прадедов
ское— третьим (III) и т. д. Например, рассмотрим ро
дословные петухов № 15 и 29.
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Петух № 15

25 18

41 68 19 51

32 11 10 86 7 86 10 68

Петух № 29

I 49 26

11 19 44 46 21

111 14 64 51 18 16 43 91 43

Родство петуха № 15 по предку 68 записывают так: 
II—III, а по предкам 10 и 86 — III—III. Слева пишется 
ряд, в котором встречается общий предок по материн- 
| кой стороне родословной, а после знака тире — ряд 
но отцовской стороне родословной. Если предок повто
ряется в одной стороне родословной дважды (например, 
и родословной петуха № 29 предок под № 43), то пишут 
обе цифры через запятую, показывающие его ряд (III, 
III). Если в одной из сторон родословной нет повторе
ния предков, то ставят 0 и считают, что данная особь 
(петух № 29) получена в результате спаривания нерод
ственной птицы, хотя один из родителей и был инбриди- 
рован.

К наиболее тесным степеням инбридинга относят 
спаривания типов I—II, II—I, II—II, I—III, III—I, к 
близким — III—II, II—III, I—IV, IV—I, III—III, II— IV, 
IV—II; умеренные степени инбридинга обозначают IV— 
IV, III—IV, I—V, V—I, а отдаленные — III—V, V—III, 
II—VI и т. д. В таблице 27 приведены коэффициенты 
инбридинга в зависимости от степени родства спаривае
мой птицы. Инбридинг, как указывалось выше, исполь
зуется с целью закрепления основных признаков выдаю
щихся родоначальников. В то же время длительное при
менение его отрицательно отражается на жизнеспособ
ности и продуктивности птицы (табл. 28 и 29).
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27. Коэффициент инбридинга в зависимости от типа спариваний

Поколение Спаривание полных 
сибсов Спаривание полусибсор

I 25 ,0 12,5
п 37,5 21,9

ш 50,0 30,4
IV 59,4 38,0
V 67,2 44,9

28. Основные показатели яичных кур при различных типах спарипи 
ния (по данным А. М. Догадаева)

Куры
Вывод Яйценоскость Яйценоскость

цыплят, на начальную на среднюю яйца, г% несушку, шт. несушку, шт.

Родственные 8 1 ,2 166,9 200,4 56,05
Неродственные 8 5 ,8 188,5 217,7 56,48

29. Основные показатели мясных кур при различных типах спари
вания

Линия Тип спаривания Вывод 
цыплят, %

Живая масса 

самки

молодняка, г 

самцы

П-1 Родственное 64,5 997 1181
Неродственное 75,3 1024 1228

П-2 Родственное §4,0 993 1202
Неродственное 74,0 1052 1264

Поскольку родственные спаривания могут привести 
к вредным последствиям, использование их целесообраз
но лишь в тех стадах, где ведется углубленная племен
ная работа. Применяя близкородственное спаривание, 
проводят строгий отбор и выбраковку птицы, исключая 
из селекции все семьи, имеющие пониженную жизне
способность. Без заметного отрицательного влияния на 
продуктивность и жизнеспособность птицы коэффициент 
инбридинга может быть доведен в линиях кур яичного 
направления до 35—50%, в линиях мясных кур до 
12-15% .

В некоторых случаях при получении потомства в ре
зультате родственных спариваний создают различные
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типи кормления и содержания для самцов и самок. 
Urn пом отрицательное влияние инбридинга ослабе- 
|'.ц-1.

( крсщивание. В зависимости от поставленной цели 
г и мяют следующие виды межпородного скрещивания: 
мнительное (преобразовательное), вводное (прили- 

■ крови), воспроизводительное (заводское), промыш
и Mime.

Поглотительное (преобразоват ельное) скрещ ивание. 
| "| применяют для коренного улучшения малопродук- 
н1 иных пород, в отдельных случаях используют и для 
иимг.чеиия новой породы. Это скрещивание применяют 
и и .х случаях, когда существующая местная порода или 
'"■иулицня не отвечает предъявленным к ней требованк- 
"ч но отдельным показателям продуктивности, но в то 
| ■ время она имеет большое распространение и не мо- 
■I I быть в короткие сроки полностью заменена другой, 
'" ice совершенной. Порода, которую улучшают, назы- 
iiiH iL- i улучшаемой, а та порода, с помощью которой 
и |мш о д я т  улучшение, —  улучшающей.

Мри поглотительном скрещивании (рис. 32) вначале 
и"цчают двухпородных помесей, а затем в ряде поко- 
" ним помесных самок спаривают с производителями 

I I ииающей породы. В результате такого скрещивания 
i miнцм улучшаемой породы повышаются основные 
nr1' шаки продуктивности, а также появляются новые. 
|||н||скт поглощения связан как с числом поколений, 
и и с интенсивностью отбора. Чем тщательнее ведется 

и|Гщр, тем быстрее происходит улучшение породы. Пог-

1.1 У лучш аю щ ая порода 

I ) У лучш аем ая порода

Ц  У луч ш аю щ ая  порода  

О У л уч ш а ем а я  порода

Г'нс. 32. Схема поглоти- 
1 1 ;н.ного скрещивания.

Рис. 33. Схема вводного 
скрещивания.
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дотительное скрещивание прекращают при достижении 
необходимых показателей у улучшаемой породы. Следу 
ет помнить, что применение только одного скрещивании 
без создания для птицы хороших условий кормления и 
содержания не может дать положительных результп 
тов.

На современном этапе развития птицеводства погло 
тительное скрещивание не имеет широкого применения, 
поскольку проще произвести быструю замену низкопро
дуктивной птицы высокопродуктивной, имеющейся в хо
зяйствах страны в достаточно больших количествах.

В водн ое скрещ ивание (прилитие крови)- Применяю! 
вводное скрещивание в том случае, если необходимо 
улучшить отдельные ценные признаки породы или обра 
зовать новые желательные признаки при сохранении ос
новных качеств улучшаемой породы. Достигают этого 
умелым выбором улучшающей породы и однократным 
использованием ее производителей (рис. 33).

Улучшающая порода должна быть близкой к улуч 
шаемой по продуктивности и типу телосложения, но от 
личаться лучшим развитием отдельных признаков. Нап 
ример, при выведении кучинской юбилейной породной 
группы для получения кур с крепкой конституцией ис
пользовалось вводное скрещивание с ливенской породой. 
Успех вводного скрещивания в значительной степени 
зависит от умелого отбора и подбора птицы.

Воспроизводит ельное (за вод ск ое) скрещ ивание. Его 
применяют для создания новых пород из двух или не
скольких пород. Новая порода может сочетать в себе 
ценные свойства исходных пород или качественно отли
чаться от них. Суть этого скрещивания заключается в 
следующем. Среди помесей II—III поколений тщательно 
отбирают лучшую птицу и разводят ее «в себе». Приме
няют однородный подбор. С самого начала работы стро
го бракуют птицу, не соответствующую по продуктив
ности, племенным качествам и экстерьеру желательному 
типу выводимой породы. Очень важно при этом создать 
для птицы необходимые условия кормления и содер
жания. Воспроизводительное скрещивание может быть 
простым и сложным. При участии в скрещивании двух 
пород его называют простым, более двух — сложным. 
Выбор пород для скрещивания обусловлен теми продук
тивными показателями, которые намечено иметь у но- 
зой породы.
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Методом воспроизводительного скрещивания выве- 
мч большинство отечественных породных групп кур:

■ I mi т  ипе юбилейные, московские белые, загорские ло-
|мыс, адлерские серебристые, панциревские, перво- 

•| til. Mie и др.; северокавказские и московские индейки; 
" и. ильные и московские утки; крупные серые, солнеч- 
..... >|>гкие гуси и т. д.

Промышленное скрещивание. Его применяют для по
и имя высокопродуктивной птицы промышленного

......имения. Оно основано на максимальном использо-
•II it и и явления гетерозиса. Эффективность такого скре

пи.шия доказана наукой и практикой. До 1960 г. в на
и I гране проводилось главным образом скрещивание 

г ' I  m i x  белых кур с петухами мясо-яичных пород и по- 
I - 111 и х групп. При этом получали помесей, которые пре-
■ \пдпли русских белых кур по живой массе на 5— 
и по выходу съедобных частей тушки на 5— 15%, по

■'|Щ\ опционным показателям на 3—5%. Яйценоскость 
и iMi'ccii в большинстве случаев была на уровне продук- 
..... тети русских белых кур. При производстве помесей
■ , птствляли также скрещивания, в которых в качестве
• I пинских форм использовали яичные породы, а в каче-
■ пн материнских — мясо-яичные. В этом случае помеси
• . шчались высокими инкубационными качествами яиц,
<.. 1111111 е й яйценоскостью, жизнеспособностью и большой 
| «простые роста.

Чля получения высокопродуктивной промышленной 
Miinii.i мясного и яичного направления более эффектив
ным оказалось скрещивание сочетающихся линий (меж- 
Htiii иная гибридизация). Этот метод скрещивания яв- 
щ и я основой промышленного птицеводства. В табли- 

... .10 приведены данные исследование, которые пока
ти.нот, что качество гибридов зависит от сочетаемости 
!. и I * I п с к и х и материнских линий. Следует отметить, что 
I пор ид ы, полученные в результате скрещивания сочета- 
I- ■ in и \ся мясных линий, не всегда по всем показателям 
•'| I посходят родительские формы. Как правило, они име-
• I Гюлее высокую массу в сравнении с материнской 
Фирмой, а отцовскую форму превосходят по инкубаци-
■ .... . качествам яиц и жизнеспособности.

Подтверждением того, что только отработанные на
• ' Н шемость линии дают возможность получить высоко- 

ini г, ктпвное гибридное потомство, могут служить так- 
| ' .’ншпые испытаний, проведенных в племзаводе «Тау-



30. Характеристика основных показателей птицы при проверке 
линий на сочетаемость

Исходи с

отцовская
линия

корниш

я линия

материнская 
синтетическая 

линия пли
мутрок

Живая масса 
бройлеров 

в 63-дневном 
возрасте, г

Затраты 
корма на 
1 кг при
роста, кг

Выводи
мость яиц,

%

Сохранит 
цы п лят  я 

бЗ -д тм щ п  

в о з р а с т а ,

т П-1 1673 2,57 81,1 96,9
140 П-1 1784 2,58 76,1 95,4

Р-2 П-1 1851 2,49 80,8 93,8
т П-2 1727 2,63 73,2 96,0

140 П-2 1801 2,49 72,7 95,3
Р-2 П-2 1934 2,44 71,5 93,8

рай» Литовской ССР. Гибрид Б-4 (1—2) (3—4), полу 
ченный в соответствии со схемой кросса, превосходит n<i 
основным показателям исходные линии. Гибрид Б I 
(2— 1) (3—4), полученный от других сочетаний, значи 
тельно отставал по живой массе от гибрида Б-4 (1—2) 
(3—4) и не был лучшим по сравнению с исходными 
линиями (табл. 31).

31. Результаты проверки линий на сочетаемость для производстил 
бройлеров

Линия и гибрид

Живая масса в 56-дневном возрасте, г Затраты 
комбикор

мов на 
1 кг жи
вой массы, 

кг
петухи куры средняя

Б-4 (1) 1497,6 1276,3 1386,9 2,35
Б-4 (2) 1491,7 1273,2 1382,7 2,29
Б-4 (3) 1433,0 1223,3 1328,2 2,13
Б-4(4) • 1431,8 1221,2 1326,6 2,26

Б-4 (1—2) (3—4) 1546,9 1314,7 1430,8 2,14
Б -4(2— 1)(3—4) 1434,8 1232,5 1333,2 2,17

Разведение помесей и гибридов «в себе» приводит к 
ухудшению качества потомства. При необходимости по
лучения высокопродуктивной промышленной птицы от 
помесей и гибридов первого поколения применяют пе
ременное скрещ ивание, при котором помесных кур спа
ривают с петухами исходных пород. Применяют 
(табл. 32) и более сложное переменное скрещивание. В 
этом случае лучших помесных самок спаривают с сам
цами третьей породы. Помесное потомство от трехпо-

176



■ 1 ■■ Mil переменного скрещивания (по данным С. И. Сметнева)
Поколение

Ml • м«|н||
• *, •. .1* 
it .. м I п Ill IV

Отец Отец От£Ц Отец
1'И1 1 \ 100% Б 100% А 100% Б 100% А

X X X X
М.П Мать Мать Мать Мать
n il х. 1. 50% А 4- 25% А+ 62,5% А + 31,3 % А +

50% Б 75% Б 37,5% Б +  68,7% Б

in скрещивания спаривают с чистопородными про- 
1 и1" 1 1 1 1 елями первых двух исходных пород, а затем
• fitii.ni. В результате переменных скрещиваний посто-
■.....  поддерживается разнокачественность птицы, что

ни I возможность получать высокую продуктивность.
Iпи-кроссы. Под топ-кроссами понимают скрещива-

• ...... инбредных линий с аутбредными курами.
► | метод используют главным образом в селекцион- 

«1 и работе при оценке сочетаемости (или комбинацион- 
и*Iи способности) различных инбредных линий с неин- 
*цч inoii птицей. Та из инбредных линий, которая при

1’ис. 34. Гибрид (самец) от скрещивания мускусного селез
ня с пекинской уткой.
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скрещивании с неинбредной птицей дает потомство 
сокой продуктивности, может быть использована т 
производства гибридной птицы. В связи с тем, что вин 
дение инбредных линий и их испытание в скрещивамн ■ 
очень трудоемки, родительские инбредные линии ям.г* 
ются дорогостоящими и нет уверенности в дальнейни • 
положительном эффекте, ученые изыскивают дру| >< 
методы для получения гетерозиса.

Межвидовая гибридизация. Под межвидовой гибр 
дизацией понимают скрещивание птицы разных ви.м» 
Межвидовые гибриды среди птицы встречаются чаш 
чем среди млекопитающих. Это связано с большим к 
личеством в отрядах родов и видов, довольно близка 
друг к другу, а также с меньшей специфичностью пол- 
вых рефлексов у птицы. Представляют интерес гибрм г* 
мускусной утки (самцов) с пекинскими утками, так м i 
зываемые мюлларды (рис. 34). Мюлларды обладают мг 
сокой скоростью роста и небольшой ожиренностыо туш 
ки. Неоднократно были получены гибриды от скрапе 
вания петухов с цесарками (рис. 35).

В большинстве случаев межвидовые гибриды бг. 
плодны, поэтому практического значения они не имею» 
Те из гибридов, которые способны к размножению, mi 
неё интересны, так как они произошли в результате ск|м 
щивания очень близких видов. Степень бесплодия гибрц

Рис. 35. Гибрид от скрещивания петуха 
породы плимутрок и цесарки.
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■ мльно варьирует. Слабо выраженное бесплодие 
1 *н юн проявляется в виде утраты плодовитости толь-

■ ши м полом, тогда как другой пол дает потомство 
миривании с одной из исходных форм. Среди птицы

■ ню бесплодны самки.
Ч( жнидовая гибридизация затрудняется из-за низ- 

и iii.'ioflOTBopeHHOCTH яйцеклеток и плохой жизнеспо- 
и in эмбрионов. С целью устранения этих причин 

• | \ 1отся методом, предложенным П. М. Сопиковым, 
■ I.минного сближения скрещиваемых видов (имму- 

Hiini и др.). Во ВНИТИП (А. М. Громов) в послед- 
■н 1 11.Ц.1 были получены гибриды цесарка — петух. Це- 
’I" *iм в течение ряда поколений вводили кровь кур. 
|)"М цесарки были искусственно осеменены спермой 

, >и белой московской породной группы и породы 
■"н плимутрок, которым также в ряде поколений взо- 

•и  кровь цесарок.

-• ir АТОРНО ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

■ it и И11ИЯ. 1. Провести анализ методов разведения, применяемых 
•.••и из племзаводов.
' Провести расчет коэффициента инбридинга петуха № 2113.

Родословная петуха 2113

21 13

) 18 26 30

13 41 13 11 15 42 15

| По литературным данным или непосредственно в племзаводе 
> 'Mim.oi со схемой скрещивания при создании пород, кроссов.
| II птицеводческом хозяйстве проанализировать продуктивные 
iiiii птицы отдельных линий и гибридов.

И. 1 in занятий. Учебный кабинет, племенное птицеводческое хо-
• In I

| юпрудопание и материалы. Схемы различных скрещиваний, ро
щи. птицы, рисунки, живая птица.

и. Iодические указания. Преподаватель знакомит учащихся с
> |и|нициеп методов разведения, объясняет сущность и значе- 
 о метода, знакомит с различными схемами скрещивания,

> «ими создания пород и породных групп птицы. Объясняет 
|| разведения по линиям, сущность инбридинга, его положи-
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гельные и отрицательные стороны. Особое внимание должно бил 
обращено на использование промышленного скрещивания и |нин 
линейной и гибридной птицы.

Для лучшего усвоения материала необходимо ознакомить! и 
селекционными записями племенного завода, изучить генеалоги1!» 
скую структуру той или иной линии, сравнить продуктивность I11IIMM 

сочетающихся линий данного завода с птицей других хозяПги 
Большое внимание должно быть обращено на необходимость создан» 
соответствующих условий кормления и содержания для успешна!» 
использования того или иного метода разведения.

Контрольные вопросы

1. Каково значение чистопородного разведения?
2. Какова цель разведения птицы по линиям?
3. С к а к о й  целью п р и м еняю т  п о гл о ти тельн о е  и в в о д н о е  скрещивании!*
4. Какой вид скрещивания используют для создания новых nopofli’
5. В чем за к л ю ч а е т с я  эф ф е к т и в н о с т ь  п р о м ы ш л е н н о г о  скрещивании?



Г л а в а  VIII
Методы племенной работы 

в птицеводстве

II области разведения и селекции сельскохозяйствен - 
I птицы разработаны научно обоснованные методы 
Гнмы и созданы высокопродуктивные породы и линии, 
нишей стране внедряется система узкоспециализиро- 
иных, взаимосвязанных между собой племенных хо- 
1. hi по производству линейной и гибридной птицы, 

мл взаимосвязи племенных хозяйств имеет следую- 
П вид:
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С целью дальнейшего совершенствования организации 
племенной работы с птицей в стране на базе ВНИИ III 
создан Селекционный центр по птицеводству (СЦ) 
Задачи СЦ: координация и научно-методическое руки 
водство исследованиями по селекции и генетике птицы 
научно-методическое руководство племенной работой и 
племзаводах; разработка новых и совершенствовапт 
существующих методов и приемов селекции; создант 
новых и совершенствование существующих линий и кро' 
сов птицы. За СЦ закреплено 12 научно-исследователь 
ских учреждений, которые ведут работу с определенным 
видом птицы. За каждым научно-исследовательским 
учреждением закреплены племзаводы (рис. 36). За I" 
научно-исследовательскими учреждениями закреплет 
37 племзаводов, которые также специализированы ни 
работе с определенным видом птицы.

ОСНОВЫ ОТБОРА И ПОДБОРА ПТИЦЫ

Эти два мероприятия (отбор и подбор птицы) тесни 
связаны между собой. Отбором можно усилить, а подбо 
ром закрепить в последующих поколениях желаемые из 
менения признаков, способствующие повышению хозяй 
ственно-полезных качеств птицы.

П од отбором подразумевает ся вы бор высокопродук 
тивной, ж изнеспособной птицы, стойко передаю щ ей пп 
томству свои признаки, и устранение тех особей, которые 
являются нежелательными.

П одбором  называют спаривание оп ределен н ого сам 
ца с определенной самкой с целью получения от ши 
потомков с заран ее намеченными желательными качен  
вами.

В основе отбора и подбора лежит оценка как отдель
ных особей, так и семей линии (или популяции) в целом 
Оценка особей осуществляется по экстерьеру, состоянию 
здоровья и по хозяйственно-полезным признакам. Велн 
чина взаимосвязи между экстерьерными и продуктивны 
ми признаками зависит от генотипических особенностей 
птицы, линий и популяций. Такие показатели, как сос 
тояние лонных костей, живота, оперения, гребня, пиг
ментация ног и клюва и другие, могут быть использова 
ны для оценки и отбора птицы. Оценка птицы по хо
зяйственно-полезным качествам основывается как ни 
фенотипических, так и на генотипических данных.

182



( ’ „ с  3G. Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е  и н с т и т у т ы  и  п л е м з а в о д ы  с е -

Ьи к It.iioiI п о г о  ц е н т р а .



33. Коэффициенты наследуемости некоторых признаков
( п о  о б о б щ е н н ы м  д а н н ы м )

У пни

Признак

Куры

Яйценоскость за год
Яйценоскость в зимние месяцы
Цикл яйценоскости
Интенсивность яйценоскости
Оплодотворенность яиц
Выводимость яиц
Сохранность молодняка
Сохранность взрослой птицы
Живая масса взрослых кур
Живая масса в возрасте 7—8 недель
Живая масса в возрасте 5 месяцев
Масса яиц
Плотность яиц
Индекс формы яиц
Индекс белка
Индекс желтка
Толщина скорлупы
Наличие кровяных пятен
Окраска скорлупы
Масса белка яиц
Состояние плотного белка
Оперяемость в возрасте 6—8 недель
Ширина груди у молодняка
Срок наступления половой зрелости
Индейки
Яйценоскость
Масса яиц
Масса тела
Выводимость яиц
Г  уси
Масса печени 
Живая масса
Срок наступления половой зрелости 
Яйценоскость 
Оплодотворенность яиц 
Выводимость яиц 
Утки
Живая масса в 4—7-недельном возрас

те
Живая масса в 21-недельном возрасте
Живая масса в суточном возрасте
Масса яиц
Яйценоскость
Убойный выход
Масса мышц
Масса тушки

Среднее
значение, Пределы 

колебании, ц

30
35
35
20
10
15
10
10
50
35
45
45
40
45
40
55
30
60
60
50
45
30
25
25

25
60
45
15

63
50
32
30
14
23

11— 47 
21—80 
13—49 
19—22
3— 13
3—20
5 - 1 6
3— 13

40—64
2 5 -  50 

40—50 
33—60
32— 56 
30—74
26— 60
54— 60 
15—45 
40—70 
4 0 -7 6  
45—68 
40—54 
25—42 
21—30
15— 40

16— 40
5 5 -  91
33— 50
1 2 -  18

28—40

45
50
60
55
35
59
60 
78

30—65
46—58
55—80
52—59
2 9 -5 3

50—88
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11 |щподенные в таблице 33 величины коэффициентов 
. и луомости являются примерными, то есть чаще всего 

. . г  чающимися, но они могут выходить за указанные 
ими. Так, коэффициент наследуемости живой мас- 
г\р может иметь значение и менее 50%. Величина 

• .ффициента наследуемости зависит как от влияния 
мш внешней среды, так и от продолжительности
I ционного процесса. При плохих или несоответст- 

. (him и х условиях кормления и содержания генетическая
■ и тленность признака будет выражена слабо, а в 
►-им с этим и коэффициент наследуемости окажется 
. . I.  В результате длительного целенаправленного от-

| и подбора особей генотипическое разнообразие их 
пинается, а вследствие этого снижается и величина 

. .ффициента наследуемости.
II мпх случаях отбор осуществляется на основе дан

.. , характеризующих птицу по ее генотипу, то есть
■ -•||||нсмых особей оценивают по фенотипическим пока
. . .  d i m  предков, сибсов (полные братья и сестры), по-

иОгоц (полубратья и полусестры) и потомства. В за* 
м.11 ммости от целей и задач селекции подбор птицы мо- 
( • I  Пить однородным и л и  разнородным. Однородный
■ ■ и разнородный подбор основывается как на фенотипи-
• ■ I их показателях оцениваемых особей, так и на пока-

■ ■ nix, характеризующих их генотипы.
Однородный (гомогенный) подбор, Целеиаправлен-

.( спаривание ценных в каком-либо отношении самок 
. . имцами, обладающими теми же достоинствами, сос
...... нет сущность гомогенного подбора. Однородный
.( тир основывается либо на родственном спаривании,
iiiii.i на спаривании «сходного со сходным».

11рп создании новых линий, их консолидации и совер- 
миновании практически невозможно обойтись без 

I и I псиного спаривания. Линии кур, имеющие промыш- 
ите значение, выведены в большинстве случаев с 
| .н'пением инбридинга. Это связано с необходимостью

....... мления в линиях тех генов, которые обусловливают
■ uiiiie показатели селекционируемых признаков. При-

■ • pi Iм может служить широко распространенный кросс 
•м фирмы «Шейвер» (Канада), который был завезен

• пишу страну. При создании его коэффициент инбря- 
. им и и линии А равен 40%, в линии В—33 и в С—30%’.

1 варивание особей по фенотипическому сходству, то 
> и. сходное со сходным», не всегда дает возможность
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бор и подбор особей с учетом сопряженности э т -  
признаков.

При селекции яичных кур очень важно создать ли 
нии с высокой яйценоскостью, хорошей массой яиц и 
небольшой массой тела. Все эти три признака имени 
особую связь. Отбор кур по высокой массе яиц повле
чет за собой увеличение живой массы птицы и уменылг 
ние яйценоскости. С повышением живой массы b o .i - 

растет расход корма на единицу продукции. В отдели 
селекции и генетики ВНИТИП проведены исследовании, 
которые показали, что при селекции яичных линий ил 
понижение их живой массы с сохранением хорошей мае 
сы яиц и яйценоскости целесообразнее отбирать и под 
бирать кур не по отдельным признакам, а по их cooi 
ношению. Так, отбор и подбор кур по индексу массы ими 
(отношение массы яйца к массе тела) позволили в ли 
ниях В и Г русской белой породы снизить живую массу 
и увеличить массу яиц. В результате этого выход яйце 
массы на 1 кг живой массы кур линии В возрос на 
1,26 кг и в линии Г — на 0,6 кг.

Таким образом, отбор и подбор кур по положитель 
но коррелирующим признакам (масса яиц и живая мае 
са) при селекции на повышение первого признака и 
понижение второго более успешно можно осуществляв 
по показателю индекса массы яиц, то есть по соотно
шению этих двух признаков.

При селекции кур мясного направления продуктпн 
ности уделяют большое внимание скорости роста молод 
пяка в первые недели их жизни и воспроизводительным 
качествам родительских форм. Однако эти признаки 
отрицательно коррелируют. Чем выше живая масса мо
лодняка в 7—8-неделыюм возрасте, тем больше их мае 
са во взрослом состоянии, а последнее приводит к ухуд
шению воспроизводительных качеств и большему расхо
ду кормов. В этом случае селекцию целесообразно вести 
по показателю соотношения живой массы молодняка и 
возрасте восьми недель и живой массы взрослых кур.

Яйценоскость определяют путем индивидуального 
учета с помощью контрольных гнезд или при содержа
нии птицы в индивидуальных клетках. Продолжитель
ность учета яйценоскости яичных кур до 68 или 72 не
дель их жизни, мясных—до 60 или 65 недель. Оценку и 
подбор кур по яйценоскости можно проводить и за болт- 
короткий отрезок времени (яичных кур за 270—280 дней
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и Min пых — за 240 дней жизни). Такая оценка является 
111 н шнрительной.

Наряду с учетом количества снесенных яиц устанав- 
"III а к» г и интенсивность яйценоскости за тот или иной 

■и риод времени, например за первые 270—280 или 240
...... жизни. При определении характера яйценоскости
."■.•и сообразно вести оценку и отбор птицы и по таким 
Iи 11 а штелям, как длина цикла (число дней, в течение 
м 1 1 1 1 > р ы х птица несется без перерыва), время снесения 
I ни' снесения) яйца. Яйценоскость индеек, уток и гусей 
нинннают за первый цикл первого года яйцекладки.

Массу яиц определяют как в начале яйценоскости,
■ in и во взрослом состоянии птицы. Яичных кур чаще 
им К) оценивают и отбирают по средней массе первых
■ м и in снесенных яиц, а также по средней массе яиц в
.....расте семи и 12 месяцев. Массу яиц мясных кур оп-
I" н'ляют в возрасте 8— 12 месяцев, а яиц индеек и гу-
■ и по третьему месяцу яйценоскости. Чтобы высчн- 

I I м, среднюю массу яйца, ежемесячно взвешивают не 
т  исс пяти последовательно снесенных яиц. Эта работа 
и и in, трудоемкая. Поэтому целесообразно определить 
«'in каждой группы кур (линии, популяции), в каком 
in возрасте масса яиц совпадает со среднегодовой. У 
иинных кур такие совпадения обычно наблюдаются в 
■трасте десяти месяцев.

Качество яиц оценивают по морфологическим и био
химическим показателям. К морфологическим показате- 
,шч относятся: индекс формы яиц, качество скорлупы 
("ирсделяют по внешнему виду и по плотности яиц),

жа (характеризуется индексом или единицами хау), 
ни гка (индекс желтка), наличие кровяных и других
.....ючений, а также соотношение массы белка и желт-
| .Г Из биохимических показателей устанавливают со
" ржание витамина А и каротиноидов в желтке, вита- 
•  ini.'i В2 в яйце, количество сухого вещества в белке 
и желтке и др. Качество яиц целесообразно оценивать 
и him возрасте птицы, в котором определяют массу яиц.

>Кивая м асса птицы. Яичных кур оценивают по это- 
м\ показателю в возрасте 17—20 недель и 12 месяцев. 
Чпсион молодняк по живой массе отбирают в 7—8-не- 
|| и,пом возрасте. Живую массу мясных кур опреде- 
•HII в возрасте 34 недель. Индюшат взвешивают в 13 — *

* См. приложение.
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17 недель, гусят — в восемь и утят — в семь недель, 
взрослую птицу — в годовалом возрасте.

Мясные качества определяют у кур мясного напрлм 
ления, у индеек, уток и гусей. Существует прижизнешт* 
оценка, которую осуществляют путем осмотра птицы и 
измерения статей тела. Такие признаки, как широко* 
грудость, длина киля, развитие мышц на груди и бед 
рах, соотношение съедобных и несъедобных частей, 
вкусовые качества мяса, сортность тушек, оценивают на 
тушках при выборочном убое птицы.

Ж изнеспособность птицы. При оценке и отборе птицы 
по этому показателю принимают во внимание процент 
гибели и вынужденной выбраковки слабой птицы. Выб
раковка здоровой птицы, не представляющей ценности 
для дальнейшей селекции, не принимается во внима
ние. Таким образом, процент сохранности молодняка или 
взрослой птицы за определенный отрезок времени ха
рактеризует жизнеспособность. У яичных кур этот пока
затель учитывают за период выращивания молодняка 
(до 17—20 недель) и за период яйценоскости, у мясных 
кур— до 8—9-недельного возраста, у индеек — до 13
17 недель, у уток — до семи и у гусей — до восьми не* 
дель. Жизнеспособность взрослых мясных кур оценива
ют до 420—450 дней, яичных — до 470 дней, а уток и 
гусей — за цикл яйценоскости.

Воспроизводит ельные способности птицы определя
ют по показателям оплодотворенности яиц и выводу мо
лодняка. Оплодотворенность яиц устанавливают в про
центах как соотношение количества оплодотворенных 
яиц с количеством задоженных на инкубацию, а вывод 
молодняка — в процентах от числа всех заложенных и 
оплодотворенных яиц. Кроме того, определяют и коли 
чество цыплят, не принятых на выращивание (слабые, 
калеки). При селекции учитывают и такой показатель, 
как плодовитость, то есть число молодняка, получае
мого от одной самки. Этот показатель зависит от яйце
носкости птицы, воспроизводительных качеств и жиз
неспособности молодняка.

Оплату корма устанавливают при селекции яичной и 
мясной птицы путем индивидуального учета расхода кор
ма на 10 яиц или на 1 кг прироста. Для этого исполь
зуют клетки индивидуального или группового содержа
ния. В последнем случае в одной клетке размещают пти
цу, происходящую от одних и тех же родителей. Учет
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| ода корма ведут не менее чем в течение десяти 
.. и и разные периоды выращивания молодняка и ca
l' I имя взрослой птицы.
П оловая зрелость характеризуется возрастом моло- 

. .1, к началу снесения первого яйца. В птицеводстве
....и г и такой показатель, как возраст молодок при
, hi женин 30%-ной или 50%-ной яйценоскости. Возраст, 
п котором куры достигают 50%-ной яйценоскости, 

.ми соответствует и возрасту наступления половой зре- 
■' I и кур линии.

Рыстрота оперяемости молодняка. Этот показатель 
, ... иовном используют при отборе и подборе мясной
. .I.... . так как он в большинстве случаев коррелирует
.. . коростью роста. В отцовских линиях молодняк по 

.. и фоте оперяемости отбирают в 10-дневном и в 7—8

... и льном возрасте, а в материнских линиях — в 7—8-не- 
и.пом возрасте. Утят по быстроте оперяемости отби- 

,. Iк. I и возрасте 3—7 недель. Быстрооперяющиеся утя
, имеют хорошо развитые перья первого и второго 

I .|.пдка и плотное, блестящее оперение. Гусят отбира-
• I и 1- и 8-недельном возрасте. О быстроте оперяемости

.и судят по состоянию оперенностн груди и крыльев.
. ,н in яичных и мясных кур имеются линии, которые от- 

и-кционированы на разную интенсивность оперяемос- 
При скрещивании быстрооперяющихся петухов с 
и'нпооперяющимися курами получают потомство с 

| пой интенсивностью оперения (петушки медленноопе- 
ц.<|цнеся, курочки быстрооперяющиеся), что дает воз

... кипеть разделить цыплят по полу в суточном воз-
Г  »

Оценка птицы по племенным достоинствам. Сущест- 
I I несколько методов оценки по индивидуальным 
I л кчтелям особей, по данным родословной, семьи и 
и с гну потомства. Оценку и отбор птицы по индиви- 
| иным качествам осуществляют как по отдельным 

■ н-кционируемым признакам, так и по их комплексу, 
n inрвоначальный период селекции эта оценка служит

.... 111 ы м критерием для отбора. В дальнейшем, когда
11111 у оценивают по показателям семьи, особей отбира- 

и I лучших семей с учетом индивидуальной оценки.
| щенку птицы по родословной, то есть по селекцио- 

.. |.\емым признакам предков (отец, мать и т. д .), при-
• I. микп чаще всего в том случае, если отбирают моло- 
. 1 1 1 особей, у которых нет данных о селекционируемых
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признаках. Оценка по показателям предков не позволь 
ет отобрать наиболее цепных в генетическом отношении 
особей. Чем дальше стоят предки от оцениваемых оси 
бей, тем больше может быть допущено ошибок при ел 
боре, так как условия, в которых складывалась продуй 
тивность предков, могут быть другими по сравнению i 
теми, в которых получена продуктивность оцениваемом 
птицы. В связи с этим не исключено несовпадение пи 
величине показателей, характеризующих продуктивны!- 
качества родителей (прародителей) и потомства. Об этом 
можно судить по невысоким коэффициентам корреля
ции между яйценоскостью матерей и сестер петухов и 
яйценоскостью дочерей этих петухов (табл. 34).

34. Корреляция между яйценоскостью матерей, сестер и дочерей 
петухов

Линия
Яйценоскость мате

рей и дочерей 
петуха

Яйценоскость сестер 
и дочерей петуха

Яйценоскость доче
рей за 300 и 500 

дней жизни

т *г г Ч г h

М-1 +0,003 0 ,7 — 0,04 0,61 +  0,84 46,6
М-2 +  0,05 0,74 +0,003 0,04 +0,53 20,7
М-3 +0,06 1,2 +0,21 3,8 +  0,64 18,8

Оценка птицы по боковым родственникам — братьям, 
сестрам (сибсам) или полубратьям, полусестрам (полу 
сибсам )— отражает более точно ее генотип по сравнс 
нию с оценкой по предкам, так как генотипические осо
бенности оцениваемых особей и их сестер (или братьев) 
сходны. При семейной селекции такая оценка широк! 
применяется. Для гнездовых или групповых спаривашп! 
отбирают молодых петухов (в возрасте 9— 10 месяцев) 
по показателям продуктивности сестер и полусестер и 
после того, как от них будет получено потомство, ns 
оценивают по его качеству. Испытание производителе! 
по качеству потомства служит основным методом оцеп 
ки по генотипу.

Для селекционных целей отбирают тех особей, потом 
ство которых имеет наиболее высокие показатели. Оцеп 
ка производителей по качеству потомства может бып. 
основана как на абсолютных показателях селекциониру 
емых признаков, так и на относительных. К последним 
относится оценка производителей по величине пробита и
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ми достоверности превосходства потомства над показа
м Iями сверстниц или сверстников.

Оценка производителей по относительной величине 
мри.така позволяет более точно определить их генети- 
иткую ценность. При оценке петухов яичных линий па 
испытание ставят не менее 70— 100 дочерей, а при оцен- 
| | кур — 5—7 дочерей. Такое количество потомков мож- 
IIM получить при сборе и инкубации яиц в течение 45— 
■и дней, при этом разница в возрасте дочерей петухов 
| кур составит 3—4 недели. Условия выращивания и 

шдержания дочерей разных партий вывода могут быть 
р и км ичными, что отразится на их продуктивных качест- 
ц*1 х Процент дочерей по партиям вывода у разных пе- 
I \ хов может быть различным. В связи с этим целесооб- 
р I шее суммировать не абсолютные показатели яйценос- 
|*Iи'ти дочерей, а относительные. Формула расчета про- 
Щ| I а:

Mi—M
р = ---------а +  5,

I ю /И;— величина признака отдельной особи;
М — средняя арифметическая величина данного 

признака по партии;
а — среднеквадратическое отклонение данного

признака (рассчитывается, как и М, по каж
дой партии);

5 — постоянная величина.
Пример. Яйценоскость дочерей петуха № 105 первой 

партии вывода составила 250 (Alj =  250) яиц, сверст
ниц— 240 (А4 =  240), среднеквадратическое отклонение 
ми яйценоскости кур — 20 (а).

Р =
250-240

20 +  5 =  5,5.

При селекции птицы на улучшение признака отби
рают особей, которые имеют величину пробита свыше 5. 
1 Щепку и отбор особей можно проводить и по показа- 
■ по соотношения признака этой особи и средней вели- 

■ 1 1111 ы данного признака в партии (А4;:М). Особей, по
ймавших оценку выше единицы, отбирают для вос

производства. При отборе производителей, оцениваемых 
ми качеству потомства, важно знать достоверность пре- 
миеходства их потомства над сверстницами. Поэтому в 

м кционной практике широко применяется отбор про-
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изводитслей по величине Fd. Формула для расчета it 
следующая:

(Mi—M ) 2 — ni(N —ni)

где Mi и М — обозначение тех же показателей, что и 
при расчете пробита;

а-’г. — паратипическая варианса (варианса, 
обусловленная влиянием внешних усло
вий) ;

т  — число потомков оцениваемого петуха;
N — число одновозрастпых потомков в линии 

(сверстниц и сверстников).
По величине Fd  судят о достоверности разности 

между показателями дочерей оцениваемого петуха и 
сверстниц этих дочерей. Если потомство петуха будс! 
иметь достоверное превосходство над сверстницами, то 
его относят к категории улучшателей.

Примером могут служить данные петуха № 105. Число 
дочерей этого петуха 70, число всех дочерей в линии 
4500 голов. Паратипическая варианса, равная 900, рас
считана с помощью дисперсионного анализа.

Fd =
( 250— 240 )  2:70 ( 4500— 70 ) 

900X 4500

100X 310  100 ,  .

4 050  000—  '  ‘

Полученную величину сопоставляют с табличными 
данными (табл. 35 и 36).

В нашем примере превосходство петуха № 105 над 
другими высокодостоверно. По табличным данным, ве
личина F d — 1,5. Величина Fd  по отдельным признакам 
линий может быть ниже 1 и выше 100. При селекции ни 
улучшение признака большую ценность будут представ 
лять производители с более высокими значениями проби
та и Fd.

Расчет достоверности превосходства позволяет вы
явить производителей-улучшателей по тому или иному 
селекционируемому признаку, что обеспечивает наиболее 
точный отбор генетически ценных особей. На оценку пе
тухов по качеству потомства большое влияние оказыва
ет подбор спариваемых с ними кур, так как продуктип 
иые качества потомства обусловлены генотипическими 
особенностями не только самцов, но и самок (табл. 37).
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\  d

d  \
t О 3 t 2 f 7 8 9 И 12 15 o 3 oo

i 161 200 216 225 •1Ю 234 237 1119 241 242 244 216 2 :8 2.50 254
2 1.4,51 19,00 19.16 19,25 19,30 19,33 19,35 19 37 19 38 19,40 19,41 19 43 19 45 19.46 19,50
3 10,13 9 ,5 5 9 28 '*,12 9,01 8 ,9 4 8 .89 8  85 8,81 8 ,7 9 8 ,74 8 .7 0 8 ,66 8 .6 2 8 ,5 3
4 7,71 6 ,9 4 6 .5 9 6 ,3 9 6 .2 6 6 ,1 6 6  09 6 .0 4 6 .0 0 5 ,94 5,91 5 86 5  80 5 ,75 5 ,6 3
5 0,61 5 ,7 9 5  41 5 ,19 5 ,0 5 4 ,95 4 88 4  82 4 ,77 4 ,7 4 4 ,6 8 1.62 4  56 4 .50 4 , 33
6 5 ,99 5 ,1 4 4 ,7 6 4 ,5 3 4 ,3 9 4 ,28 4  21 4 .1 5 4  10 4 ,0 6 4 ,00 3 94 4  87 3  81 3 ,6 7
7 '. ,59 4 ,7 4 4  35 4 ,1 2 3  97 3 ,87 3 79 3 .7 3 3 ,6 8 3 ,6 4 3,57 3  51 3  44 3 .3 8 3 ,2 3
8 5 ,32 4 ,4 6 4 .0 7 3 ,84 3 ,6 9 3 ,58 3 .5 0 3  44 3  39 3 ,3 5 3 ,28 3  22 3 .1 5 3 .08 2 ,9 3
9 5 ,1 2 4 ,2 6 3  86 3 ,6 3 3  48 3 ,37 3  29 3 .2 3 3  18 3 ,1 4 3 ,07 3 01 2 .9 4 2  86 2,71

10 4 ,9 6 4 ,1 0 3,71 3 ,48 3 ,3 3 3 ,2 2 3 14 3  07 3  02 2 ,98 2,91 2  85 3 .77 2 .7 0 2 ,5 4
11 4 ,8 4 3 ,9 8 3 ,5 9 3 ,3 6 3  20 3 ,0 9 3,01 2 .9 5 2  90 2 ,8 5 2 ,79 2  72 2 .6 5 2  57 2 ,4 0
12 4 ,75 3 ,89 3  49 3 ,2 6 3,11 3 ,0 0 2.91 2 .8 5 2 .8 0 2 ,7 5 2 ,69 2  62 2  54 2 .47 2 ,3 0
13 4,67 3 ,8 0 3.41 3 ,1 8 3 .0 2 2 ,9 2 2 .8 3 2 ,7 7 2,71 2 ,6 7 2 ,6 0 2 53 2 ,46 2 ,38 2 , 2 l
14 1,60 3 ,7 4 3  34 3 ,11 2 .9 6 2 ,8 5 2 ,7 6 2 ,7 0 2  65 2 ,6 0 2 ,53 2  46 2  39 2.31 2 .1 3
15 4 ,54 3 ,6 8 3  29 3 ,0 6 2 .9 0 2 ,7 9 2.71 2 ,6 4 2 .59 2 ,5 4 2 ,48 2  40 2  33 2  25 2 ,07
16 1,49 3 ,6 3 3  24 3 ,01 2 ,8 5 2 ,7 4 2  66 2 ,5 9 2 ,5 4 2 ,4 9 2 ,42 2 .3 5 2  28 2  19 2,04
17 1,45 3 ,5 9 3 20 2 ,9 6 2.81 2 ,7 0 2.611 2 ,5 5 2 ,49 2 ,4 5 2 ,38 2.31 2 .2 3 2 .15 1,90
18 l ,41 3 ,55 3  16 2 ,9 3 2  77 2 ,6 6 2 ,5 8 2.51 2  46 2 ,41 2 ,34 2 27 2 .19 2  11 1 ,92
19 4,38 3 ,5 2 3 .13 2 ,90 2 ,7 4 2 ,6 3 2 ,5 4 2 .4 8 2 ,4 2 2 ,3 8 2,31 2  23 2 .1 6 2  07 1,88
20 1,35 3 ,4 9 3  10 2 ,8 7 2  71 2 , 60 , 2,51 2  45 2 ,3 9 2 ,3 5 2 ,28 2 .2 0 2  12 2  04 1,84
21 1,32 3 ,47 3 .0 7 2 ,84 2 ,68 2 ,57 2 ,4 9 2 ,4 2 2 .37 2 ,3 2 2 ,25 2  18 2  10 2  01 1,81
22 1,30 3 ,4 4 3 ,0 5 2 ,8 2 2 ,6 6 2 ,5 5 2  46 2 .4 0 2 .3 4 2 ,3 0 2 ,2 3 2 .1 5 2  07 1 98 1,78
23 4,28 3 ,4 2 3 ,03 2 ,8 0 2  64 2 ,5 3 2 ,4 4 2 ,37 2 .32 2 ,27 2 ,2 0 2  13 2  05 1,96 1 ,76
24 4,26 3 ,4 0 3,01 2 ,7 8 2  62 2,51 2 .4 2 2 .3 6 2 .3 0 2 ,2 5 2 18 2 11 2 ,0 3 1 94 1,73

•1,24 3 ,3 9 2 ,99 2 ,7 6 2  60 2 ,4 9 2 .4 0 2 ,34 2 ,2 8 2 ,2 4 2 15 2  09 2,01 1.92 1,71
26 4,22 3 ,3 7 2,98 2 ,74 2 ,5 9 2 ,47 2  39 2 .3 2 2 27 2 ,2 2 2  15 2  07 1 99 1,90 1,69CD
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d h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 3 0
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1,67
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1,39
1,25
1,00

^ еп ется^ и Д и тр П̂ ,\  ^ 0вне значимости 0,01 (d ft — число степеней свободы для большей вариансы, которая

N ' v  <i l ,

d h  • ^ ' ЧЧ ч
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 3 0 00

1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5982 6022 6056 6106 6157 6209 6261 6366
2 9 8 ,  DO 9 9 ,0 0 99 ,17 9 9 ,2 5 9 9 ,3 0 99 ,33 99 ,3 6 99,37 99 ,39 99 ,40 99 ,4 2 99 ,43 99 ,45 99 ,47 9 9 ,5 0
3 3 4 ,1 2 30 ,82 29 ,46 28,71 28 ,42 27,91 27 ,67 27 ,49 27 ,3 5 27 ,2 3 27 ,05 26 ,87 26 ,69 26 ,5 0 2 6 ,1 3
4 2 1 ,2 0 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,84 13,465 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,16 10,05 9 ,89 9 ,7 2 9 ,5 5 9 ,3 8 9 ,0 2
6 13,75 10,92 9 ,78 9 ,1 5 8 ,7 5 8 ,4 7 8 ,2 6 8 ,1 0 7 ,9 8 7 ,8 7 7 ,7 2 7 ,5 6 7 ,4 0 7 ,2 3 I t . K H
7 12,25 9 ,5 5 8,47 7 ,8 5 7 ,4 6 7 ,1 9 6 ,9 9 6 ,8 4 6 ,7 2 6 ,6 2 6 ,47 6,31 6 ,1 6 5 ,9 9 5 ,6 5
8 11,26 8 ,6 5 7 ,59 7,01 6 ,6 3 6 ,37 6 ,1 8 6 ,0 3 5,91 5,81 5 ,67 5 ,5 2 5 ,3 6 5 , 20 , 4 ,8 6

\  df,

d f?
1 2 3 4 5
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7 a 9

1 “ 1 " 1 "

10 5 56 8 ,0 2 6 ,99 6 ,4 2 6 ,0 6 5 ,8 0 5,61 5 ,4 7 5 ,3 5 5 ,2 6 5,11 4 ,9 6 4,81 4 ,6 5 4,31
10,04 7 ,5 6 6 ,55 5 ,99 5 ,6 4 5 ,3 9 5 ,2 0 5 ,0 6 4 ,9 4 4 ,8 5 4,71 4 ,5 6 4,41 4 ,2 5 3,91
9 ,6 5 7,21 6 ,22 5 ,6 7 5 ,3 2 5 ,07 4 ,8 9 4 ,74 4 ,6 3 4 ,5 4 4 ,4 0 4 ,2 5 4 ,1 0 3 ,9 4 3 ,6 0

11
9 ,3 3 6 ,93 5 ,95 5,41 5 ,0 6 4 ,8 2 4 ,6 4 4 ,5 0 4 ,39 4 ,3 0 4 ,16 4 ,0 1 3 ,8 6 3 ,7 0 3 ,3 6
9 ,07 6 ,7 0 5 ,74 5,21 4 ,8 6 4 ,6 2 4 ,4 4 4 ,3 0 4 ,1 9 4 ,1 0 3 ,9 6 3 ,8 2 3 ,6 6 3,51 3 ,1 6
8 '8 6 6,51 5 ,56 5 ,04 4 ,6 9 4 ,4 6 4 ,28 4 ,14 4 ,0 3 3 ,9 4 3 ,8 0 3 ,6 6 3,51 3 ,3 5 3 ,0 0

11
8 ,68 6 ,3 6 5 ,42 4 ,8 9 4 ,5 6 4 ,3 2 4 ,1 4 4 ,0 0 3 ,8 9 3 ,8 0 3 ,67 3 ,5 2 3 ,3 7 3,21 2 ,8 7

ID
8 ,53 6 ,2 3 5 ,29 4,77 4 ,4 4 4 ,2 0 4 ,0 3 3 ,89 3 ,7 8 3 ,6 9 3 ,5 5 3,41 3 ,2 6 3 ,1 0 2 ,7 5
8 ,4 0 6.11 5 , IS 4 ,67 4 ,3 4 4 ,1 0 3 ,9 3 3 ,7 9 3 ,6 8 3 ,5 9 3 ,4 6 3 ,31 3 ,1 6 3 ,0 0 2 ,6 5

8 29 6,01 5 ,09 4 ,58 4 ,2 5 4,01 3 ,84 3,71 3 ,6 0 3,51 3 ,37 3 ,2 3 3 ,0 8 2 ,92 2 ,5 7
8 18 5 ,93 5,01 4 ,50 4,17 3 ,9 4 3,77 3,61 3 ,5 2 3 ,4 3 3 ,30 3 ,15 3 ,0 0 2 ,8 4 2 ,4 9
8 ' 10 5 ,85 4 ,94 4 ,4 3 4 ,1 0 3,87 3 ,7 0 3 ,56 3 ,4 6 3 ,3 7 3 ,23 3 ,0 9 2 ,9 4 2 ,78 2 ,4 2

8 02 5  78 4 ,87 4,37 4 ,0 4 3,81 3 ,6 4 3 ,51 3 ,4 0 3,31 3 ,17 3 ,0 3 2 ,88 2,72 2 ,31

7',95 5 ,7 2 4 ,82 4,31 3 .9 9 3 ,7 6 3 ,5 9 3 ,4 5 3 ,3 5 3 ,2 6 3 ,1 2 2,98 2 ,83 2,67 2 ,3 6
7 88 5 ,6 6 4 ,7 6 4 ,2 6 3 ,9 4 3,71 3 ,5 4 3,41 3 ,3 0 3,21 3 ,07 2 ,93 2 ,78 2 ,62 2 ,2 6

zo
7 82 5,61 4 ,7 2 4 ,2 2 3 ,9 0 3 ,6 7 3 ,5 0 3 ,3 6 3 ,2 6 3 ,17 3 ,0 3 2 ,89 2 ,7 4 2,58 2,21
7 77 5 ,57 4 ,68 4 ,18 3 ,8 5 3 ,6 3 3 ,4 6 3 ,3 2 3 ,2 2 3 ,1 3 2 ,99 2 ,85 2 ,7 0 2 ,5 4 2 ,1 7
7 ,7 2 5 ,5 3 4 ,64 4 ,1 4 3 ,8 2 3 ,59 3 ,42 3 ,2 9 3 , 18i 3 ,0 9 2 ,96 2,81 2 ,6 6 2 ,5 0 2 ,1 3
7*68 5 ,49 4 ,6 0 4,11 3 ,78 3 ,5 6 3 ,3 9 3 ,2 6 3 ,1 5 3 ,0 6 2 ,9 3 2 ,78 2 ,6 3 2 ,47 2 ,1 0
7 ,6 4 5 ,4 5 4 ,57 4 ,0 7 3 ,7 5 3 ,5 3 3 ,3 6 3 ,2 3 3 ,12 3 ,0 3 2 ,9 0 2 ,75 2 ,6 0 2 ,4 4 2 ,0 6
7 ,6 0 5 ,4 2 4 ,54 4 ,0 4 3 ,7 3 3 ,5 0 3 ,3 3 3 ,2 0 3 ,0 9 3 ,0 0 2 ,8 7 2 ,7 3 2 ,57 2,41 2 ,0 3
7 5 .3 9 4,51 4 ,0 2 3 ,7 0 3 ,47 3 ,3 0 3 ,17 3 ,07 2 ,9 8 2 ,8 4 2 ,7 0 2 ,5 5 2 ,3 9 2,01
7,31 5 ,18 4,31 3 ,8 5 3,51 3 ,2 9 3 ,1 2 2 ,9 9 2 ,8 9 2 ,8 0 2 ,6 6 2 ,5 2 2 ,3 7 2 ,2 0 1,80
7 ,0 8 4',98 4 ,13 3 ,6 3 3 ,3 4 3 ,1 2 2 ,9 5 2 ,8 2 2 ,7 2 2 ,6 3 2 ,5 0 2 ,3 5 2 ,2 0 2 ,0 3 1 ,60
6 ,8 5 4 ,7 9 3 ,95 3 ,48 3 ,17 2 ,9 6 2 ,7 9 2 ,6 6 2 ,5 6 2 ,4 7 2 ,3 4 2 ,1 9 2 ,0 3 1,86 1,39

00 6 ,6 3 4 ,61 3 ,78 3 ,3 2 3 ,0 2 2 ,8 0 2 ,6 4 2,51 2,41 2 ,3 2 2 ,18 2 ,0 4 1,88 1,70 1,00



37. Живая масса и масса яиц кур 12-месячного возраста 
в зависимости от подбора родительских пар (русская белая порода)

Номер
петуха

Номер семей 
кур, впариваемых 

с петухами
Живая масса,

кг fif, Масса яиц, г

1429 77 1,57 51,0
76 1,72 54,7

1420 74 1,65 57,9
77 1,75 56,1
47 1,87 56,4

1426 77 1,71 53.2
47 1,86 54,6
74 2,00 55,1

1441 44 2,17 60,4
47 1,95 53,2
56 1,97 54,4

Поэтому при оценке производителей по качеству по
томства селекционные гнезда составляют с учетом вы- 
равненности.

Оценку производителей можно осуществлять как за 
полный период испытания потомства по продуктивным 
качествам, так и за более короткие отрезки времени. 
Продолжительность жизни и племенного использования 
петухов относительно небольшая. В связи с этим раз
работаны методы ускоренной оценки за первые месяцы 
продуктивности птицы. В этом случае петухов и кур 
яичного направления оценивают по продуктивности до
черей за первые четыре месяца яйценоскости (яйценос
кость учитывают за 40 недель жизни дочерей). Оценка 
птицы по массе и качеству яиц в 30- или 40-неделыюм 
возрасте позволяет отбирать производителей, потомство 
которых к этому времени имеет уже достаточно высокую 
массу яиц. За эти же отрезки времени проводят оценку 
производителей по жизнеспособности потомства.

Оценку петухов и кур мясного направления осущест
вляют по показателям живой массы молодняка. Чтобы не 
упустить возможность в период более интенсивной яй
ценоскости отвести молодняк от самых лучших петухов 
и кур, оценку и отбор мясного молодняка проводят не 
только в 7—8-недельном возрасте, но и в 4—5-недель
ном и не по всем партиям, а по первым двум. По яйце
носкости потомство мясных кур и петухов оценивают 
до 240-дневного возраста (34 недели жизни).
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Ускоренная оценка кур, эффективная на первых эта-
II.i\ племенной работы, может не дать ожидаемых ре- 
'У.п.татов при длительном ее применении. Генетическая 
м||\словленноеть интенсивности яйценоскости в первые 
'псицы и в последующем неодинакова. Поэтому наря- 
ц с ускоренной необходима оценка и за полный период 
in питания (68 или 72 недели жизни). При этом в се- 
иыщонные гнезда поступает переярая птица.

Селекция по отдельным признакам и по их комплек- 
IV- Оценку и отбор птицы осуществляют по одному или 
inгкольким признакам. Оценку по комплексу признаков 
■пикно проводить одновременно или последовательно. В 
|.1 ипсимости от этого различают три метода отбора: по- 
■ п'довательной селекции (тандем-селекция), независн-

1.1 х уровней браковки и селекции по индексам.
Метод последоват ельной селекции  основан на отборе 

шицы по селекционируемым признакам в определенной 
ти ледовательности. Например, отбор и подбор птицы 
по яйценоскости ведут до тех пор, пока не достигнут 
.желаемого уровня. Затем проводят отбор и подбор по 
массе яиц с сохранением достигнутого показателя яйце- 
м нс кости и т. д. Этот метод требует довольно больших 
пират и времени. К тому же очень трудно сохранить 
уровень первоначально отселекцнонированного призна
ка при селекции второго, если он с первым отрицатель
но коррелирует. В связи с этим довольно широко при
меняется модифицированный метод тандем-селскции, 
при котором отбор по селекционируемым признакам 
осуществляют одновременно, но с соблюдением после- 
ювательности в зависимости от значения этих призна
ков. Например, при селекции яичных кур из тысячи 
особей, проверенных по продуктивности, отбирают 500 
лучших по яйценоскости, затем из отобранных 500 го- 
.ов 50 % (250 голов) отбирают по массе яиц, а из 250 
тлов — также 50% (125 голов) по качеству яиц или 
Фугому селекционируемому признаку. В данном слу

чае первостепенное значение придается яйценоскости, 
м гем массе яиц и т. д. В зависимости от направления 

селекционируемой линии на первое место можно поста
вить любой ведущий показатель.

Метод независим ых уровней браковки. При исполь- 
пшании этого метода устанавливают минимальные трс- 
повлнпя для каждого признака. Особей, имеющих пока- 
стгелн ниже требуемых, выбраковывают. Например,
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уровень показателей должен быть: яйценоскость не ни 
же 240 яиц, масса яиц 58 г, выводимость яиц 80%. Если 
от курицы получают 260 яиц, но масса яиц 55 г, то си 
выбраковывают.

Селекция по индексам. Сущность этого метода зак
лючается в том, что отбираемых особей оценивают пи 
по отдельным признакам, а по их комплексу. Для этом 
цели разрабатывают селекционные индексы, которые ос
новываются на данных наследуемости отдельных приз
наков, фенотипических и генотипических корреляции 
между ними, а также хозяйственной ценности. Устанав
ливают селекционные индексы для птицы отдельных 
линий с учетом экономического значения хозяйственно
полезных признаков. При селекции по индексам прогресс 
по одним признакам «сдерживается», но по другим, 
отрицательно коррелирующим, усиливается, таким обра
зом создается «равновесие» генов, обеспечивающих луч
шую комбинацию признаков. Существует несколько 
формул для расчета селекционных индексов, одна из 
них следующая:

1 =  А а +  В в  +  С с +  и т. д.,
где А, В, С — величина пробита отдельных селекциони

руемых признаков;
а, б, с — коэффициенты тех же селекционируемых 

признаков, рассчитанные на основе вели
чин арифметического дифференциала, 
среднеквадратического отклонения и ко
эффициента наследуемости.

а (b , с) = dt
h* ’

M i-M
ds = — ^

где d g — генетический дифференциал селекционируе
мых признаков.

Расчет селекционного индекса при оценке мясных 
петухов приведен в таблице 38.

Величина пробита по признакам будет равна: А =  7; 
В =  7,29; С =  5,67, а 1 =  7X 0,313+7,29X 0,478 +  5,67 X  
X 0,209 =  6,86.

Такие расчеты делают по каждому петуху линии, ко
торые оцениваются по качеству потомства. Затем сопо
ставляют эти оценки и отбирают петухов и их потом
ство с более высоким значением селекционного индекса. 
Оценка производителей по селекционному индексу,



• И|'личина селекционного индекса петуха № 1095

,1н нитруемый

Показатели
липни

Пока
затели 
ПО ПО- S

1 / Л
h 2

Коэф. а, 
в, с 

i

\
при так

М *

томству
петуха 1 s '

лч s ' т

/мжая мас- 
■ 1 и 8-недель- 
мпм возрасте 800 100 0 ,4 1000 200 2 ,0 5 ,0 а =  0,313

II угол груди 57 3 ,5 0 ,3 65 8 2,29 7 ,63 b =  0,478
1 интенсив- 

MIи л. яйце
носкости 60 15,0 0 ,2 70 10 0,67 3,33 с = 0,209

Si=16,9C 2 =  1 0

нк иочающему показатели экономической значимости сс- 
и кционируемого признака, в работе с птицей в нашей 
■ Iрапе не применяется.

Оценка производителей по селекционным индексам 
шмможна только при проведении семейной селекции, гак 
I нк главным элементом при составлении их служит ка
ин i но потомства оцениваемых особей.

II селекционной работе с курами оценку производи- 
ir'ien осуществляют также и по индексам, основанным 
пн расчете показателей сопряженности признаков. На
пример, при селекции яичных кур производят их оценку 
пи ийцемассе (количество снесенных яицХсредняя мас- 
| п яиц) или по индексам массы яиц (масса яйца: живая 
масса) и индексу яйценоскости (яйцемасса: живая 
аасса). Можно применять и другие индексы. Например, 
мри оценке птицы мясного направления можно исполь- 
итать индексы продуктивности:

М

и п = 7Г хок х 1 0 0 ’
I in М— средняя живая масса молодняка на началь

ное поголовье;
Д — число дней выращивания;

()1\ — оплата корма.

2. ИП =
М Х А Х Д К

ДН Хс!2
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О т ц о в с к а я  М ат ери н ск ая
л и н и я  л и н и я

Рис. 37. Схема непрерывной реципрокпон селек
ции.

образом, для воспроизводства линий отбирают птицу, 
уж е проверенную на сочетаемость. В яичных линиях, 
как правило, эта птица несется второй год. В мясных 
линиях может быть птица и по первому году яйценог 
кости. Для этого молодую птицу (8—9 месяцев) линий, 
отрабатываемых на сочетаемость, скрещивают и по ско
рости роста межлинейного потомства (до 7—8-недель- 
и ого возраста) отбирают лучших петухов и кур, из ко 
торых затем формируют селекционные гнезда для внут
рилинейного спаривания.

Отработка линий на повышение сочетаемости мето
дом реципрокной селекции требует значительного коли 
чества селекционных гнезд. На каждую селекционируй 
мую линию необходимо иметь 80— 100 селекционных 
гнезд из расчета, что на 10 гнезд внутрилинейного спа 
ривания должно приходиться 40—50 гнезд реципрокного 
скрещивания. Большое число гнезд реципрокного скрещи 
вания необходимо для того, чтобы иметь возможность 
отобрать для воспроизводства линий особей, отли 
чающихся наиболее высокими показателями по сочста
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Отцобснпч
родительская Материн с л м  

пиний

ГС

Рис. 38. Схема отработки па соче
таемость линий в трехлинейных 
кроссах.

m i  Непрерывная 
шнрокпая селекция 
питтпляется при 
т а  пом формирова- 

I I иезд внутрилиней- 
п реципрокного 

питаний. Осущест- 
11111- реципрокной се
пии возможно и при 
| п.зовании так на- 

К 1 .МОГО сложного
i.i В селекционное 

мм к петуху линии 
подбирают курочек 

I КС линии и линии В
..... (шрот, к петухам линии В подбирают курочек той

■ 111 in п и линии А. Таким образом, от производителен 
I I акпцихся линий одновременно отводится молодняк 

и\трилинейного спаривания и реципрокного скрещи-
III.к по продуктивным качествам которого отбирают 
мних производителей.
|.|кая система подбора петухов и кур позволяет в

......с одного года оценить производителей по качест-
111111-иного и гибридного потомства. Однако поголовье 

и in коп от внутрилинейнего и реципрокного скрещи- 
I и и будет примерно в 2 раза меньше, так как внут- 
iniirniioe и гибридное потомство получают не от 15 

а от восьми. При селекционной работе с курами в 
и..in с применением искусственного осеменения мож- 
||| шчить число кур, спариваемых с одним самцом, 

'О 1
Г .пипрокная селекция в двухлинейном кроссе про

.. и м в многолинейном. При селекции трех линий, 
и материнская или отцовская форма является

..........и, то есть полученной в результате скрещивания
. линий, ведут отработку одной из простых роди- 

• m i x  форм на сочетаемость с другой сложной ро- 
1 1 г кой формой (рис. 38). При селекции линий кур 

, i in>.лучения четырехлинейного кросса, когда отцов
. , I и материнская родительская формы двухлинейные, 

шрикныс скрещивания проводят в пределах каждой 
................л  некой формы.

mi работку линий на сочетаемость осуществляют и 
им способом. Примером может служить схема скре-
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40. Схема отработки линий на сочетаемость

Линия самки

Линия самца

А в с д

А СА ДА
В — — СВ д в
С АС В С — —
Д А Д в д -- ••

щиваний в четырехлинейном яичном кроссе, где Л и 
В — линии отцовской формы, а С и Д  — материнском 
В данном случае каждую линию отцовской формы скрг 
щивают не между собой, а с каждой материнской ли 
нией (табл. 40).

После того как линии будут консолидированы и ш 
работаны на сочетаемость, их передают в племзаводи

Создание линий кур мясного направления продук 
тивности имеет некоторые особенности. Закладку ip 
осуществляют так же, как и линий яичных кур. Среди 
популяции отбирают кур, лучших по экстерьеру, живи 
массе в 7—8-недельном возрасте и по яйценоскости i 
первые 2—3 м:есяца яйценоскости. Отобранной птицги 
комплектуют селекционные гнезда с целью проверки не 
тухов и кур по качеству потомства. Для комплектов,■ 
ния гнезд отбирают кур в количестве 10— 15% и петухов 
1,5—2% от числа проверенной птицы. При зак 
ладке линий отцовских форм птицу отбирают по скоро 
сти роста, хорошему развитию мясных форм, жизнс 
способности и быстроте оперяемости, а при закладю' 
линий материнских форм — по скорости роста, жизнс 
способности, яйценоскости и воспроизводительным качс 
ствам. В связи с тем, что бройлеры должны иметь (к 
лое оперение, желтую или светлую окраску кожи и h o i , 
одна из родительских форм должна быть доминантноИ 
по этим признакам, то есть передавать их потомству.

После того как петухов, кур и их сыновей проверю 
по качеству потомства, отбирают лучшие семьи дли 
закладки линий. Производителей, потомство которы' 
имеет достоверное превосходство над сверстницами ни 
ведущим признакам, используют как родоначальником 
линий. При комплектовании гнезд осуществляют гомо 
генный подбор. Возможно применение и родственною
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I ■ ■ 111; I ] n i я. В этом случае большое внимание обращают 
-I и |||еспособпость молодняка и взрослых кур. В свя- 
| пониженной жизнеспособностью мясной птицы и 

• ■in 1 ельпым снижением яйценоскости на второй год 
активности в селекционной работе в основном пс- 

i. iyiot  молодых кур, которых отбирают по показа-
■ мм семьи и по фенотипу. Чтобы отобрать генетически 
и I ценную молодую птицу, следует до формирования 
и Митиных гнезд внутрилинейного спаривания про- 
| Пировать 2—3 партии яиц и поставить на контроль-

выращивание молодняк, который взвешивают в 
* шейном возрасте. Для этого от каждого петуха до- 
||м el по поставить на выращивание 100 и от каждой 

itп|,[ семь цыплят. Такую оценку можно начинать в 
- ' ячном возрасте кур и петухов. В этом случае уже 
in','.-месячному возрасту птицы можно иметь данные 
I шбора ее и формирования селекционных гнезд. Од- 
||| окончательную оценку кур и петухов по качеству 
■тчства производят по большему количеству молод- 
н в (но 5—6 партиям), который взвешивают в 7—3

... I и.пом возрасте.
| целью выбора отцовских и материнских линий ро

. П.И.СКИХ форм при создании трех или четырехлиней- 

.. кроссов в период консолидации линий приступают 
. проверке их на комбинационную способность. При 

..■ч учитывают следующие показатели: вывод цыплят,
• ■ рпнность молодняка и кур, живую массу молодняка 
 рослых кур, затраты корма на 1 кг прироста и яй-
.1 IMH К О С Т Ь .

При создании материнских родительских форм же
и 1ыю, чтобы взрослые куры имели среднюю живую 

. и I у, так как у кур с высокой живой массой воспро- 
.' "in штельные качества хуже, а материнская родитель- 

| I форма должна характеризоваться высокими пока- 
н тм и этого признака. Отцовские и материнские ро- 

иомьские формы затем проверяют на сочетаемость 
к Iу собой. Сочетаемость оценивают по следующим

■ и штелям гибридного потомства: процент вывода мо-
• шика; сохранность молодняка до 7—8-недельного 
■ . ||шста; живая масса молодняка в 7—8-недельном

|рin-ге; затраты корма на 1 кг прироста; сортность 
и. к; ширина груди бройлеров (производят измерение 
и . ко па тушках).
| пчетаемость определяют в двух повторностях, в
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каждой группе достаточно иметь 100— 150 цыплят i 
четырехлинейных кроссах одну материнскую линию 
лекционируют по воспроизводительным качествам, 
другую — по скорости роста молодняка. В отцовской р 
дительской форме одну линию селекционируют по ми 
ным формам телосложения, а другую — по скорости ро. 
та молодняка.

Научно-исследовательские учреждения ведут риг., 
ты по созданию новых кроссов на базе имеющихся i 
иий кур разных кроссов. Цель такой работы — ир 
меньших затратах труда и времени создать экономя 
чески эффективные кроссы. Большое число высокойI» 
дуктивных линий, созданных в различных экологши- 
ких зонах, имеет генотипические различия. Поиск н;н 
более удачных вариантов скрещивания таких лини 
дает возможность получать высокопродуктивную пн 
ридную птицу. С этой целью в хозяйство завозят ри 
личные линии, которые испытывают по хозяйствешп 
полезным качествам при внутрилинейном разведении 
при скрещивании. Проверку линий на сочетаемость он. 
ществляют методом полиаллельных скрещиваний. Пн 
этом определяют общую и специфическую сочетаемое! 
линий, материнский или отцовский характер оценив,н 
мых линий. На основании этих данных выделяют луп 
шие сочетания, которые в дальнейшем отрабатывав' 
как двухлинейный кросс или как родительские форм' 
для получения трех и четырехлинейных кроссов. < 
целью окончательного определения сочетаемости промо 
дят повторную проверку, па основании которой выдс 
ляют сочетающиеся линии, образующие новый кросс 
Отобранные по сочетаемости линии селекционируют » 
направлении поддержания и повышения хозяйственно 
полезных признаков путем внутрилинейных спариваний, 
а сочетаемость поддерживается путем реципрокных скр< 
щиваний.

При создании кроссов мясных кур на базе имеющих 
ся линий реципрокная селекция не играет решающем 
роли. Периодически (один раз в 2—3 года) проводя' 
реципрокные скрещивания линий внутри родительски 
форм, скрещивая петухов отцовской формы с курами 
материнской формы с целью контроля за сочетаемостью 
линий и родительских форм.

Государственные племенные птицеводческие заводы 
(ГППЗ, племзаводы). Основные задачи племзаводов
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, тощие: поддержание и совершенствование специа- 
• 111и)п; 1 пных линий и перспективных отечественных и 

.|.\|'|гжных пород и породных групп; проверка на 
и ыемость завозимых зарубежных промышленных 

. • 1 . 1 ни; акклиматизация импортных или завозимых из 
,|и.\ климатических зон нашей страны линий; воспро- 

' и ню линий и прародительских форм гибридов,
■ |к .1 :iча их хозяйствам-репродукторам первого поряд- 
, методическое руководство работой в племенных хо
 пах, закрепленных за племзаводами.

Для поддержания продуктивных качеств линии вы- 
мнит в ней отдельные семьи, характеризующиеся бо

... иысокими показателями по какому-либо одному ве- 

. | 1М1 му селекционируемому признаку. Сходные по фено-

.... .. и генотипу семьи объединяют в отдельные группы,
. iiijiMc получили название микролиний. Таких микро
....nil в линиях может быть 4—6 и более (до 10). Сох
....мне семей и микролиний осуществляется путем го

...... того подбора. Скрещивание мнкролиний позволяет
I и-рживать продуктивные качества линий на высо- 

. .ч уровне.
| целью поддержания и усиления сочетаемости лн- 

..... используют реципрокную селекцию. Совершенство

.....не линий на сочетаемость производится с учетом под
.. ржания и размножения таких семей и микролиний,
...... .. имеют высокие показатели продуктивности и
и. I испивают эффект гетерозиса при скрещивании.

11ри поступлении на племзавод новых линий из других 
и рафических зон проводят работу по их акклимати- 

|||ни. Одновременно осуществляют работы по опреде- 
ник) сочетаемости линий. Сначала сочетаемость ли

..... определяют при групповом выводе молодняка. В
. и.певшем, когда будут определены отцовские и мате- 
нмекпе линии, используют метод реципрокных скре- 
|||.шип или метод сложного гнезда. Каждый племза- 
с кроме селекционного стада, имеет стадо множите- 

I ,'пший, от которого получают инкубационное яйцо 
I реализации.
Каждый племзавод разрабатывает свой план селек- 

П111ШОЙ работы с птицей. Составляют его на 3—5 лет.
■ минные разделы плана следующие: цель и задачи се- 

|и ионной работы с птицей; характеристика линий,
■ 1'нссов и ожидаемые результаты селекции; основные 
...... чы селекционной работы с селекционным и праро-
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дительскнм стадами; учитываемые показатели; техши < 
учета и анализ результатов селекции; организации i 
технология (инкубация яиц, кормление и содерж ат' 
молодняка и взрослой птицы); ветеринарно-санитаршл 
мероприятия. Ежегодно к плану селекционной рабою 
дополнительно составляют план спаривания птицы i 
лекционного стада.

Племенная работа с курами яичного направлен>• 
продуктивности. Для работы с одной линией необхол > 
мо иметь не менее 80— 100 селекционных гнезд. Пр 
ежегодном комплектовании гнезд внутрилинейного сн.< 
ривания и реципрокного скрещивания 20 гнезд отводи i 
ся для первой цели и 60—80 для второй. В этом случю 
в гнезда внутрилинейного спаривания отбирают птми> 
оцененную за 68 или 72 недели жизни и по продуктни 
ности гибридного потомства за 39—40 недель жизни 
Для селекционных гнезд внутрилинейного спариваин" 
отбирают 1,5—2% петухов и 10— 12% кур от поголовий 
поставленного в 17—18-недельном возрасте на контролн 
ное испытание. Для поддержания сочетаемости липли 
можно одновременно комплектовать селекционные гшч 
да курами двух сочетающихся линий.

При обоих методах комплектования селекциопны■ 
гнезд от каждого испытываемого петуха оставляют тм 
кое количество молодняка, чтобы на испытание по и и 
ценоскости можно было поставить не менее 75 дочерей 
а от курицы — не менее пяти дочерей (желательно 7—8| 
В среднем от несушки отводят 20 цыплят. На контролн 
ное испытание ставят всех дочерей, за исключением ян 
ного брака (больные), и примерно 30 сыновей от одною 
петуха. От петухов, у которых на контроль поставлен' 
небольшое число дочерей (плохая оплодотворенное и 
яиц), сыновей на контрольное испытание оставляю! 
меньше и отбирают их от лучших матерей. Получал ь 
молодняк от птицы всех селекционных гнезд нужно ол 
новременно, в сжатые календарные сроки (30—40 днем), 
чтобы не было большого возрастного различия у доче 
рей в первых н последних партиях вывода.

Примерная схема календарного плана может быи, 
следующей. Первая половина января — обработка дан 
ных, полученных в результате испытания потомства. 11м 
основании этих данных выделяют лучшие семьи и со 
ставляют план спаривания. Вторая половина января и 
первая половина февраля — комплектование селекцноп
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« I псзд. Вторая половина февраля — март — отведе-
■ чплодняка. Август — постановка потомства на инди- 

■ пильный учет продуктивности в 17— 18-недельном
• 'lucre. Сентябрь — декабрь — индивидуальный учет 

i"■ П ктивности и т. д.
II племзаводах целесообразно применять двукратное 
in н-ктование селекционного стада. В этом случае
I . И1ЛЯЮТ два календарных плана, в которых сохраня- 

■■ и га же последовательность работ. Двукратное
нилсктование селекционного стада позволяет в тече- 
| II г 11 ого года проверить большее количество произво-

• III ii-i'i по качеству потомства. Производителей оцени
  но качеству потомства после окончания каждого
‘ 11.1 селекционной работы. Проводят оценку по резуль- 
и.1м инкубации, выращивания молодняка до 17— 18- 

и 'м.иого возраста, по контрольной яйценоскости доче- 
и и 39 (40) и 68 (72) недель жизни.
II . 1 сменная работа с курами м ясного направления  

""‘h/ктивности. Для работы с одной линией кур выде- 
iiiii не менее 60 селекционных гнезд. Из общего коли

т а  селекционных гнезд примерно 60 % должно при-
• hi гься на линии материнской родительской формы. 
'I., необходимо для правильного комплектования стада
■"/кителя линий, в котором около 70% составляют 
>11км материнской родительской формы. В пределах
■ июльских форм проводят межлинейные скрещива- 
I По результатам инкубации и скорости роста по- 
■н I на в первые четыре недели жизни выделяют луч- 

|ц семьи, петухов и кур которых затем используют при
■ о филинейном спаривании.

При селекции кур мясных линий стада комплектуют
■ " иовном птицей первого года яйценоскости и только 
1 I Г) % составляет переярая птица, получившая высо- 
" оценки при проверке по качеству потомства. При 
■ifiope кур и петухов в селекционные гнезда необходн-
■ использовать по возможности большее число семей. 

1ь ' лсдует отбирать в селекционные гнезда более 3—-4
| \ хов-братьев, даже если они происходят из лучших

■ -I см.
'(ля оценки производителей по качеству потомства от 

. .гдой курицы при межлинейном скрещивании полу
......  не менее шести, а от петуха — не менее 50 цыплят;

и ннутрилинейном спаривании соответственно 15 и 
и Весь молодняк в 7—8-недельном возрасте взвеши-
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состоянию оперениости и развитию грудных и бедрепмн 
мышц. Для дальнейшего выращивания оставляют (id 
70 % молодок и 25—30 % петушков отцовской формы е 
70—80 % молодок ц 30—40 % петушков материпсми 
формы. В 140— 150-дневном возрасте птицу оценив,'Пт 
и отбирают по экстерьеру. Для получения плементн, 
продукции в течение всего года стада в хозяйства.\-|и 
продукторах первого порядка комплектуют не мемп 
двух раз, а в хозяйствах-репродукторах второго пор>ы 
ка — четыре раза в год. Учет показателей продуктивно 
стн групповой, за исключением индивидуального учп» 
небольшого поголовья птицы в хозяйствах-репродукш 
рах первого порядка.

Особенности племенной работы с индейками, уткам« 
и гусями. Методы племенной работы по созданию, сн 
вершенствоваишо и поддержанию продуктивных качен и 
линий индеек, уток и гусей в основном те же, что и д.ы 
кур. Но некоторые биологические особенности птнми 
этих видов обусловливают и специфичность племенной 
работы с ней.

Племенная работа с индейками. У индеек более ки 
роткий период яйценоскости (5—б месяцев), поэтом* 
комплектование стад для воспроизводства племенном' 
поголовья осуществляют не менее двух раз в год. Поел» 
линьки индейки сносят яиц на 20—30 % меньше по сран 
нению с первым годом яйценоскости. В связи с этим ни 
второй год оставляют только тех индеек, которые имени 
более высокую яйценоскость. На индивидуальный учп 
яйценоскости индеек ставят при комплектовании селен 
ционных гнезд (легкие породы и линии в 180-дневном 
возрасте, а тяжелые — в возрасте 210—230 дней).

Индеек, используемых в качестве материнской фор- 
чы, отбирают по высокой яйценоскости, высокой эмбри 
опальной и постэмбриональной жизнеспособности, хоро
шим мясным формам телосложения, а индеек, селекцио
нируемых как отцовская форма, — по высокой скорости 
роста, хорошим мясным формам телосложения, оплате 
корма и жизнеспособности. Целесообразно самцов ма 
геринской и отцовской линий проверять также по каче
ству спермы.

При совершенствовании линий индеек по продуктив 
ным качествам и отработке их на сочетаемость на каж 
зую из них выделяют не менее 60. селекционных гнезд. 
Проверка производителей по качеству потомства осуще
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имчсгся как по потомству, получаемому от внутрили- 
|.< Iniui о спаривания, так и по потомству от межлиней
..... . скрещивания. Для этой цели в каждое селекцион-
н 1 гнездо к самцу подбирают самок той же линии, к 
.......рой принадлежит и самец, а также самок линии, с
• in>рой ведется селекция на сочетаемость.

Для оценки по качеству потомства от каждой самки 
». I рилинейного спаривания отводится по 16—20 ин- 
iniN.TT и не менее 10 индюшат от межлинейного скре- 
мнация. Потомство оценивают по скорости роста, мяс- 
. Iм формам телосложения и жизнеспособности в 80— 

щ и 120-дневном возрасте. В племенной работе с ин
н иками широко применяется искусственное осеменение,
• ж как при естественном спаривании происходит трав
мирование самок. Поэтому для комплектования селек- 
 иных гнезд отбирают не более 10% самок и 2—3%

| мцов от числа индюшат, поставленных на выращн- 
■ •■111110.

Племенная работа с утками. Отцовские линии селек- 
п hi тируют по скорости роста, мясным формам телосло
м пня и жизнеспособности, материнские — по яйценос- 
|| и гн и скорости роста. При совершенствовании или 
■ и мании новых линий для каждой из них выделяют не 
•и псе 60 селекционных гнезд. В гнездо помещают одио- 
III самца и шесть самок.

Для оценки самца по качеству потомства оставляют 
к. менее 50, а для оценки самки— 10 утят. Самцов и 
амок по качеству потомства оценивают дважды. Пер- 

н i d  (предварительную) оценку проводят по скорости 
11|>1 га утят до 3-иедельного возраста, а вторую (оконча- 
м п.ную) — по скорости роста, мясным качествам и жиз- 
щ I пособности потомства до 7-недельного возраста. Сам- 
|||щ оценивают также по показателям оплодотворенно- 

1 п и выводимости яиц, а самок — по яйценоскости за 
мерный цикл яйценоскости и массе яиц. Для определе
ния массы яиц взвешивают не менее пяти яиц, последо- 
■I цельно снесенных уткой в возрасте 9— 10 месяцев. Ин- 
|||мпдуалы1ый учет яйценоскости осуществляют с помо- 
ни.ю контрольных гнезд, проводят его на селекционпо- 
. | петических станциях и в племзаводах, где применяют 
1 емейпую селекцию.

Для комплектования селекционных гнезд отбирают 
не более 20 % уток и 5 % селезней от числа принятых 
пн выращивание. Комплектование целесообразно про-
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при скрещивании линий, проверяемых на сочетаемой! 
Схема структуры стада племзавода, работающего с инн 
ной птицей, имеет следующий вид (см. стр. 221).

<Общее погодовье кур (в |стаде множителя линий дол ж 
но составлять 50—60 тыс. (50—60% всего поголош. i 
кур племзавода). Из этого количества 25—20%
приходится на линии отцовской родительской формы и 
75—80 % — материнской формы. В пределах каждой ри 
дительской формы соотношение отцовских и материи 
ских линий (четырехлинейные кроссы) примерно такое 
же, как и самих родительских форм. Племзавод, рабп 
тающий с трехлинейным яичным кроссом, имеет еле 
дующее примерное поголовье в каждом стаде: селекцп 
онные гнезда — 3600—4500 кур и 240—300 петухов; труп 
па испытателя — 21—27 тыс. из расчета постановки ни 
испытание от каждой селекционной курицы шести доме 
рей; свободноспаривающаяся группа— 1500—3000.

В племзаводах, где ведется работа с мясными кура 
ми, структура стада такая же, как и в племзаводах 
яичного направления. Соотношение отдельных линий и 
структуре стада племзавода, работающего с четырехли
нейным кроссом мясных кур, следующее:

Селекцион
ное стадо

Множитель

Отцовская форма Материнская форма
Отцовская Материн- Отцовская Материн
линия ская линия ская

линия линия
15 25 20 40
10 20 15 55

Общее поголовье кур в стаде множителя 40—50 тыс. 
и более, что составляет 60 % всего поголовья кур плем
завода.

Хозяйства-репродукторы первого порядка закупают 
яйцо в племзаводах, сохраняя то соотношение линий, 
которое имеет множитель исходных линий. В прароди
тельском стаде 20 % птицы составляет отцовская и 
80 % ■— материнская родительская форма. В хозяйствах- 
репродукторах второго порядка родительские стада со
стоят из самцов отцовской родительской формы и самок 
материнской родительской формы.

Инкубаторно-птицеводческие станции (ИПС). Инку
баторно-птицеводческие станции получают яйца из хо
зяйств-репродукторов второго порядка, инкубируют их и 
передают суточных гибридных цыплят неспециализиро-
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■ мшим хозяйствам или на птицефабрики, не имеющие 
Пинто инкубатория. Кроме того, па ИПС иногда инку- 
FlupvioT яйца кур прародительских стад для воспроиз- 
■пи гва родительских форм. В этом случае обеспечнва-
■ II раздельный вывод и маркировку молодняка отцов- 
iiuix и материнских родительских форм. Специалисты 
lx уществляют контроль за качеством инкубируемых 
null и выводимого молодняка. Зоотехники ИПС органн- 
i \юг племенную работу на фермах-репродукторах, а 
пкже осуществляют подготовку и повышение квали
фикации работников птицеводства. Свою работу ИПС 
пгуществляют совместно с областными, краевыми и 
(нгнубликанскими трестами «Птицепром».

Контрольно-испытательные станции. Основные зада
чи контрольно-испытательных станций следующие: про
ведение испытания, оценка племенных и продуктивных 
качеств гибридной птицы, родительских форм, а также 
отдельных пород, породных групп и линий кур, принад
лежащих племенным хозяйствам, научно-исследова
тельским и учебным учреждениям. После испытаний 
панции дают заключение о целесообразности дальней
шей селекционной работы с птицей или рекомендуют ее 
для промышленного использования. Птица, находившая
ся на конкурсе и получившая положительную оценку, 
считается прошедшей государственные испытания, а 
кроссы или породы, которые она представляет, — апро
бированными для использования в промышленных и 
племенных хозяйствах.

Кроссы или родительские формы сначала испытыва
ют непосредственно в племенных, а затем в промыш
ленных хозяйствах и на контрольно-испытательных 
станциях. Испытание кроссов птицы в промышленных 
хозяйствах позволяет оценить созданный или усовер
шенствованный кросс непосредственно в тех условиях, 
в которых он будет использоваться, а на контрольно-ис
пытательных станциях проводят сравнительную оценку 
различных кроссов, выделяют лучшие из них и рекомен
дуют производству наиболее экономически эффективные.

Для более полной оценки кросса на контрольно-ис
пытательные станции передают не только гибридную 
птицу, но и ее родительские формы, а также и отдель
ные линии. Контрольно-испытательные станции строят 
в различных климатических зонах страны. Страны — 
члены СЭВ имеют международную контрольно-испыта-
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тельную станцию в ЧССР (МКИСП), где ежегодно при 
водятся конкурсные испытания кроссов яичных и м;и 
ных кур, уток, индеек и гусей, представляемых СССР. 
ГДР, НРБ, ВНР и ЧССР. Испытание птицы ocymivi 
вляется в одинаковых условиях кормления и содержании 
по единой методике. В Болгарии (в Костинброде) соада 
па национальная контрольно-испытательная станции, 
которая также принимает на испытание птицу из стран 
членов СЭВ.

Отбор инкубационных яиц для  контрольно-испыта 
тельной станции. В хозяйстве методом случайной вы 
борки из каждого ряда яиц, разложенных на рифленых 
прокладках или в ящиках, берут подряд одинаковое ко 
личество их. Отбирают яйца по внешнему виду (без 
просвечивания), исключая яйца неправильной формы, 
грязные и с насечкой. Затем их маркируют, то есть про 
ставляют номер хозяйства и номер, обозначающий роди 
тельскую форму или кросс. Отбирают яйца от кур в воз 
расте 9— 12 месяцев. Продолжительность сбора яиц не 
должна превышать 2—3 дней, а с учетом времени на 
транспортировку — четырех дней.

Инкубация яиц. Перед закладкой яйца просвечивают 
(овоскопируют), при этом яйца с подвижной воздушной 
камерой, с кровяными включениями и другими дефекта
ми удаляют. От каждого образца берут по 10 яиц для 
определения морфологических качеств, а также содер
жания витаминов и каротиноидов. В инкубатор яйца за
кладывают не позднее чем через сутки после поступле
ния их на контрольно-испытательную станцию. Распре
деляют яйца каждого образца по всем шкафам инкуба
тора. После вывода слабых цыплят и калек удаляют.

В ы ращ ивание молодняка. Выведенных цыплят метят 
крылометками и размещают в отдельных секциях на 
глубокой подстилке или в клетках. Молодняк одной и 
той же партии выращивают в секциях, расположенных 
в разных местах помещения или в разных ярусах кле
точных батарей. В период выращивания цыплят, за 
исключением явно слабых или больных, не выбраковы
вают. Всю павшую птицу вскрывают с целью установле
ния причины гибели.

Методика контрольных испытаний яичных кур на 
МКИСП. На испытание отбирают инкубационные яйца 
в количестве 1080 штук. Выведенный молодняк сорти
руют по полу и методом случайной выборки отбирают
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,1Г>() суточных курочек, которых ставят на выращивание. 
II 20-недельном возрасте методом случайной выборки 
(обирают 256 молодок, которых делят на две группы и 
размещают в разных птичниках.

Испытание кур по продуктивности продолжают до 
Ы)0-диевного возраста. Молодняк и взрослых кур со
держат в клетках. В период испытания учитывают: опло- 
;югворенность и выводимость яиц; сохранность молодня
ка и кур в течение всего периода испытания; среднюю жи- 
мую массу (в суточном, 20-недельном и 500-дневном 
иозрасте); возраст несушек при достижении 10,20,30,50 
и 70 %-ной яйценоскости; яйценоскость на среднюю и на
чальную несушку; среднюю массу яиц (взвешивают все 
ница, собранные в течение трех дней каждой недели с 
начала яйценоскости). По показателям яйценоскости и 
массы яиц рассчитывают количество яйцемассы. Каче- 
( IBO яиц (прочность и цвет скорлупы, толщина скорлу
пы, плотность яиц, индексы белка и желтка, индекс 
формы яиц, наличие кровяных и других включений) 
определяют в 10-месячном возрасте кур. Учет расхода 
корма ведут на протяжении всего периода испытания. 
При этом определяют расход корма на выращивание 
одной молодки, на содержание одной курицы, на одно 
яйцо и на 1 кг яйцемассы.

Методика контрольных испытаний мясных кур. На 
испытание ставят как родительские формы мясных кур, 
1 пк и бройлеров. Из птицы материнской родительской 
формы отбирают 300 суточных молодок, делят их на две 
партии и ставят на выращивание в разные секции. От 
отцовской формы отбирают 80 суточных петушков. 
II 8-недельном возрасте весь молодняк взвешивают и 
для дальнейшего выращивания оставляют 260 курочек и 
<10 петушков. Отбраковывают только слабую птицу. 
II 22-недельном возрасте отбирают 200 кур и 20 петухов, 
отобранную птицу разделяют на четыре группы и раз
мещают в разных секциях. Продолжительность испыта
ния до 60 недель жизни кур. При испытании учитывают 
следующие показатели: живую массу в суточном, 8-, 
22- и 60-недельном возрасте; возраст при достижении 
.'10%-ной и 50%-ной яйценоскости, яйценоскость рассчи
тывают на начальную и среднюю несушку; среднюю 
массу яйца путем взвешивания яиц в течение трех дней 
каждого второго месяца; процент инкубационных яиц, 
выводимость яиц и число цыплят, полученных от одной
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несушки. Расход корма и сохранность птицы устанавли
вают за весь период испытания. Затем определяют рас
ход корма на выращивание одной курицы, на несушку 
в день, на одно яйцо и на одного выведенного цыпленка.

Испытание бройлеров от родительских стад проводят 
4 раза за год. Первый раз в возрасте кур по второму 
месяцу яйценоскости, затем через каждые 21 /2 месяца. 
В каждом испытании выращивают по 200 голов. Конт
рольный откорм продолжают до 7-неделыюго возраста. 
При испытании определяют среднюю массу инкубацион
ных яиц, их выводимость, среднюю массу суточных и 
7-недельпых цыплят, их сохранность, расход корма за 
весь период выращивания, качество тушек.

Контрольные испытания индеек, уток и гусей прово
дят так же, как н кур. Различия составляют сроки вы
ращивания и контрольного периода продуктивности, а 
также количество особей в образцах. Например, для 
испытания родительских форм гусей отбирают в 21-не
дельном возрасте (100 гусынь и 30 гусаков).

БОНИТИРОВКА ПТИЦЫ

Оценка птицы по племенным и продуктивным каче
ствам называется бонитировкой. В зависимости от на
значения птицы бонитировка может быть индивидуаль
ной и групповой (оценка по средним показателям или 
по показателям родителей этой группы). Цель бонити
ровки — разделение птицы на соответствующие классы, 
от чего зависит стоимость реализуемой продукции. Клас
сы устанавливают на основании данных оценки птицы 
по качеству потомства и по индивидуальным показате
лям продуктивности. Бонитировке подлежит птица се
лекционно-генетических станций, зональных опытных 
станций, научно-исследовательских и учебных учрежде
ний, племзаводов, хозяйств-репродукторов.

Бонитировка кур. Кур яичного направления до 
40-недельного возраста бонитируют по показателям 
матерей, а достигших этого возраста — по продук
тивности, переярых же кур — по показателям про
дуктивности за 72 недели жизни. Для отнесения кур 
яичного направления к тому или иному классу разрабо
таны минимальные требования (табл. 41).

Бонитировку линий кур можно проводить и по хозяй
ственно-полезным качествам гибридного потомства. В
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II Минимальные требования по продуктивности для определения
■' мша кур яичного направления

Признаки

Л и н и н  к у р  п о р  д ы  л е г г о р н Линии и п о п у л я ц и и  
МЯСО-ЯИЧНЫХ к у р

э л и т а -  1 
р е к о р Д |

эли
та

1
к л а с с

И
к л а с с

элита-
р е к о р д

эли
т а

I

к л а с с
II

к л а с с

новные
Чнпииоскость за 72 неде

ли жизни на началь
ную несушку, шт. 225 2 1 0 205 200 190 180 175 170

'Iniк1 носкость за 40 не
дель жизни на началь
ную несушку, шт. 85 78 75 70 78 70 68 63

М.н'са яиц кур в 52-не
дельном возрасте, г 50 58 58 57 62 60 со 59

Масса яиц кур в 30-не- 
дсльном возрасте, г 52 51 51 50 54 53 53 52

Пополнительные 
Пииод цыплят, % Не ниже 78 % Не ниже 78 %
1 пхранпость молодняка 

до 8 -недельного воз
раста, % Не ниже 92 % Не ниже 92 %

П р и м е ч а н и я .  1. Требования, установленные по массе яиц, для птицы 
‘"iiWlCTB южной зоны (Узбекская ССР, Таджикская ССР, Туркменская ССР,
1 рузннская ССР, Киргизская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР!
■ ии/кают на 1 г. 2. Требования для кур — носителей гена карликовости по яйце- 
и■ 'скости снижают на 15 %.

иом случае повышаются требования по яйценоскости 
на 4—5%, выводу цыплят на 1—2% , сохранности на
2 -3%.

Мясных кур до 34-неделыюго возраста бонитируют 
но показателям матерей, а также по живой массе и со
хранности до 8-недельного возраста. Мясных кур, до
стигших этого возраста, оценивают по показателям жи
вой массы и продуктивности. Для отнесения кур к тому 
или иному классу разработаны следующие минималь
ные требования (табл. 42).

В тех же случаях, когда живую массу молодняка 
определяют не в 7-, а в 8-неделыюм возрасте, требова
ния по этому показателю для петухов исходных линий 
н бройлеров повышают на 12 %, а для кур — на 10 % по 
сравнению с теми, которые приведены в таблице 42. 
Птица отцовских линий и бройлеры должны иметь хоро
шие мясные формы телосложения. Количество выбрако
ванной и павшей птицы за период ее испытания (60 ке-
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42. Минимальные требования по продуктивности исходных линий
мЪсных кур

Отцовская форма Материнская форма

Признаки

эл
ит

а-
ре

ко
рд

эл
ит

а

1

I 
кл

ас
с

II 
кл

ас
с

эл
ит

а-
ре

ко
рд

эл
ит

а

I 
кл

ас
с иоСЧ

К

Основные
Живая масса в 7-не
дельном возрасте, г 

петушки 1750 1600 1550 1500 1600 1500 1450 1400
курочки 1550 1400 1350 1250 1400 1300 1250 12 0 0

Яйценоскость на на
чальную несушку, шт.: 

за 60 недель 90 90 90 90 130 1 2 0 1 1 0 1 1 0
за 34 недели 30 30 30 30 40 35 30 30

Дополнительные 
Вывод молодняка, % 
Сохранность цыплят 

до 7-недельного 
возраста, %

I

I

е нил 

;е нил

<е 65 

<е 96

Г

1

[е нин 

1е ни?

<е 70 

ке 96

П р и м е ч а н и я .  1. При оценке птицы по живой массе в 8-недельном 
возрасту минимальные требования по этому показателю повышаются на 12 % 
для самцов и на 10 % для самок. 2. Птица отцовских линий должна иметь 
отличные мясные формы телосложения.

дель жизни) не должно превышать 35%. При оценке 
птицы прародительских и родительских стад не менее 
10 % поголовья каждой партии молодняка взвешивают 
индивидуально.

Мясных кур специализированных линий можно бони
тировать и по показателям хозяйственно-полезных ка
честв гибридного потомства, то есть по живой массе 
бройлеров, яйценоскости кур материнской родительской 
формы, проценту вывода цыплят-бройлеров и их сохран
ности до 7—8-недельного возраста. В этом случае жи
вая масса бройлеров соответствует тому же показателю 
цыплят отцовской формы, а яйценоскость кур материн
ской родительской формы — яйценоскости линий кур 
материнской формы (табл. 42). Процент вывода бройле
ров по сравнению с тем же показателем линий материн
ской формы выше на 1—2%.

Бонитировка индеек. Молодых индеек бонитируют по 
показателям продуктивности матерей, а также по живой 
массе, мясным формам и сохранности. В 12-месячном
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44. Минимальные требования по продуктивности для определении 
класса уток

Местные
популяции

Отцовские
линии

Матерински
линии

Признаки

эл
ит

а-
ре

ко
рд

 
|

эл
ит

а

J 
кл

ас
с

II
 к

ла
сс

эл
ит

а-
ре

ко
рд

эл
ит

а

1 
кл

ас
с

II
 к

ла
сс

эл
ит

а-
ре

ко
рд

эл
ит

а

! 
кл

ас
с

Основн ые
Живая масса в 7-недель

ном возрасте, кг:
селезни 2,7 2 ,5 2,4 2 , 2 3,6 3,4 3 ,2 3 ,0 3,1 3 ,0 2 ,9
утки

Яйценоскость за первые 
шесть месяцев перво-

2,5 2 ,3 2 , 2 2 , 0 3,4 3 ,2 3 ,0 2 , 8 2,9 2 , 8 2,7

го цикла, шт. 
Дополнительные

130 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 105 10 0 95 135 125 1 2 0

Вывод утят, % 
Сохранность утят до 7-

78 75 72 72 65 60 55 50 72 70 67

недельного
%

возраста,

2Л
2,''

Не ниже 97,0

возрасте и в более старшем их бонитируют по продук 
тивности (табл. 43).

Бонитировка уток. Молодых уток, как и другую пгн 
цу, бонитируют по яйценоскости матерей, живой масс' 
и сохранности. Уток 12-месячного и более старшего вот 
раста бонитируют по продуктивности (табл. 44).

Бонитировка гусей. Молодых гусей бонитируют ни 
показателям продуктивности матерей (яйценоскост:. 
процент вывода гусей), по живой массе и сохранное!и 
бонитируемых гусей в 8 (9 )-недельном возрасте. Пе|н 
ярых и старых гусей бонитируют по их показателям 
живой массе и сохранности (8 или 9 недель), яйценос 
кости и выводу гусят. Яйценоскость и вывод принима 
ют за тот год, когда производится бонитированы 
(табл. 45).

На основании отдельных классов по главным и до 
полнительным признакам определяют общий клао 
При этом прежде всего учитывают класс по основным 
показателям (табл. 46).

К классу элита-рекорд по комплексу признаков м<> 
жет быть отнесена только птица с известным происходи
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1 Минимальные требования по продуктивности для определения 
■ и|а гусей

1-я группа 2-я группа З-я группа 4-я группа

тулузские, кубанские,
горькое- эмденски е, китайские

ские, круп- ландские, арзамасские, серые И
ные серые, холмогор- белые

итальянские, ские влади- ш«i; u<ct*4r переяслав-
рейнские, мирские pov^e.f L M , ские, по-

Пдештьа оброшинские глинистые, меси мест-
серые белые Оень- них с К И-

ковские тайскими

г
ии и й о Ои и а

А ей «Ч л
%

A ? ч А*- U
ъй и; ы 1C

СП — - СП — СП - СП -

ч щ ы е
• масса  гусят  в 8-

•• дельном в озрасте ,  кг:
самцы 4 , 0 3 , 9 3 , 8 4 , 0 3 , 9 3 , 8 3 , 9 3 , 8 3 , 7 3 , 7 3 , 6 3 , 6
самки 3 , 6 3 , 6 3 , 4 3 , 7 3 , 6 3 , 5 3 , 6 3 , 5 3 , 4 3 , 4 3 , 3 3 , 2

• »*. носкость за один год
•• пользовани я ,  шт. 50 40 30 35 30 25 30 25 20 60 50 40

*• тигельные
* 'Ч гусят,  % 70 65 60 65 60 55 65 60 00 75 70 65

| | 1лпность гусят  д о  8- 
иглельного в о зр а с т а Не ниже 90% Не ниже 85%

П р и м е ч а н и е .  При бонитировке гусей по показателям живой массы 
"‘-дольном возрасте минимальные требования повышаются на 10 %.

Определение класса по комплексу признаков

luill итиро- 
. ПИ14Й класс

Основные признаки Дополнительные признаки

класс по яйце
носкости кур 
или класс по 
живой массе 
для мясной 

птицы

класс по 
массе яиц 

для яичных 
кур или по 

яйценоскости 
для мясной 

птицы

класс по вы
воду молод

няка

класс по 
сохранности 
молодняка

• .1 1)екорд Элита-ре- Элита-ре- Элита Элита
корд корд

hi 1 .i-рекорд Элита-ре- Элита-ре- Элита-ре- I класс
корд корд корд

| 1 рекорд Элита-ре- Элита-ре- I класс Элита-ре-
корд корд корд

#1 * Л Элита Элита I класс II класс
t 1 Элита Элита II класс Элита

in i i Элита Элита I класс I класс
* 1 II с I класс I класс II класс II класс
* 1 и С II класс II класс II класс II класс
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дением. Птица родительских форм гибридов не мола' 
быть оценена выше I класса. При бонитировке птии . 
могут быть использованы данные не только тех хозяйств 
где она проводится, но и данные конкурсно-испытател' 
ных станций.

Выставки птицы. Систематически проводимые Bn 
союзная, республиканские, областные выставки дат 
возможность более широко ознакомиться с достижениям 
в области птицеводства. На выставки принимают птищ 
отвечающую требованиям специально разработанши 
положения. Низкопродуктивную птицу, а также из ,\" 
зяйств, неблагополучных по заболеваниям, на выстант 
не принимают. Представленное на выставку поголош.' 
оценивают не только по его показателям, но и по срг.т 
ним показателям поголовья хозяйств, откуда оно посчл 
пило. Птицу оценивает экспертная комиссия, состоящ;п1 
из опытных специалистов. Хозяйства, птица которш 
получила на выставке лучшие оценки, поощряются дни 
ломами и денежными премиями. Большую работу в нм 
стоящее время проводит павильон «Птицеводство» ip 
ВДНХ. Павильон имеет постоянно действующую теми 
тическую выставку, на которой демонстрируются достн 
жения науки и передового опыта. Ежегодно органн.ц 
ются выставки птицы, которую представляют научно-ш 
следовательские учреждения, племенные и промышлси 
ные хозяйства.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Задания. 1. Ознакомиться с планами племенной работы плем 
заводов, работающих с яичной и мясной птицей.

2. Проанализировать методы племенной работы с селекциопн 
руемой птицей разных видов.

3. Оценить племенные и продуктивные качества кур, индсп 
уток и гусей.

4. Пробонитировать птицу всех видов в племенных хозяйства»
Место занятий. Учебный кабинет, племенное птицеводческое хи

зяйство.
Материалы. Планы племенной работы племзаводов.
Методические указания. Разбор планов работы племзаводов, а» 

нимающихся разведением яичных и мясных кур, а также птицы дру 
гих видов вначале проводят в учебных кабинетах. После этого i 
племзаводе под руководством зоотехника-селекционера анализируй 
методы селекционной работы данного хозяйства, знакомятся с тс» 
никой ведения учета показателей селекционируемых признаков, 
оценкой племенных и продуктивных качеств птицы. Учащиеся при 
нимайт непосредственное участие в обработке и анализе изучаем! 
показателей. Совместно с операторами-селекционерами хозяйств 
учащиеся оценивают производителей по качеству потомства.
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Ирсмя проведения лабораторно-практических занятий в племза- 
»>1 . 1 должно совпадать со сроками обработки данных результатов 

пиIлиня птицы за первые 34 недели (мясные куры) или 39 недель
•  и ши (яичные куры). Учащиеся принимают непосредственное уча

н м обработке и анализе полученного материала, в составлении 
щ|п спаривания, а также в бонитировке птицы данного хозяйства.

| "I проведения практических занятий необходимо, чтобы учащиеся
• поили материал не только этой главы, но и технику селекционной 
■ In1111,] с птицей, методы математической обработки данных по ре- 
т  н,| атам испытания птицы.

контрольные вопросы

| ЧIо такое отбО|р и подбор птицы?
I Назовите основные признаки отбора при селекции яичных и мяс

ных кур, а также индеек, уток и гусей.
• halt проводят селекцию птицы по отдельным признакам и по их 

комплексу?
' I акне вы знаете птицеводческие хозяйства и методы работы 

и них?
< II чем заключаются особенности работы при селекции уток, инде

ек и гусей?
п Чго такое бонитировка птицы, ее задачи и значение?
' 1'асскажите о контрольно-испытательных станциях.



Г л а в а  IX
Техника племенной работы

Техника работы в предплеменной и племенной сезон
Племенную работу осуществляют на основе точного уче 
та продуктивных и племенных качеств птицы. В завися 
мости от используемых методов селекции применякм 
групповой или индивидуальный учет продуктивности.

Учет яйценоскости и движения поголовья проводя! 
ежедневно. Данные заносят в специальные ведомости, 
которые вывешивают в птичнике. В них указывают ко 
личество птицы на начало месяца. Ведомость рассчита 
на на 31 день. Выбытие птицы отмечают в графах «вы
браковано» и «пало» за соответствующее число месяца 
При дополнительном поступлении птицы делают записи 
в графе «поступление». В этой же ведомости ежедневно 
отмечают общее число яиц, собранных за день.

При индивидуальном учете яйценоскости птице на 
правую ногу надевают ножное кольцо (рис. 39). Кольцо 
должно быть закреплено свободно на ноге, чтобы ни 
травмировать растущую кость ноги. Для индивидуала 
ного учета яйценоскости применяют контрольные гнезда 
(рис. 40). В такое гнездо птица свободно заходит, по 
самостоятельно выйти из него после снесения яйца нс 
может. Ее вынимает птицевод-оператор или учетчица, 
Размер контрольного гнезда (ширинаХглубинаХвысо- 
та): для кур 0,3X0,4X0,3; для индеек 0,5X 0,7X 0,6; для 
уток 0,3X 0,5X 0,2 и для гусей 0,4X 0,5X 0,5. Для кур 
яичного направления используют двух- и трехъярусшд 
гнезда, для мясных кур — одно- и двухъярусные, для 
индеек, гусей, уток— одноярусные. Одна ячейка гнезда 
рассчитана на трех кур, двух индеек, одну утку или 
гусыню. Индивидуальные гнезда используют в хозяйст
вах, ведущих углубленную селекционную работу с птм 
цей. В хозяйствах-репродукторах первого и второго по 
рядка применяют групповые гнезда без передней двер 
ки, из этих гнезд птица после снесения яйца свободно 
выходит. Одна ячейка такого гнезда рассчитана на 4—6 
кур, 4—7 индеек, 3—4 уток, 2—3 гусынь.
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(внесенные птицей яйца запи-
■ Ын,пот в ведомость ежедневного
■ чг га яйценоскости по группе ис
ки штеля (форма 1). Эти ведомо-
II и рассчитаны на 50— 100 голов 
нищи, находящейся в одной сек
ции птичника. Объединение не- 
1 м(льких ведомостей позволяет 
учитывать яйценоскость у 250—
100 голов. В верхней горизонталь
ном строке ведомости указаны 
числа месяца (от 1 до 31). Номе- 
p. I кур (или других видов птицы) 
проставляют в середине ведомо- 
I in н вертикальной строке. В го
рн шнтальных строчках произво-
III г разноску яиц в соответст- 

11ин с номером курицы и датой снесения. Снесенные яйца 
юмечают в ведомости нарастающим итогом. Благодаря 
ному в конце месяца без дополнительных подсчетов иЗ- 
нгстно, сколько яиц снесла каждая курица. При содер
жании кур большими группами пользуются ведомостью 
ежедневного учета яйценоскости.

Данные о яйценоскости за каждый месяц регулярно 
и носят в журнал контрольной продуктивности кур 
(форма 2). В этот же журнал записывают данные о жи
мом массе, массе яиц, сроках наступления половой зре- 
юсти, линьке, насиживаемости каждой курицы-несушки. 
После предварительного учета яйценоскости лучшую 
и ищу отбирают для дальнейшей селекционной работы и 
| оставляют план спариваний (форма 8). В плане ука
пывают индивидуальные показатели (живая масса, ши
рина груди, срок наступления половой зрелости, яйце

носкость, масса и качест
во яиц) отобранных кур и 
петухов, продуктивность 
родственников (родите
лей, сибсов и полусибсов), 
а также происхождение 
как со стороны отца, так 
и матери. На основе пла
на спаривания комплекту
ют селекционные гнезда и 
группы птицы для группо-

Рнс. 39. Кольцевание кур 
ножными кольцами.
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Ф о р м а  1

Ведомость ежедневного учета яйценоскости кур в группе испытателя з а ................... ..  198 г.
П тичник-------------------- Куры (порода)_____________  Линия_____________

Петухи (порода) _____________  Линия.
Число м е с я ц а

1 2 3 15 номер
курицы 16 17 18 31

количество
дефектных

яиц
насижи

вание линька
дата и 
причина 

выбытия

1 1 .  1 1

1 2 1 1

1 3 1 1

1 I и т. д. 1 1 1 ! 1

Ф о р м а  2
Журнал контрольной продуктивности кур

Журнал-план спарнвання Ф о р м а  8

Год___________ _ Селекционник.___________ Гнездо_________________ Порода____________  Линия

Номер
п/п

Номер несушки
Дата

вывода

Номер предка Продуктивность родственников Живая масса

аожн ой крыло
вой

гнездо
вой О М о м сыно

вей братьев полу
братьев дочерей сестер полу

сестер.
абсо

лютная,
г

относи
тель
ная, %

1
А

2

3

и т. д. I 1 1 1
Продолжение

Экстерь
ер

Возраст 
наступле
ния поло
вой зрело

сти

Яйценоскость, шт. Масса яйца, г Качество яиц

всего в среднем

'1
Д а н н ы е  п о  с а м ц а м :



пого спаривания. Селекционные гнезда представляют 
сйбой небольшие секции, в которых размещают 10— 15 
кур и одного петуха, 5 уток и одного селезня, 13— 15 ин
деек и одного индюка, 3—4 гусынь и одного гусака.

Всю птицу, размещенную в селекционных гнездах, 
перекольцовывают. Самцам надевают ножные кольца с 
Номером, соответствующим номеру селекционного гнез
да. На кольцах, которые надевают на ногу кур, две пер
вые цифры соответствуют номеру селекционного гнезда, 
а две следующие — порядковому номеру данной курицы 
в гнезде. Например, гнездо № 1: петуха кольцуют номе
ром 1, кур в этом гнезде закольцовывают следующими 
номерами: 0101, 0102, 0103, 0104...0115. Гнездо № 17: 
Петух 17, куры — 1701, 1702, 1703, 1704 . . .  1 715 и т. д.

Яйценоскость кур, находящихся в селекционных 
гнездах, ежедневно регистрируют в ведомости (форма 
ta). В каждой ведомости указывают породу, линию кур, 
дату и номер гнезда. По вертикали проставляют номера 
кур, а по горизонтали делают запись яиц в соответствии 
с датой снесения нарастающим итогом.

Кур регулярно осматривают. При этом больную и 
слабую птицу выбраковывают. Осматривать птицу надо 
быстро, без лишних движений, при дневном свете.

В настоящее время для содержания селекционных 
кур яичного направления продуктивности широко ис
пользуют клеточные батареи. При размещении птицы в 
клетках принцип учета племенных и продуктивных ка
честв тот же, что и при содержании на полу. Клетки 
могут быть индивидуальными, где размещают одну ку
рицу, или групповыми — для содержания в них одного 
самца и 12— 15 самок. Использование индивидуальных 
клеток повышает точность учета продуктивных и пле
менных качеств птицы. При таком содержании птицы 
применяют искусственное осеменение.

Яйца для инкубации из контрольных гнезд собирают 
вскоре после их снесения, не реже чем через час. При 
этом не реже одного раза в месяц в них определяют 
содержание каротиноидов и витаминов (табл. 47).

Для определения происхождения цыпленка на остром 
конце яйца простым карандашом проставляют обозначе
ние линии, дату снесения, номер гнезда и номер курицы 
(рис. 41). Для удобства работы номера кур желательно 
записать и на тупом конце яйца. Яйца укладывают в
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Ф о р м а  la
Ведомость ежедневного учета яйценоскости кур селекционной 

группы з а _________________ 198 г.
Птичник № ______Гнездо №______ Петухи № ______ Порода

Линия______Подсажен______ Выбыл

Е
С
О.<и5
ОX

1
2
3

и т. д.
1>ез
номе
ра

Число месяца

27 28 29 3J 31
зs  «э 

* 31 2 53 4

специальные ящики с ячейками и картонными прокладка* 
ми и перевозят в цех инкубации. Из склада инкубатория 
яйца поступают в сортировочное отделение, где их ово  
скопируют. Яйца с оторванными градинками, смещен
ной и увеличенной воздушной камерой, с насечкой уда
ляют.

17. Минимально допустимое количество каротиноидов 
и витаминов в инкубационных яйцах

Содержание в 1 г 
желтка, мзг Куры Иидей .и Ут и Гуси

Каротиноиды 15 15 2 0 2 0
Витамин А 6 8 8 10
Витамин В2 4 4 6 6

Инкубационные яйца кур для воспроизводства пле
менного стада должны весить не менее 52 г, уток — не 
менее 75, индеек легких пород — не менее 75, тяжелых — 
не менее 80, гусей легких пород — не менее 130 и тяже
лы х— не менее 150—180 г, цесарок — не менее 36 г. 
Хранят яйца 3—7 дней со времени их снесения. Укла
д ы в а ю т  их в инкубационные лотки в вертикальном по
ложении, тупым концом вверх; яйца гусей — горизон
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тально или слегка наклонно II' 
ред закладкой делают запись •" 
в журнал инкубации (форма ■
В журнале записывают помп • 
всех кур по каждому гнезду н "" 
мера петухов. Напротив iiomi i i 
каждой курицы отмечают коли ■ 
ство заложенных яиц по о t л• " 
ным закладкам и всего, коли'Н" ■ 
во неоплодотворенных яиц, он < 
во время инкубации, число а:ш|' 
вых цыплят.

В период инкубации яйца кур яичных линий про*» 
чивают на 6 */2 и 19-е сутки, мясных пород — на 11 ■ - 
19 7г сутки, уток и индеек — на 7 7г и 25-е, гусей "« 
8-е и 27-е сутки. При этом неоплодотворенныс и Пн ■ • 
кровяными кольцами, с погибшими эмбрионами у ш | j 
ют. Выбытие каждого яйца регистрируют в журнале и 
кубации, в графе, соответствующей номеру курицы II ■ 
переводе на вывод яйца раскладывают в выводные лмн •• 
с индивидуальными ячейками (рис. 42) или под крыт 
ки-колпачки. Желательно использовать лотки с бол urn 1 
площадью отверстий в стенках ячеек для обеснюи и ■ 
лучшего воздухообмена. В каждую ячейку или пол 
пачок помещают одно яйцо. Если ячейки или к о л п п ч м  
большого размера, то в них размещают несколько и«'И 
от одной несушки. Для вывода цыплят без учета пр"и 
хождения по матери и отцу используют обычные ниш 1 
ные лотки без перегородок.

Для предотвращения смешивания выведенных ш» 
лят в отдельных ячейках лоток сверху накрывают кр'"' 
кой-сеткой. При выемке из ячеек или из-под колппччш 
цыплят кольцуют крылометками.

Техника кольцевания заключается в следуют' * 
Цыпленка берут в левую руку. Большим и указательны^ 
пальцами левой руки растягивают конец крылышки. ■ 
правой рукой прокалывают узким острым концом м 
лометки перепонку крыла сверху вниз между папин 
лучевой и локтевой костью против сустава, не знак»* 
кровеносных сосудов. Затем крылометке придают пня* 
ную форму и закрепляют. Далеко от края крыла т-" 
понку прокалывать не следует, так как при разрас мнив 
мышц кольцо может разорвать ее. Крылометка дол i •< 
быть закреплена свободно. Надевают крыломеп " - 1

Рис. 41. Отметка яиц в 
племенных хозяйствах. 
Обозначения на яйце:
4Л 2, 5 — номер птичника; 15, 
13, 3 0 — дата снесения яиц; 
1012, 0507, 5714—номера несу
шек.
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г т е з ж 1 2 3

10
всего 1 2 3 10 всего 1 2 3 10 всего
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Отбраковано цыплят, голов Принято цыплят на выращивание, 
голов

Количество оплодотво
ренных яиц, % Вывод цыплят, %

1 2 3 10 всего 1 2 3 10 всего



хо стоящий на ногах, с отвислым животом, кровоточа
щей пуповиной). В цех выращивания молодняк перево
зят в специализированных автомашинах в фанерных и 
пластмассовых ящиках, разделенных на секции, в каж 
дую из которых помещают 25—30 цыплят, 10—15 индю
шат или гусят, 15—20 утят. В учетной карточке движе
ния молодняка отмечают дату приемки его, количество, 
породу, линию, выбытие и его причины.

Определение пола. При отборе птицы во взросло!' 
стадо лишних самцов выбраковывают. Для этого нужно 
правильно определить пол птицы. Петухи и индюки зна 
чительно превосходят кур и индеек по массе и размерам, 
имеют более развитое хвостовое оперение. Отличить их 
не представляет трудностей. По внешнему виду самок и 
самцов этих видов птицы можно различать начиная г 
1—2-месячного возраста. Селезни от уток отличаются 
по хвостовому оперению. У селезней в хвостовом опере 
нии имеются четыре кольцеобразных загнутых пера, ко
торые отсутствуют у уток. Кроме того, утки крякают, и 
селезни издают шипящие звуки. Определить пол у гусей 
значительно труднее, так как по внешнему виду гусыни 
и гусаки мало различимы. Для определения пола беру i 
гуся за ноги и крылья, опрокидывают на спину так, что 
бы хвостовая часть его свисала, и раскрывают клоаку 
(рис. 43). У самцов четко виден пенис в виде спираль
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Ф о р м а  4

Журнал кольцевания и выращивания молодняка яичной птицы 

Линия____________  Гнездо № ____________  Петух № ____________

Мать № Мать >6 Мать №
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иого завитка со слабо заметными члениками (деления
ми). В месте расположения пениса клоака имеет мень
шую складчатость. Определение пола этим способом про
водят в 3—4-месячном возрасте или у взрослых гусей.

У кур пол определяют и в суточном возрасте. Перед 
определением пола у цыплят удаляют кал легким на
давливанием пальца на живот. Пол цыпленка устанав
ливают по наличию и форме полового бугорка. У петуш
ков он хорошо выражен; у курочек его, как правило, нет 
или он развит слабо (рис. 44). При определении пола 
клоаку цыпленка освещают яркой электрической лампой. 
Точность определения пола этим методом составляет
95—97 %.

Ф о р м а  4 а
Журнал кольцевания и выращивания молодняка мясной птицы 

Линия____________  Гнездо №.____________  Петух № ____________
Мать Мать №
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Для установления пола цыплят в суточном возрасте 
можно пользоваться специальным прибором — чиктесте- 
рпм, который представляет собой трубку с окуляром, 
и ней расположены электрическая лампочка и зеркала,
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Рис. 44. Форма половых бугорков у петушков и курочек в суточ
ном возрасте:
петушки: а  —  наиболее типичный округлый половой бугорок; б — средний бу
горок; в  —  небольшой округлый бугорок (его можно заметить лишь при вни
мательном осмотре);
курочки: а  —  наиболее характерный вид клоачного отверстия; б — складка 
клоаки без выпуклостей, сливающаяся со слизистой оболочкой клоаки; в  —  при 
различной степени нажатия появляется подобие бугорка, что может вызвать 
ошибочное определение пола.

направляющие свет в стеклянный стержень, прикреплен
ный к концу трубки. Стержень вводят в клоаку, при 
этом она освещается электрической лампочкой, находя
щейся в трубке. Через окуляр видны семенники и яич
ники птицы. Семенники имеют белый цвет и форму зер
на риса с резкими границами. Яичник также белого цве
та, но по форме он напоминает плоское тело треуголь
ной формы. Развитым бывает только левый яичник.

У суточных индюшат, гусят и утят пол определяют 
так же, как и у цыплят. Кроме того, у суточных утят 
пол устанавливают по развитию нижней части гортани.
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У селезней в этом месте имеется расширение, которое 
хорошо прощупывается (рис. 45).

Определить пол суточных цыплят некоторых пород 
можно и по окраске оперения. Так, у курочек пород род- 
айланд и нью-гемпшир имеются черные пятна, полосы 
на голове и у ее основания, а у петушков они отсутству
ют. Цыплята породы полосатый плимутрок отличаются 
но белому пятну на голове. У курочек это пятно непра
вильной формы и резко очерчено, у петушков — круг
лое, неясно очерчено. При скрещивании некоторых по
род потомство резко различается по цвету оперения. 
Так, курочки, полученные от спаривания петухов ныо- 
гемпшир и род-айланд с курами породы Суссекс, имеют 
красный цвет оперения, а петушки — светлый с серыми 
перьями на шее и хвосте. При скрещивании кур породы 
полосатый плимутрок с петухами нью-гемпшир (или 
австралорп) все сыновья будут иметь полосатое опере
ние, как и их матери, а у дочерей цвет оперения одина
ков с отцовской породой.

В некоторых случаях пол цыплят в суточном возра
сте определяют по развитию перьев крыла, то есть по 
быстроте оперяемости. При скрещивании петухов быст
рооперяющихся пород и линий с медленнооперяющимися 
курами — носителями гена К получают потомство, среди 
которого курочки в суточном возрасте оперяются 
значительно быстрее петушков. В качестве примера мож
но привести птицу кросса «Бройлер-6». Отцовская линия 
(8) материнской формы (порода плимутрок) имеет 
сцепленный с полом ген медленной оперяемости (К), что 
дает возможность получать аутосексных четырехлиней- 
пых гибридов по следующей схеме:

Рис. 45. Определение пола утят
в суточном возрасте:
/ — расширение нижней гортани >
селезня; 2  —  прием работы.
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o'**8)
Генотип KK (мо)

X 0(9)
|  ■»--------------Генотип к 0 (б о )

£  (8—9) Генотип Кк (мо)

q  (6—7 )—-— >- X <--------- + (8—9) Генотип КО (мо)
Генотип кк (бо) I

Четырехлинейные гибриды 
(бройлеры)

0  Генотип кК (мо)
+ Генотип кО (бо)

П р и м е ч а н и е .  К — доминантный аллель, определяющий медленную 
оперяемость, к — рецессивный аллель, определяющий быструю оперяемость, 
/(мо) — медленнооперяющиеся цыплята, (бо) — быстрооперяющиеся цыплята.

Половой, возрастной состав и продолжительность ис
пользования племенной птицы. Эффективность селекци
онной работы в значительной степени обусловлена выб
раковкой менее ценной птицы. Жесткая выбраковка пти
цы— обязательный элемент углубленной селекционной 
работы.

Для комплектования селекционного поголовья кур 
используют, как правило, 15—25% самок и 3—5% сам
цов от числа принятых на выращивание, а остальных 
выбраковывают. Для комплектования селекционного ста
да уток оставляют 20% самок и 3,5% самцов, инде
ек — 25% самок и 5% самцов, гусей — 20—25% самок 
и 5—6% самцов. От соотношения самцов и самок в ста
де в значительной степени зависит оплодотворенность 
яиц. Поэтому при комплектовании стада птицы необхо
димо соблюдать следующее половое соотношение (сам
цы: самки):

Куры яичных пород

На глубокой 
подстилке

. 1 : 10

В клетках

1 : 9
Куры мясных пород . 1 : 9 1 : 8
Индейки . . 1 : 10
Утки . , .
Г уси . . . . 1 : 3
Цесарки .

Нагрузка на одного самца может несколько изме
няться в разные сезоны года в зависимости от возраста 
производителей. Возрастной состав стада связан с на
чалом яйценоскости птицы и изменениями ее. Обуслов
лен он и назначением стада (селекционное, прародитель
ское, родительское и т. д .). Перевод кур яичных пород
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и линий во взрослое стадо осуществляют в возрасте 
22 недель, кур мясных пород и линий — 26, индеек лег
ких кроссов — 30, индеек средних и тяжелых кроссов — 
34, уток легких кроссов — 26, уток тяжелых кроссов— 
28, гусей — 39, цесарок — 30 недель.

Яйценоскость кур на второй год снижается. Поэтому 
при использовании кур второго года продуктивности 
производят строгий отбор их. При содержании переярой 
птицы уменьшается расход на выращивание племенно
го молодняка и появляется возможность использовать 
в племенной работе птицу, проверенную не только по> 
происхождению, но и по качеству потомства. Работая 
с яичной птицей, гнезда индивидуального спаривания 
комплектуют на 90% переярыми курами, а при работе 
с мясной птицей — преимущественно молодыми курами.

У индеек с возрастом яйценоскость резко снижается. 
У переярых индеек она на 30—40% ниже, чем у моло
дых. Селекционные гнезда комплектуют молодыми ин
дейками. Утки на второй год использования незначи
тельно снижают яйценоскость. В связи с этим селек
ционные стада комплектуют главным образом переяры
ми утками.

Яйценоскость гусынь с возрастом увеличивается: на 
второй год по сравнению с первым на 15—25%, на тре
тий— на 30—45%; у некоторых пород рост яйценоскости 
продолжается до пяти лет. Племенные стада комплекту
ют молодками (30%), переярой птицей (25%), трехлет
ками (20%), четырехлетками (15%) и более старшего 
возраста (10%). У гусынь с высокой яйценоскостью в 
первый год продуктивности (кубанские, горьковские) 
на второй год яйценоскость, так же как и у кур, несколь
ко снижается. Племенное стадо в этом случае комплек
туют молодками (55%), переярой птицей (30%), трех
летками и более старшего возраста (15%).

Очень молодые и очень старые производители птицы 
всех видов имеют худшую воспроизводительную способ
ность. Поэтому в стадо подбирают петухов, селезней и 
индюков в возрасте 1—2 лет, а гусаков — в возрасте 2—  
5 лет. Ценных в племенном отношении петухов исполь
зуют 2—3 года, индюков — 3—4 и гусаков — 5—6 лет. 
Период использования кур яичного направления с на
чала перевода во взрослое стадо составляет 12 месяцев, 
кур мясного направления — девять, уток — шесть, инде
ек легких кроссов — шесть, тяжелых кроссов — пять, це-

249,



сарок— пять месяцев, гусей — 31 месяц. При примене
нии принудительной линьки срок использования может 
быть изменен.

Комплектование стада. Промышленные хозяйства 
обеспечивают продуктами питания (яйца и мясо) насе
ление страны, поэтому товарная продукция должна про
изводиться равномерно в течение всего года. В связи с 
этим большое значение имеет правильное комплектова
ние родительских стад. Среднегодовое поголовье птицы 
родительского стада зависит от их продуктивности и 
жизнеспособности, от размера промышленного стада, 
кратности его комплектования.

Родительские стада обновляют ежегодно путем за
воза инкубационных яиц или суточного молодняка. 
Комплектуют родительские стада по графику, согласо
ванному с работой цехов инкубации, выращивания мо
лодняка и промышленного стада. В родительском стаде 
содержат самцов и самок исходных сочетающихся ли
ний (при двухлинейном кроссе) или простых гибридов 
отцовской и материнской форм (при трех- или четырех
линейных кроссах). Комплектование родительских стад 
птицы разных видов и направлений продуктивности име
ет свои особенности.

Куры яичного направления. В хозяйствах применя
ют однократное и многократное комплектование роди
тельского стада. При однократном комплектовании ста
до пополняют осенью молодками, выведенными весной. 
В таком стаде яйценоскость носит сезонный характер, 
что значительно снижает валовое производство яиц и 
не позволяет рационально использовать помещения и 
рабочую силу. Кроме того, для комплектования необхо
димо выводить большие партии молодняка в короткие 
промежутки времени. Для этого требуется значительное 
число цыплятников, которые в дальнейшем большую 
часть года не эксплуатируются. Более эффективным яв
ляется двукратное комплектование стада, при котором, 
как правило, вывод цыплят осуществляется весной и 
осенью. При этом устраняется резкая сезонность в яй
ценоскости, валовой выход яиц увеличивается на 20—
25%.

Промышленное производство яиц в специализиро
ванных предприятиях основано на принципе многократ
ного комплектования стада кур-несушек. При этом обес
печивается равномерное круглогодовое производство
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48. Расчет выхода 1000 голов ремонтного молодняка для 
родительского стада яичных кур при условии разделения цыплят 
по полу в требуемом соотношении

I s
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голов % голов %

1—17 недель, всего 1750 1685 96,3 429 24,5 1256
И том числе:

1042курочек
петуш ков

1350 1300 96,3 258 19,1
400 385 96,3 171 42,7 214

18—22 недели, всего 1256 1250 99,5 250 19,9 10 0 0
В том числе:

курочек 1042 1037 99,5 137 13,1 900
петуш ков 214 213 99,5 113 52,8 1 0 0

яиц, эффективно используются производственные поме
щения и рабочая сила. При многократном комплекто
вании стадо несколько раз пополняют молодками раз
ного срока вывода, через определенные интервалы, 
равными партиями птицы. Примерный расчет выхода 
1000 голов ремонтного молодняка для родительского 
стада кур яичного направления при условии приема 
цыплят, разделенных по полу, приведен в таблице 48.

Размер родительского стада составляет 8—20% по
головья промышленного стада. При мощности промыш
ленного стада 50— 100 тыс. голов поголовье родитель
ского стада составляет 15—20%, при объеме промыш
ленного стада 500 тыс. кур-несушек— 10— 13%. Роди
тельское стадо кур яичного направления продуктивности 
содержат на глубокой подстилке, на планчатых, сетча
тых полах, а также в групповых клетках.

Куры мясного направления. Для производства в 
промышленных хозяйствах 1 млн. голов бройлеров сле
дует иметь в родительском стаде 20 тыс. птицы. Числен
ность поголовья может быть несколько изменена в за
висимости от показателей продуктивности птицы роди
тельского стада. Непрерывный круглогодовой цикл про
изводства бройлеров, круглогодовая инкубация яиц вы
бывают необходимость многократного комплектования 
родительского стада несушек (табл. 49).

При одинаковом среднегодовом поголовье кур-несу
шек и валовом сборе яиц, при разных методах комплек
тования стада кур родительских форм производство яиц
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49. Примерный график выхода яиц при двух-, четырех- 
и 12-кратном комплектовании родительского стада на фабрике 
с объемом производства 3 млн. бройлеров за год
(по данным В. И. Коноплевой и др.)

Месяц
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Январь 25 368 382,0 37 659 563,9 36 625 549,7
Февраль 23 834 347,0 36 714 554,5 36 625 549,7
Март 50 730 705,4 35 511 531,2 36 625 549,7
Апрель 49 662 721,6 37 650 563,9 36 625 549,7
Май 48 198 733,7 36714 554,5 36 625 549,7
Июнь 46 326 691,6 35 511 531,2 36 625 549,7
Июль 28 834 447,0 37 650 563,9 36 625 549,7
Август 24 162 386,6 36 714 554,5 36625 549,7
Сентябрь 23 364 327,0 35 511 531,2 36 625 549,7
Октябрь 48 864 586,3 37 650 563,9 36 625 549,7
Ноябрь 47 256 604,0 36 714 554,5 36 625 549,7
Декабрь 25 904 466,2 35 511 531,2 36 625 549,7

И т о г о 36 625 6598,4 36 625 6598,4 36 625 6598,4

по месяцам года различно. В случае двукратного ком
плектования наблюдаются большие колебания по выхо
ду яиц в отдельные месяцы, при четырехкратном — 
выход яиц по месяцам различается незначительно, а 
при многократном комплектовании различия отсутст
вуют. Это объясняется тем, что при снижении интенсив
ности яйценоскости кур одной группы у другой она по
вышается (табл. 50).

На бройлерных фабриках с объемом производства 
1 млн. бройлеров за год родительское стадо комплекту
ют 4 раза в год, при объеме производства 3—5 млн.— 
12 раз. Родительское стадо бройлеров содержат на глу
бокой подстилке, на планчатых полах, а также в клет
ках. Для комплектования 1000 голов родительского ста
да (при условии разделения суточных цыплят по полу) 
на выращивание принимают 1530 курочек и 500 петуш
ков; в 56-дневном возрасте оставляют 1090 курочек и 
162 петушка; в 180 дней во взрослое стадо переводят 
900 кур и 100 петухов.
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mi Среднемесячная и годовая яйценоскость кур при четырехкратном 
комплектовании стада

Месяц

Попарь
'Ь'мраль
Март
Апрель
М;н"|
Июнь
Июль
Август
| штябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

И т о го

Яйценоскость на одну несушку , шт.

В среднем 
по фабрик

месяц поступления молодок

январь апрель И Ю Л Ь октябрь

1 2 14 19 15,0
15 ___ 1 2 18 15,1
18 — 1 0 16 15,0
19 1 2 — 14 15,0
18 15 — 1 2 15,1
16 18 — 1 0 15,0
14 19 1 2 — 15,0
1 2 18 15 — 15,1
1 0 16 18 — 15,0

14 19 1 2 15,0
___ _ 1 2 18 15 15,1
— 1 0 16 18 15,0

134 134 . 134 134 180,0

Индейки. До последнего времени в индейководческнх 
шзяйствах применяли сезонное выращивание индюшат 
при однократном комплектование родительского стада. 
Двукратное комплектование родительского стада поз
воляет увеличивать валовой выход мяса индеек на 35— 
■10%. Наибольший экономический эффект достигается 
мри многократном комплектовании стада в год. При 
объеме производства 100 тыс. голов за год в родитель- 
|ком стаде необходимо иметь 1400 голов взрослой пти
цы, при объеме производства 200, 250 и 500 тыс. соот
ветственно 2800, 3600 и 7000 голов. Индеек родитель
ского стада содержат в птичниках с использованием 
пыгулов, при комбинированной системе и в клетках. 
Для комплектования 1000 голов родительского стада 
индеек принимают на выращивание 2180 голов молодня- 
I. ;i, в том числе 1880 самок и 300 самцов; в следующую 
возрастную группу (120—240 дней) переводят ИЗО са
мок и 120 самцов; в родительское стадо переводят 940 
■ и мок и 60 самцов.

Утки. Одноразовое комплектование родительского 
пада применяют при сезонном производстве мяса уток. 
Для круглогодового производства мяса родительские
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стада комплектуют не менее четырех раз в год. Для про
изводства 1 млн. мясных утят за год необходимо иметь 
в родительском стаде 13 тыс. голов взрослой птицы. Со
держат ее в птичниках на глубокой подстилке и с сет
чатым полом. Для комплектования 1000 голов родитель
ского стада уток тяжелых кроссов (без разделения су
точных утят по полу) на выращивание принимают 4000 
утят, в том числе материнской формы 3000 и отцов
ской— 1000 голов. После оценки птицы в 49-дневном 
возрасте и выбраковки оставляют в стаде 1200 голов, в 
том числе уток материнской формы 960, селезней от
цовской формы 240 голов. В 196-дневном возрасте ком
плектуют родительское стадо: 800 уток и 200 селезней.

Гуси. Размер родительского стада гусей определяют 
в зависимости от общего объема выращивания гусят на 
мясо и продуктивности в течение года. В связи с био
логической особенностью гусей повышать яйценоскость 
на второй и третий год использования круглогодовое по
лучение инкубационных яиц обеспечивается не только 
благодаря комплектованию родительского стада ремонт
ным молодняком различных сроков вывода, но и за 
счет использования в стаде птицы первого, второго, 
третьего и четвертого года жизни. Содержат гусей на 
глубокой подстилке с предоставлением небольших вы- 
гулов. На 1000 голов родительского стада гусей прини
мают на выращивание 1820 самок и 455 самцов; в 63
дневном возрасте отбирают 1270 самок и 270 самцов, и 
родительское стадо переводят 910 самок и 90 самцов.

Комплектование родительских стад других видов 
птицы (цесарки, перепела и др.) проводят также с уче
том продуктивных показателей и объема промышленно
го стада.

Для более эффективного использования кур, инде
ек и уток в родительском стаде применяют принуди
тельную линьку. Осуществляют ее зоотехническими ме
тодами или с помощью химических или гормональных 
препаратов. Принудительную линьку проводят с целью 
сокращения естественного процесса линьки. Подвергают 
линьке здоровую, лучшую по продуктивности птицу. 
Применение принудительной линьки позволяет умень
шить потребность в ремонтном молодняке и снизить ко
эффициент оборота стада. Второй цикл яйценоскости у 
кур наступает через 7—8 недель после начала линьки, 
у индеек — через 12, у уток — через 8 недель.
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Способы вычисления яйценоскости. Яйценоскость на 
среднюю несушку. Для ее определения валовой сбор яиц 
делят на среднее поголовье несушек за данный период 
(месяц, год). При этом среднее поголовье за месяц выс
читывают путем сложения поголовья кур каждого дня 
(кормо-дня) и деления полученной суммы на количест
во дней в месяце. Среднегодовое поголовье несушек 
устанавливают делением годовой суммы кормо-дней на 
число дней в году. Затем валовой сбор яиц за год де
лят на среднегодовое поголовье несушек.

Среднегодовое поголовье несушек можно определить 
путем суммирования поголовья на начало и конец каж
дого месяца, деления этой суммы на два (среднемесяч
ное поголовье) с последующим сложением среднемесяч
ного поголовья по всем месяцам и делением этой сум
мы на 12 (среднегодовое поголовье).

Яйценоскость на начальную несушку. При этом спо
собе вычисления яйценоскости валовой сбор яиц за ме
сяц или год делят на число несушек, имевшихся на на
чало этих периодов (месяца или года). При вычислении 
яйценоскости этим способом показатели будут ниже, 
так как в течение года птица выбывает, а в данных рас
чета это не учитывается.

В настоящее время метод исчисления яйценоскости 
па начальную несушку находит большое применение в 
селекционной работе при оценке семей, так как высокая 
яйценоскость на начальную несушку характеризует и их 
хорошую жизнеспособность. В селекционной работе для 
статистического анализа показателей яйценоскости про
изводят расчет яйценоскости на выживш ую несушку. Ее 
определяют путем сложения яйценоскости несушки за 
каждый месяц.

У гусей, уток, индеек определяют среднепериодиче
скую яйценоскость за период (цикл) яйценоскости путем 
целения валового сбора яиц на среднее поголовье несу
шек.

Учитывая различие показателей яйценоскости при 
разных методах расчета, следует указывать метод оп
ределения яйценоскости по стаду птицы.

Интенсивность яйценоскости. Под интенсивностью 
яйценоскости понимают отношение количества снесен
ных яиц к числу кормо-дней, выраженное в процентах. 
:->тот показатель зависит от длины циклов яйценоскости 
и интервалов между ними. При расчете интенсивности
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яйценоскости за какой-либо отрезок времени количест 
во яиц, снесенных курами за этот период, умножают ни 
100 и делят на число дней. Например, за три месяцп 
яйценоскости курица снесла 63 яйца; находим показа 
тель интенсивности яйценоскости:

63ХЮ0
90 (три месяца) =  70%.

Техника искусственного осеменения. Применение ис 
кусственного осеменения значительно повышает эффек 
тивность племенной работы, позволяет в короткие сро 
ки получить от каждого производителя в 3—4 раза бол1 
ше потомков, чем при гнездовом спаривании, увеличит!, 
число оцениваемых самцов по качеству потомства, про 
извести одновременную проверку сочетаемости различ 
ных линий и т. д. Спермой одного петуха можно осемс 
нить 40—60 кур, одного индюка — 20—30 индеек, одно 
го гусака, селезня, цесаря — 10— 15 самок. Наиболее 
перспективно использование искусственного осеменения 
в индейководстве, так как индюки при естественном спа
ривании сильно травмируют индеек, по этой причине 
падеж и выбраковка их достигают 20—30 %. Не меньшее 
значение искусственное осеменение имеет в гусеводстве, 
так как при половом соотношении самцов и самок 1 :'! 
в стаде приходится содержать большое число самцов, что 
значительно снижает экономическую эффективность от 
расли.

Для искусственного осеменения отбирают производи 
телей по происхождению, экстерьеру, половой активно
сти, качеству спермы, хорошей реакции на массаж, 
Сперму от самцов получают чаще всего методом руч
ного массажа, реже — методом электроэякуляции и на 
специальных станках с самкой или без нее. Для полу
чения спермы производителей содержат отдельно. Обыч 
но их размещают в клетках. Чтобы получить достаточ 
ное количество спермы, необходимо за несколько дней 
до взятия ее сделать массаж производителям. Сперму 
от одного самца можно получить в течение дня нес 
колько раз. Однако частое взятие спермы ухудшает со 
качество. Поэтому рекомендуется брать ее не чаще од 
ного раза в день или через день. Длительные перерывы 
во взятии спермы также отрицательно влияют на ее ка
чество и на возможность ее получения. Перерыв между
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последовательным взятием спермы не должен превы
шать трех дней. Осеменение самок птицы всех видов 
(кроме уток) проводят в конце дня, когда яйценоскость 
заканчивается. Интервалы между осеменениями кур, 
гусей составляют 5—7 дней, индеек — 10—14, уток — 
4—6 и цесарок — 9— 10 дней.

При искусственном осеменении определяют качест
во спермы по цвету, запаху, объему, концентрации, ак
тивности и интенсивности дыхания спермиев. На основе 
этой оценки осуществляют отбор производителей. Сра
зу же после взятия спермы проводят ее визуальную 
оценку по цвету и запаху. Сперма петуха, индюка, гу
сака, селезня, цесаря должна быть молочно-белого цвета 
п не иметь запаха (у индюков цвет спермы может быть 
п кремово-белым). Затем определяют объем эякулята, 
активность и концентрацию спермиев. Объем эякулята 
устанавливают измерением в специальных градуирован
ных спермоприемниках или градуированными пипет
ками.

Объем эякулята петухов яичных пород должен быть 
не менее 0,4 мл, петухов мясных пород — не менее 0,5, 
индюков и селезней — не менее 0,2, гусаков — не менее 
0,3 и цесарей — не менее 0,15 мл. Концентрацию спер
мы определяют под микроскопом в счетной камере, а 
также с помощью фотоэлектроколориметра, центрифуги
рования. При оценке концентрации спермы под мик
роскопом ее разбавляют 3%-ным раствором хлористого 
натрия. Концентрация спермы самцов, используемых 
для искусственного осеменения, должна быть следую
щей (млрд, в 1 мл): петухи — 3, индюки — 6, селезни — 
2,5, гусаки — 0,8 и цесари — 2,5.

Одновременно под микроскопом определяют и под- 
нижность (активность) спермиев по десятибалльной сис
теме. Высшую оценку 10 баллов (100%) получает спер
ма, в которой все спермин имеют прямолинейно-посту
пательное движение; при наличии 90% спермиев с посту
пательным движением оценка соответствует 9 баллам, 
50%— 5 баллам и т. д. Для искусственного осеменения 
птицы используют сперму с оценкой не менее 7—8 бал
лов.

При взятии спермы от самца оператор держит его у 
себя на коленях в горизонтальном положении спиной 
инерх, голова самца находится под левой рукой операто-
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ра, обе ноги самца зажаты коленями оператора. Пра
вой рукой оператор массажирует самца вдоль лонных 
костей по мягкой части живота к клоаке, а левой рукой 
вдоль спины от основания крыльев до корня хвоста. N 
результате массажа происходит эрекция копулятивного 
органа и выпячивание его из клоаки. Оператор сжима
ет копулятивный орган указательным и большим паль
цами левой руки и выдавливает сперму в спермопри
емник.

Взятие спермы у индюков осуществляют при нахож
дении индейки в специальном станке для естественного 
возбуждения самца. При осеменении один оператор 
держит самку под левой рукой, правой рукой надавли
вает на живот несушки между лонными костями и зад
ним концом грудной клетки до выведения яйцевода на
ружу. Второй оператор большим и указательным паль
цами левой руки слегка растягивает с обеих сторон кло
аку и вводит в яйцевод правой рукой пипетку со спер
мой на глубину около 2—4 см; в это время прекращают 
надавливание на живот самки. При искусственном осе
менении индеек пипетку в яйцевод вводят на глубину 
4—5 см, гусей — 2—4 и уток — 4—6 см.

Сперма птицы не может долго храниться, поэтому 
ее используют в течение 25—30 мин после получения. 
Чтобы осеменить большее число птицы, сперму разбав
ляют (1:1 — 1:3)  разбавителями (Лейка, Тироде, А-3 
ВНИТИП, ВИРГЖ-2, УНИИП-6 и др.). Разбавители 
широко используются при искусственном осеменении ин
деек, гусынь, уток. В настоящее время проводятся рабо
ты по разработке методов хранения спермы в жидком 
азоте.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Задания. 1. Ознакомиться с ведением племенных записей и фор
мами учета.

2. Освоить технику и систему кольцевания взрослой птицы и 
суточного молодняка.

3. Освоить технику инкубации и вывода селекционного молод
няка.

4. Ознакомиться с техникой определения пола птицы.
5. Ознакомиться с техникой искусственного осеменения птицы.
6 . Освоить способы исчисления яйценоскости птицы.
7. Изучить основные принципы комплектования стада.
Оборудование и материалы. Основные формы учета, крыломет-

кн, барабаны с крылометками, ножные кольца, весы для взвешива
ния яиц и птицы, инкубационные и выводные лотки, настольные
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■псктрические лампы, рисунки, фотографии, пробирки, микроскоп, 
шприцы, растворы, яйца, птица разных возрастов.

Место занятий. Учебный кабинет, племзавод.
Методические указания. После знакомства с материалом учеб

ника, наглядными пособиями (таблицы, рисунки, фотографии) уча
щиеся должны принять непосредственное участие в совместной ра
боте с селекционерами в различных цехах.

Селекционный цех (взрослое поголовье) — научиться кольцевать 
игицу ножными кольцами, взвешивать птицу; ознакомиться с пла
ном спариваний и структурой стада, племенными качествами птицы 
по племенным записям. Вести индивидуальный учет яйценоскости 
и движения поголовья. Ознакомиться с техникой искусственного 
осеменения птицы.

Цех инкубации — научиться браковать яйца, непригодные для 
инкубации, заполнять журнал инкубации, раскладывать яйца в ин
кубационные лотки; освоить методы биологического контроля яиц 
п процессе инкубации (определение неоплодотворенных яиц и яиц с 
погибшими эмбрионами — кровяные кольца, замершие, задохлики). 
Освоить технику раскладки яиц в выводные лотки. После вывода 
цыплят научиться взвешивать их, отбирать пригодных'для выращи
вания, кольцевать крыломстками по определенной системе, вести 
журнал кольцевания и выращивания молодняка. Произвести расче
ты процента оплодотворенности яиц и вывода цыплят. В этом же 
цехе с помощью специалистов ознакомиться с техникой определения 
иола суточного молодняка.

Цех выращивания — учащиеся должны учитывать движение 
поголовья, принимать участие в бонитировках птицы, научиться 
навешивать молодняк, отличать в стаде птицы самцов от самок, 
отобрать здоровую птицу для перевода в селекционный цех.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается техника работы в предплеменной и племенной 

периоды?
2. В чем состоят основные принципы комплектования стада?
3. Какие основные формы учета применяются в селекционной ра

боте?
1 . Расскажите о технике и эффективности искусственного осемене

ния птицы.
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Г лава X

Учет и обработка 
селекционных данных 

на счетно-вычислительных машинах 
и элементы вариационной статистики

УЧЕТ И ОБРАБОТКА СЕЛЕКЦИОННЫХ ДАННЫХ

Высокая эффективность племенной работы в значи
тельной степени зависит от правильной организации 
племенного учета, то есть от точного внесения всех нуж
ных показателей в первичные формы учета, от своевре
менной обработки и анализа селекционных данных. В 
племенных хозяйствах накапливается большой селекци
онный материал. Для обработки его применяют счетно
вычислительные машины. Для использования счетно
перфорационных или электронно-вычислительных ма
шин необходима определенная система документации 
(записей) учитываемых показателей, которую молено 
разделить на две группы. К первой группе следует от
нести первичные формы учета, а ко второй — формы уче
та для селекционного анализа.

Документация первой группы представляет собой 
формы учета в виде отдельных ведомостей или ведомос
тей, соединенных в небольшие журналы. Эта группа 
форм учета, которые передаются на счетно-вычислитель
ную станцию, имеет определенное содержание, располо
жение и размеры граф. Учитываемые показатели в эти 
формы вносят операторы-селекционеры. Все вычисли
тельные операции производятся на машиносчетных стан
циях.

Основные формы учета первой группы:
Ф -1— ведомость ежедневного учета яйценоскости 

в группе испытателя;
Ф-1а — ведомость ежедневного учета яйценоскости 

селекционной группы кур;
Ф -2— журнал контрольной продуктивности кур; 
Ф-3 — журнал инкубации яиц;
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Ф -4— журнал кольцевания и выращивания молод
няка яичной птицы;

Ф-4а — журнал кольцевания и выращивания молод
няка мясной птицы;

Ф-5 — журнал морфологического анализа яиц.
Формы учета первой группы и порядок их заполне

ния изложены в главе IX. Формы учета Ф-2, Ф-3, Ф-4 
и Ф-4а несут всю информацию по учитываемым показа- 
1 елям. Они поступают на счетно-вычислительные стан
ции или в лаборатории, где производится обработка 
первичного материала. Рассчитывают средние величины 
показателей продуктивности по каждой оцениваемой 
особи, потомству самок, потомству самцов, линиям, от
дельным группам стада, коэффициенты изменчиво
сти, наследуемости и взаимосвязи показателей отдель
ных признаков продуктивности.

Обрабатывают данные селекционного учета на счет
но-перфорационных или электронно-вычислительных ма
шинах. Счетно-перфорационные машины представляют 
собой комплекс, в который входят перфоратор, конт
рольная машина, сортировальная и табулятор. Работа 
счетно-перфорационной машины электромеханического 
принципа действия основана на использовании перфора
ционного метода, который заключается в следующем. 
Первичная информация из форм учета переносится на 
специальные карты (перфокарты), сделанные из тонко
го плотного картона. Перенос информации осуществля
ется путем прокола соответствующих цифр в определен
ных колонках, имеющихся на перфокарте (рис. 46). 
Перфокарты бывают 45-, 80- и 90-колонковые. Послед
ние чаще всего применяются за рубежом. Прежде чем 
перенести данные из форм учета на перфокарту, состав
ляют их макеты, то есть определяют, в каких колонках 
будет записана та или иная информация.

Оценку кур и петухов по качеству потомства прово
дят дважды: за первые 40 недель жизни потомства и за 
полный период испытания этого потомства (68—72 не
дели жизни). В связи с этим составляют макеты перфо
карт по двум периодам учета продуктивности, а также 
по результатам инкубации, выращивания молодняка и 
другим данным (табл. 51). В оставшиеся 20 колонок 
перфокарты могут быть записаны другие данные, по ко
торым ведется селекция, например длина цикла яйце
носкости, время снесения яиц в течение дня и т. д.
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I
r»l. Примерный макет перфокарты для обработки данных 
контрольной продуктивности кур за первый период испытания

* (первые 40 недель жизни кур)

1 о м е р  к о л о н о к  
п е р ф о к а р т ы

Числоколонок
П е р ф о р и р у е м ы е  п о к а з а т е л и  (первичная 

" 4 и н ф о р м а ц и я )

1—2 2 Номер перфокарты
3—4 — Шифр племенного хозяйства

5 1 Год
6— 11 6 Номер отца

12— 13 2 Шифр линии отца
14— 19 6 Номер матери
20—21 2 Шифр линии матери
23—28 6 Номер курицы
29—31 3 Живая масса курицы в 17-недельном воз

расте
33—35 3 Возраст при снесении первого яйца
37—38 2 Количество яиц за первый месяц яйцено

скости
40—41 2 Количество яиц за второй месяц яйцено

скости
42—43 2 Количество яиц за третий месяц яйцено

скости
44—45 2 Количество яиц за четвертый месяц яйце

носкости
4 7 - 4 9 3 Количество яиц, снесенных за первые че

тыре месяца яйценоскости (до 40-недель
ного возраста)

51 1 Выбраковка
53 1 Падеж
55 1 Клохтанье

57—59 3 Масса яиц кур в 30(40)-недельном воз
расте

Макет перфокарты по обработке данных за полный 
период испытания кур примерно такой же, но в него до
бавляют сведения о живой массе птицы, массе яиц, их 
качестве в годовалом возрасте несушек и о яйценоско
сти за 68 (72) недель жизни. По результатам инкуба
ции и выращивания молодняка в макет перфокарт так
же заносят данные о принадлежности птицы к линии, 
хозяйству. Сведения о наименовании племенных хо
зяйств, линий, причинах выбытия, характере линьки и 
т. д. переносят на перфокарты в виде шифра (кода).

Пример кодирования причин выбытия молодняка. В 
журнал формы Ф-4 (или Ф-4а) в соответствующие гра
фы заносят уже закодированные данные. В колонке 
«возраст и причина выбытия» указывают причину вы-
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бытия и возраст птицы. Данные по этим показателям 
следует записывать кодом. Например, падеж цыплят 
до 4-недельного возраста — цифрой 1, от 4- до 8-недель
ного возраста — цифрой 2, от 8- до 17-недельного воз
раста— цифрой 3. Болезни также зашифровывают. С 
этой целью выбирают наиболее часто встречающиеся и 
обозначают их цифрами. Если болезней будет свыше де
вяти, то каждую из них надо зашифровать двумя циф
рами. Например, смертность вследствие авитаминозного 
заболевания — 01, кокцидиоза — 02; смертность вследст
вие пуллороза — 03; асфиксии — 04 и т. д.; причина 
падежа не установлена — И; выбраковано — 22.

Предположим, что смертность цыпленка в 10-недель
ном возрасте наступила от авитаминоза. В этом случае 
напротив крылометки цыпленка в журнале кольцевания 
и выращивания молодняка ставится число 301. Если в 
журнале будет стоять число 211, то это означает, что 
цыпленок пал в период от 4 до 8 недель, а причина не 
установлена. Цифры 122, 222, 322, находящиеся против 
крылометок цыплят, будут означать, что они выбракова
ны в соответствующие периоды выращивания.

При селекции кур мясного направления продуктив
ности необходимо учитывать такие показатели, как опе- 
ряемость, пол, живую массу молодняка 7—8-недельного 
возраста. Показатели по оперяемости и принадлежности 
цыплят к полу также могут быть зашифрованы. Напри
мер, медленнооперяющийся цыпленок— 11, быстроопе
ряющийся — 22, петушок — 01, курочка — 02. Возраст и 
причины падежа можно зашифровать так же, как и при 
заполнении журнала по яичной птице.

Год проведения испытания молодок по продуктивно
сти в перфокарту заносят в виде последней цифры. Нап
ример, испытание проводили в 1981 г., тогда в перфо
карте в пятой колонке ставится цифра 1.

После того как первичная информация с помощью 
макета будет перенесена на перфокарту и правильность 
переноса информации проверена на контрольной маши
не, приступают к сортировке перфокарт, подбирая их 
по отдельным группам. Например, необходимо подоб
рать перфокарты, несущие информацию о контрольной 
продуктивности дочерей курицы 4582. Сортировальная 
машина имеет приспособление для считывания данных, 
которые нанесены на перфокарту. Поэтому все перфо
карты, несущие информацию по дочерям курицы 4582,
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будут находиться в одной стопке, перфокарты дочерей 
курицы 4583 — в следующей стопке и т. д. Такая сорти
ровка перфокарт дает возможность сгруппировать дан
ные по отдельным семьям и линиям птицы.

Рассортированные перфокарты поступают на табуля
тор, который производит печатание табуляграмм и под
счет средних показателей. Табуляграммы содержат дан
ные, характеризующие отдельных особей, семьи и линии.

В результате обработки данных, внесенных в форму 
Ф-2, зоотехники-селекционеры получают с машиносчет
ных станций табуляграммы, в которых уже имеются 
сведения для оценки и отбора производителей, состав
ления гнезд внутрилинейного спаривания. При этом вы
бирают семьи, от которых целесообразно использовать 
молодых курочек и петушков для гнезд реципрокного 
скрещивания. Табуляграммы по контрольной продуктив
ности кур за первые 40 недель жизни и за 68 недель 
жизни приведены в таблицах 52 и 53. Эти табуляграммы 
примерные, поэтому в них могут быть внесены и другие 
показатели учета. С этой целью в макете перфокарт от
водят соответствующие колонки для внесения данных, 
например о качестве скорлупы, возрасте кур при дос
тижении 50%-ной яйценоскости и т. д.

Журнал инкубации (форма Ф-3), как и журнал кон
трольной продуктивности кур, направляют на обработку 
на машиносчетную станцию, где выдается следующая 
табуляграмма (табл. 54). По данным форм учета Ф-4 
п Ф-4а (журнал кольцевания и выращивания молодня
ка) составляют также табуляграммы (табл. 55).

Счетно-перфорационные машины можно использо
вать не только для получения средних величин по от
дельным особям, семьям и линиям. Они могут сгруппи
ровать и другие данные. Например, селекционерам, ра
ботающим с яичными курами, необходимо знать, при 
какой живой массе куры данной линии имеют высокую 
яйценоскость. Для этого перфокарты, в которых записа
ны показатели яйценоскости, группируют в зависимости 
от живой массы кур.

Расчетов коэффициентов изменчивости, наследуемо
сти и корреляции с использованием сложных формул на 
счетно-перфорационных машинах не производят. Их 
можно рассчитать с помощью электронно-вычислитель
ных машин отечественного производства («Урал-2», 
^Минск-32», «Проминь-2» ЕС-10-20), широко используе-
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52. Табуляграмма № 1 по контрольной продуктивности яичных кур за первые 40 недель жизни

Н о м е р
л и н и и

Н о м е р
о т ц а

Н о м е р
м а т е р и

Ч и с л о
д о ч е р е й

Ж и в а я  м а с с а  
в 1 7 - н е д е л ь 

н о м  в о з р а с 
т е ,  к г

М а с с а  я и ц  
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л ь н о м  в о з 
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С р е д н я я ^  
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В ы б р а к о 

в а н о ,  %

Н а с т у п л е н и е
п о л о в о й

з р е л о с т и ,
д н е й

и 1015 2011 5 1 .2 9 49 80 60 2 ,0 178
2030 6 1 ,3 6 52 72 65 — 1 ,5 173
3015 7 1 ,3 2 51 78 56 1 4 ,3 1 4 ,3 170

и т . д . И т . д .

В сред н е м  п о  <ггцу
В средн ем  по линии

и л и  с о ч е т а н и ю

53. Табуляграмма № 2 по контрольной продуктивности яичных кур за 68 недель хгизни
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55. Табуляграмма № 4 по результатам выращивания молодняка яичных линии
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мых для обработки селекционных данных. Малогабарит 
ная, несложная в работе машина «Проминь-2» имеется 
на зональных опытных станциях по птицеводству и в не 
которых племзаводах. Для обработки данных на элек 
тронно-вычислительных машинах составляют програм
мы. При работе на машине «Проминь-2» составляют 
следующие программы:

расчет показателей, характеризующих инкубационные 
качества яиц (процент оплодотворенности яиц, процент 
вывода цыплят от числа заложенных яиц, процент вы 
вода кондиционных цыплят);

расчет средней массы яиц и средней плотности яиц 
по каждой несушке;

вычисление биометрических величин (М ± т ; о, С„);
расчет достоверности различий между сравниваемы

ми группами (td) ;
расчет достоверности превосходства потомства от

дельных производителей над сверстницами по селекци
онируемым признакам (Fa);

расчет фенотипических и генотипических корреляций

(гху, гху) ;

расчет коэффициентов наследуемости (h2).
По каждой программе определяются общее количе

ство операций (команд) и их последовательность. На
именее сложная программа — расчет средней массы яиц 
и средней плотности яиц по каждой несушке. В этой 
программе всего тридцать команд. Более сложные про
граммы— расчет генотипических корреляций (138 ко
манд) и коэффициентов наследуемости (98 команд). 
Программа, записанная на металлическую пластину, вста
вляется в машину. Оператор путем нажатия соответст
вующих клавишей вводит в машину первичную инфор
мацию. Например, для расчета результатов инкубации 
закладывают в машину данные по каждой несушке се
лекционного гнезда. ААашина подсчитывает по каждой 
несушке и по гнезду в среднем процент оплодотворен
ных яиц, процент вывода цыплят и процент кондицион
ных цыплят.

Обработка и анализ селекционной информации по
стоянно совершенствуются. В настоящее время боль
шинство научно-исследовательских учреждений и плем
заводов ведет обработку селекционной информации па
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ЭВМ ЕС-10-20 или «Минск-32». Созданы специализи
рованные счетно-вычислительные центры по обработке 
селекционной информации при ВНИТИП, УНИИП, При
балтийской ЗОСП. Эти и другие центры ведут обработ
ку селекционной информации, не только получаемой в 
результате исследовательской работы, но и селекцион
ную информацию племзаводов. Например, вычислитель
ный центр ВНИТИП осуществляет обработку и анализ 
селекционной информации селекционного центра и вось
ми племзаводов. В дальнейшем этот центр будет обра
батывать селекционную информацию 12— 15 племзаво
дов.

Обработка селекционной информации разных пле
менных хозяйств по единой программе позволит произ
водить сопоставление этих хозяйств по результатам се
лекции.

Применение более совершенных ЭВМ типа ЕС-10-20 
упрощает ведение учета и анализа селекционной инфор
мации, позволяет более глубоко проанализировать ма
териал и получить дополнительную информацию. Так, 
с целью равномерного поступления селекционной ин
формации и своевременной ее обработки на вычисли
тельный центр ВНИТИП можно передавать более про
стые формы учета. Не обязательно все сведения по се
лекционируемым признакам заносить в форму учета 
Ф-2 или Ф-4. Можно на вычислительный центр пода
вать ведомости выбывших цыплят, в которых записаны 
крыловой номер цыпленка, даты и причины выбытия, 
или ведомости по взвешиванию молодняка, яиц. При 
постановке птицы на контрольный учет продуктивности 
заполняется ведомость комплектования стада, в кото
рую заносят ножной и крыловой номера курицы, ее жи
вую массу, возраст снесения первого яйца. После этого 
ведомости поступают на вычислительный центр. Оттуда 
селекционеры получают следующие данные: количество 
дочерей по каждой матери и каждому отцу, их живая 
масса, сроки наступления половой зрелости. В журнал 
контрольной продуктивности (Ф-2) данные о живой 
массе молодняка при комплектовании, наступлении их 
половой зрелости не заносят. После обработки данных 
журнала контрольной продуктивности селекционерам 
выдаются табуляграммы, в которые включены сведения 
и из ведомостей, ранее поступавших на вычислительный 
центр.
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Такая поэтапность в работе позволяет равномерно 
загружать ЭВМ и быстрее завершать обработку селек 
ционной информации, что особенно необходимо перед 
комплектованием селекционных гнезд. Для ускорения 
работ по анализу селекционной информации при ком
плектовании селекционных гнезд вычислительный центр 
ВНИТИП выдает и другие табуляграммы, кроме та
буляграмм, указанных в таблицах 52—55. Примером 
может служить табуляграмма по показателям продук
тивности мясных кур—носителей гена карликовости 
линии В-66 (табл. 56). В этой же табуляграмме приво
дятся коэффициенты изменчивости всех шести призна
ков.

Если сопоставить потомство производителя первого 
гнезда со средними показателями линии, то можно сде
лать заключение, что для дальнейшей селекции на по
вышение яйценоскости в линии потомство этого произ
водителя можно взять для комплектования селекцион
ных гнезд, а при селекции на повышение живой массы 
нельзя. Потомство этого производителя имеет достовер
но (Fd — 3,31) более высокую яйценоскость, а живую 
массу в 20- и 34-недельном возрасте достоверно ниже 
(Ed =  3,22 и 5,67).

ЭВМ ЕС-10-20 позволяют получать табуляграммы 
распределения производителей по рангам. Например, 
при селекции линий яичных кур на повышение яйценос
кости все производители распределяются в зависимости 
от величины этого признака у потомства по рангам 
(табл. 57). Для дальнейшей селекционной работы от
бирают потомство производителей, занявших первые 
места. Можно получать табуляграммы и по плану спа
ривания для комплектования селекционных гнезд. В 
этой табуляграмме будут поставлены номера петухов 
и номера подобранных к ним кур, а также показатели 
продуктивности по отдельным курам и в среднем по 
гнезду. Для этой цели разрабатывается специальная 
программа обработки селекционной информации на 
ЭВМ.

Для обработки результатов селекционного учета на 
счетно-перфорационных или электронно-вычислительных 
машинах необходимо правильно и аккуратно вести за
писи в формах учета, с которых производится обработ
ка. Исправление и стирание цифр недопустимы. Почерк 
должен быть разборчивым.
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57. Табуляграмма распределения производителей по рангам 
за первые 40 недель жизни потомства

Занимаемое место

Номер Число яйценос- срок насту- живая
производителя ПОТОМКОВ кость HQ 

нача льну jo 
несушку

масса
яиц

пления по
ловой зре

лости

масса в 
в'озрасте 
17 недель

3 70 1 10 1 8
5 84 2 и 2 11
6 69 3 8 4 9

13 89 4 9 3 10
18 78 5 7 5 6

34 6 8 6 4 7 5
47 79 7 5 6 4
48 83 8 3 8 2

51 85 9 6 10 7
52 87 10 1 9 1
60

и т. д.
75

и т. д.
11 2 11 3

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Задания. 1. Освоить систему ведения учитываемых показателей 

в племзаводах.
2. Ознакомиться с методом обработки данных учета на элек

тронно-вычислительных машинах.
Место занятий. Племзавод, зональная опытная станция по пти

цеводству, счетно-вычислительная станция.
Оборудование и материалы. Счетно-вычислительные машины и 

племенные записи.
Методические указания. Занятия проводят в племзаводе под 

руководством зоотехника-селекционера. Учащиеся знакомятся с 
формами учета, правильностью их заполнения и с табуляграммами. 
На счетно-вычислительных станциях или в лабораториях зональных 
опытных станций по птицеводству надо ознакомиться со счетно
перфорационными и электронными вычислительными машинами, с 
последовательностью операций обработки данных, с техникой состав
ления макетов перфокарт и программ.

Время проведения занятий следует приурочить ко времени об
работки данных селекционного учета за первый период контрольной 
продуктивности птицы или за полный период. Для проведения этого 
занятия учащиеся должны освоить не только методы и приемы се
лекции, но и статистические методы обработки результатов иссле
дования.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается цель обработки данных селекционного учета?
2. Какие существуют формы учета?
3. Какие счетно-вычислительные машины используются для обра

ботки данных селекционного учета?
4. Как составляют макеты перфокарт?
5. Какая информация содержится в табуляграмме?
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ЭЛЕМЕНТЫ ВАРИАЦИОННОЙ СТАТИСТИКИ

Методы математической обработки материалов на
ходят широкое применение в птицеводстве. Математи
ческий метод изучения количественных и качественных 
закономерностей биологических п роц ессов называется 
биометрией.

Птицеводу приходится работать с большим поголовь
ем птицы. На основании средних цифр, полученных на 
массовом материале, не всегда можно точно оценить 
группу птицы. Например, две группы молодняка имеют 
одинаковую среднюю живую массу. В то же время при 
детальной оценке оказывается, что одна группа более 
однородна по живой массе, а другая — менее, так как 
у отдельных цыплят этой группы наблюдаются очень 
большие отклонения от средней величины. Следова
тельно, ценность этих групп различна. Зная показатели 
изменчивости, можно дать более правильную оценку 
средним цифрам.

При проведении селекционной работы с птицей не
обходимо знать, какой из селекционируемых признаков 
более изменчив, какой более константен. От этого за
висит выбор методов селекционной работы. Изменчи
вость признака, или различия между отдельными о с о 
бями, называют вариабельностью.

При простых арифметических расчетах нельзя опре
делить достоверность вычисленных средних цифр. Но с 
помощью статистической обработки материалов можно 
установить достоверность и статистическую ошибку 
средних величин и более правильно характеризовать 
изучаемую группу птицы по определенному признаку.

Большое значение имеет также изучение связей 
между различными признаками. Очень часто приходит
ся анализировать два или более признака в их взаимо
связи (например, корреляция массы родителей с мас
сой потомства, массы яиц с яйценоскостью, яйценос
кости за первый и второй год яйценоскости и т. п .). Ме
тоды математических расчетов дают возможность вы
числить эти связи и направленно вести селекцию по 
признакам.

Широко используются следующие величины: сред
няя арифметическая — М, среднее квадратическое (по
казатель изменчивости) —о, коэффициент изменчиво
сти— Cv, коэффициент корреляции — г, ошибка сред-
1н З а к а з  7022 273



них величин — т. Обычно определение средних вели
чин необходимо для характеристики целой популяции, 
породы, или, как ее еще называют, всей генеральной со
вокупности.

Генеральная совокупность — это теоретически беск о
нечно больш ая или, во  всяком случае, приближ аю щ аяся  
к бесконечности совокупность единиц. В то же время в 
связи с ее многочисленностью часто изучается лишь 
часть генеральной совокупности, которая называется 
вы борочной совокупностью. Во всех случаях выбороч
ная совокупность, или выборка, должна правильно от
ражать генеральную совокупность. Поэтому материал, 
из которого делают выборку, должен быть однородным 
(возраст, пол, порода и пр.) и типичным для всей гене
ральной совокупности. В вариационной статистике раз
личают два типа выборок: большую и малую. Малая 
выборка включает в себя менее 30, большая — более 30 
наблюдений.

Вычисление средней арифметической — М. Нахожде
ние средней арифметической — это замена индивидуаль
ных значений признаков уравненной величиной при 
сохранении свойств совокупности. При небольшом коли
честве наблюдений среднюю арифметическую величину 
определяют по формуле

М =
Vl+ v2+--. + Vn

П
где V — величина признака каждой особи; 

п — количество особей.
П р и м е р .  Найти среднюю живую массу петухов, 

каждый из которых весит соответственно 3,5; 3,2; 4,0; 
3,8; 3,7 и 4,0 кг.

„  3 ,5 + 3 ,2 + 4 ,0 4 -3 ,8 + 3 ,7 + 4 ,0
М = ---------------- -̂----------------=3,7  кг.

При вычислении средней арифметической величины 
для больших выборок по показателям варьирующего 
признака составляют ряды. Вычисление проводят в 
большинстве случаев методом условных отклонений с 
применением способа произведений. Рассмотрим вычис
ление средней арифметической по данным взвешивания 
цыплят, приведенным в таблице 58.

Индивидуальные показатели живой массы цыплят 
распределяют по классам. Для этого определяют число
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58. Живая масса цыплят в 8-недельном возрасте

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10

S3

1200
1580
1840
1720
1620
1480
1100
1870
1750
1640

° а I  U

1610
1740
1900
1810
1650
1940
1420
1830
1760
1600

О) «45 *
°5X и;

1870
1690
1360
1550
1670
1180
1610
1710
1620
1700

S 3

1680
1860
1270
1790
1470
1620
2020
1250
1660
1390

In

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1660
1950
1530
1770
1370
1650
1160
1670
1680
1550

а “ 
I  ч

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

S 3

1320
1580
1720
1290
1610
1460
1880
1540
1690
1670

Я “
S3'

1810
1630
1650
1480
1750
1800
1410
1310
1660
1700

и величину классов. Число классов выбирают условно. 
При 40—60 наблюдениях выделяют 6—8 классов, при 
61— 100 — 7— 10 классов, при 100—200 — 9— 12 классов, 
при 200—500— 12— 17 классов. Для определения вели
чины классов и классового промежутка разницу между 
максимальными и минимальными показателями (D) де
лят на принятое число классов. Величину классового 
промежутка обозначают буквой К. В нашем примере 
максимальное значение живой массы составляет 2020 г, 
минимальное— 1100 г. D =  2020— 1100 =  920 г. Число 
классов условно принимаем за 10.

К =
D

То
920
~ПГ= 92.

Для более удобного вычисления полученную цифру 
обычно округляют, так как в дальнейшем это несколько 
облегчает работу, не изменяя конечных результатов. В 
нашем примере вместо К =  92 возьмем округленную циф
ру 100. Все классовые промежутки одного вариацион
ного ряда равны и включают несколько значений вари
ант. Производим разбивку на классы, начиная с ми
нимального показателя. Минимальный показатель 
должен войти в I класс, максимальный — в последний, 
хотя начало I класса не обязательно должно совпадать 
с минимальным показателем.

В нашем примере минимальная граница I класса 
1100 г, минимальная граница следующего класса дол-
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жна отстоять от предыдущего на величину /(= 1 0 0  г. В 
связи с этим мы можем сразу же записать минималь
ные границы всех десяти классов: 1100, 1200, 1300, 1400, 
1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Таким образом, само 
собой определяется и максимальная величина каждого 
класса: 1199, 1299, 1399, 1499, 1599, 1699, 1799, 1899, 
1999, 2099. Между границами класса разница также 
составляет 100 г.

Составляем вариационный ряд Все имеющиеся по
казатели путем их отметки точками разносят в соответ
ствующие классы. При этом очень удобен следующий 
порядок разноски:

• одно н а б л ю д е н и е ,
: д в а ,

:. т ри,
: :  чет ыре,
I : п я т ь ,
I I ш ест ь, 
п се м ь,
□ Ь’осем ь, 
и девят ь,
□ д есят ь наблю дений

Благодаря такой отметке легко и быстро, не пересчи
тывая все сначала, можно определить, сколько наблюде
ний (или частот) в том или ином классе. Первый пока
затель данных взвешиваний (1200 г) заносят в класс 
1200— 1299, второй (1580 г) — в 1500— 1599, третий 
(1840 г ) — в 1800— 1899, четвертый (1720 г ) — в 1700— 
1799, пятый (1620 г) — в 1600— 1699 и т. д.

Количество вариантов в каждом из к лассов н азы ва
ется частотами и обозначает ся буквой р. После состав
ления вариационного ряда проводят дальнейшую ста
тистическую обработку. Среднюю арифметическую ве
личину вычисляют по формуле

м = А ± к х ^ е ы .

где М — средняя арифметическая;
А — условная средняя;
К — величина классового промежутка; 
р — частота вариационного ряда;

/г=2р  — число наблюдений;
а — условное отклонение классов от нулевого, в 

котором находится условное среднее А.
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59. Вычисление средней арифметической (Л4) для большой выборки

Классы (К)
Ч

ас
то

ты
 (

р
)

У
сл

ов
но

е 
от


кл

он
ен

ие
 (

а)
* \

1100— 1199 3 - 5 — 15 75 п  =  И р = 70
1200— 1299 4 —4 - 1 6 64 АГ=100

. 1600+1699
1300— 1399 5 —3 — 15 45 А - ---------- ----------=1649,5

1400— 1499 6 - 2 - 1 2 24
1500— 1599 6 — 1 - 6 6 И р а  —  (— 64) +  ( +  4 2 ) ------ 22

Л 1600— 1699 22 0 — —

1700— 1799 11 1 И 11 М =  1649,5— 100X0,31 =  1618,5
1800— 1899 9 2 18 36
1900— 1999 3 3 9 27
2000—2099 1 4 4 16

Для дальнейших расчетов выделяют условный сред
ний класс (А). Этот класс должен иметь обычно наи
большее количество частот и занимать среднее положе
ние.

Некоторые отклонения от этого не оказывают влия
ния на величину М. В нашем примере за условный 
средний класс принимаем класс со значением 1600— 
1699, имеющий 22 наблюдения, тогда

„ 1600+1699
А = ------------ =

2
1549,5.

Класс с условным значением А принимается за ну
левой (0). Остальные классы нумеруются по порядку. 
В сторону уменьшения признака (вверх) условные от
клонения (а) будут иметь отрицательные значения, в 
сторону увеличения (вниз) — положительные. Далее 
находим произведения ра  (отклонения) для каждого 
класса и записываем в следующий столбик с учетом 
знака. Затем суммируем: 1) значения р для всех клас
сов— 'Lp =  n =  70; 2) отклонения условной средней
2 р а = ( —64) + ( + 4 2 ) = —22 (знак 2 обозначает сумму). 
Если сумма Ъра отклонений от А окажется равной нулю,
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то А полностью совпадает с истинной средней арифме
тической. По полученным данным вычисляем М.

22
М =  1649,5- 100Х ------ =  1618,5 г.

70

Показатель средней арифметической широко исполь
зуется в селекционной работе. С его помощью можно 
дать характеристику продуктивных качеств пород, ли
ний, групп птицы, отдельных производителей по качест
ву потомства в сравнении с сопоставляемыми группами.

Наряду со средними арифметическими М вычисля
ют и другие параметры, характеризующие среднее зна
чение признака, в том числе вычисляются мода (М0) 
и медиана (Ме).

М одой называется н аиболее часто встречающаяся  
величина варьирую щ его признака. В вариационных 
рядах модальным является класс с наибольшим коли
чеством частот. Мода вычисляется по формуле

М0 =  Хм0-\- К Х ------- -------------- >
( Z X P z - p i - р з )

где Хм0— значение варьирующего признака, соответст
вующее началу модального класса;

К  — величина класса;
р  1 — частоты класса, предшествующего модально

му;
р2— частоты модального класса; 
р3 — частоты класса, следующего за модальным. 

Вычислим величину М0 по данным таблицы 59.

Хл<о==1600, /(= 100 , р 1 — 6, р 2 — 22, /73— 11;

Мо-1 6 0 0 + 1 0 0 Х
22-6

( 2 X 2 2 - 6 - 1 1 )
=  1659 г.

В симметричных рядах показатели М и М0 совпа
дают; чем больше асимметрия ряда, тем больше разни
ца между ними.

М едиана (Ме)  — это варианта, которая делит весь  
вариационный ряд на д в е  равн ы е части.

Вычисление изменчивости признаков (лимит, о, С„).
Самый простой способ установления изменчивости — 
это определение лимитов. Лимит — разница максималь
ного и минимального показателей. В нашем примере 
лимит равен: макс. — мин. =  2020г— 1100г-= 920 г. Ли-
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миты используются лишь при 
отсутствии данных о всех чле
нах совокупности.

Основной способ измерения 
изменчивости — это среднее 
квадратическое отклонение, ко
торое обозначается буквой о 
(сигма), а  — величина имено
ванная. Чем больше изменчи
вость признака, тем больше 
значение а. Изменчивость всей 
генеральной совокупности сос
тавляет ±3сг (рис. 47). Как
правило, максимальный вариант отстоит от средней ариф
метической на + 3а , а минимальный — на —3<7, то есть 
весь размах изменчивости данного вариационного ряда 
заключает шесть сигм. Исходя из этого и зная лимит, 
можно приблизительно вычислить: 

лимит 920
а: <т=--------- = ----------153,3.

Рис. 47. Тип нормальной 
кривой распределения.

Но это очень грубый расчет, применяют его лишь в 
том случае, когда нет данных о вариационном ряде. 
Для больших выборок а  вычисляют методом произве
дений по формуле

где К  — классовый промежуток, равный в нашем при
мере 100;

п — сумма частот, равная 70.
22 \  2
— ( - 0 , 3 1 ) 2 =  0,096.

Для определения значения ■ — 1 в расчеты вво
дят еще одну графу, в которой для каждого класса рас
считывают значения р Х а 2, умножая ра  на условное 
отклонение а. Сложив все значения р а2, получим, что 
Хра2 =  304. Подставляя в формулу все значения, на
ходим величину изменчивости:

о — 100Х ^  -0 ,0 9 3  =  206 г.
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а  выражается в тех же единицах, что и признак (г, шт. 
и пр.), для которого она рассчитывается.

В работе часто приходится сравнивать разные приз
наки по изменчивости. С этой целью вводится относи
тельный коэффициент изменчивости, или коэффициент 
вариации (Су), выраженный в процентах. Вычисляют 
его по формуле

а „  206
С у= — X 100; Су = ---------X 100= 12,7%,

М  1618,5

то есть коэффициент вариации показывает, какой про
цент составляет а  от М. В нашем примере Су =12,7%. 
Чем больше значение Су, тем большая изменчивость 
данного признака.

Проводить анализ и сравнение изменчивости только 
по показателю Су без учета М и а  нельзя, так как мож
но прийти к неправильным выводам. Например, имеется 
две группы цыплят. Су по живой массе в обеих группах 
составляет 10 %. Цыплята первой группы весят в 
среднем 2 кг при а =  0,2 кг, в этом же возрасте цыплята

60. Вычисление а  для малых чисел

Яйценоскость ZV 81
Номер

кур
кур за первый 

месяц яйце- V2
м  =  — = — = 6 , 7 о

носкости ____
(И)

У  п - 1 П
1 5 25 6561
2 3 9

а -- 605 -  — —  =  58,25;

3 4 16
ч / ~ 58,2" , —  . 

а =  1 /  — —  5,29=2,3  яйца>

С - 1  X  ЮО — 2-3 х  100-34%  
к м  6,75

4 8 64
5 ,10 100
6 10 100

7 5 25

8 7 4 9

9 9 81

10 8 64

11 6 36

12 6 36

« = 1 2 К < II 00 2 V 2= 605
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61. Вычисление а  для дробных и многозначных чисел

Номер 
п п

Живая масса 
кур ( V ) Д ( V - A ) Д’

1 2 2 0 0 — 50 2 5 0 0

2 2 2 2 0 — 30 9 0 0

3 2 2 1 0 - 4 0 ,1600

4 2 2 5 0 0 0

5 2 2 7 0 + 2 0 4 0 0

6 2 2 6 0 +  10 100

7 2 2 1 0 — 40 160 0

8 2 2 3 0 — 2 0 4 0 0

А =2250 М= 

= 2 2 3 1 , 3

IГ 8. ,0
8

1 /  _Д_

а =  БД2

V п—1 ’
(БД)*

а 7500-

к
IT4JP

8
=4687,5;

,=  У ^ 5 _  =

= 2 5 ,9  г; 
25,9

'"v  2231,3"'
X 100=1,16%

Б У  =  17 8 5 0 Б Д — 150 Б Д 2= 7 5 0 0

второй группы весят 1 кг при а =  0,1 кг. Таким образом, 
при одинаковом значении Су группы существенно отли
чаются друг от друга: изменчивость, выраженная ст, в 
первой группе в 2 раза больше, чем во второй; значи
тельно отличаются и средние арифметические.

Для малых выборок о  и Су вычисляют без составле
ния вариационных рядов. При этом различают вычисле
ние для малых выборок при малозначных (табл. 60) и 
при многозначных числах (табл. 61).

Изменчивость альтернативных (качественных) при
знаков определяют следующим образом. Например, в 
опытной группе цыплят, полученных от скрещивания 
кур породы Суссекс с петухами породы нью-гемпшир, из 
1000 голов 700 имеют быструю оперяемость, а 300 — 
медленную. В контрольной группе (суссекс) из 1000 
цыплят 900 оперялись медленно, а 100 — быстро. Нужно 
определить изменчивость в соотношении быстро- и мед
леннооперяющихся цыплят. Для этого пользуются фор
мулой

o  =  i p X q  •
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где р — доля одного из признаков в общей совокупно
сти (например, медленная оперяемость); 

q — доля другого признака в общей совокупности 
(быстрая оперяемость).

а в таких случаях чаще всего выражается в процентах, 
для этого сигму, полученную в долях, умножают на 100.

о опыт =  У/?Х<7Х 100= л /  J ^ L  х  —^ - Х  100 =  45,83 %;У 1000 1000

а  контроль =  i P X q X  100= Л/  х  _ ^ - х  100 =  30 %.
V 1000 1000

Таким образом, изменчивость по скорости оперяемо- 
сти молодняка значительно выше в опытной группе.

Вычисление средней ошибки. Все статистические ве
личины имеют статистическую ошибку (но не ошибку 
точности), так как относятся не ко всей генеральной со
вокупности, а к определенной выборке. Ошибка обозна
чается буквой т с символом той статистической вели
чины, для которой она вычисляется. Например, тм —■ 
ошибка средней арифметической, т0 — ошибка среднего 
квадратического отклонения, rticv — ошибка коэффицщ 
ента изменчивости и т. п. Статистическую ошибку для 
среднего арифметического определяют по следующей 
формуле:

В нашем примере

т м =
f n

206
т м =  —— =  24,6. 

У70

Чем больше выборка, тем меньшее значение обычно 
имеет т. Ошибку записывают совместно со статистиче
ской величиной М ± т м =  1618,5+24,6. Средняя арифме
тическая величина (М) генеральной совокупности со
ставляет М -± 3 т.

В нашем примере М ± 3 т — 1618,5+3X24,6. Это озна
чает, что средняя арифметическая по живой массе мо
лодняка в возрасте 56 дней по данной породе не ниже 
1544,7 г (М—3 тм) и не выше 1692,3 г (Л4 +  3 т м).

После вычисления М и т м определяют достоверность 
выборочной средней, или критерий достоверности (t), 
путем деления средней величины на ее ошибку.
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В зоотехнических расчетах средняя арифметическая 
считается достоверной, если t равно 2,5—3 и выше. При 
t =  3P  (вероятность) равно 0,997, а это значит, что 
только в трех случаях из 1000 получим иные значения, 
чем в данном опыте. Чем больше значение t, тем боль
ше достоверность средней величины. В разобранном на
ми примере

'v
М 1618,5  

т м ' 24,6
=  65,8.

то есть ошибка укладывается в своей средней 65,8 
раза. Следовательно, полученное значение средней до
стоверно при очень высокой вероятности.

Для малой выборки тм вычисляют по формуле
а

f п
(а -  I

62. Значения критерия достоверности по Стьюденту-Фишеру 
при трех уровнях вероятности Р и разных числах степеней свободы 
(X), дающие достоверную величину средней арифметической 
и достоверность разности (D) при малом и большом числе 
наблюдений

Число
степеней
свободы

«

Уровень вероятности (Р)
Число

степеней
свободы

<ч

Уровень' вероятности (Р)

0,г5 | 0,99 | о,э; 9 0,95 | 0.9J | 0,999

Значение t Значение t

1 12 ,71 6 3 , 6 6 6 3 , 7 0 19 2 , 0 9 2 , 8 6 3 , 8 8
2 4 , 3 0 9 , 9 2 3 1 ,6 0 20 2 , 0 9 2 , 8 5 3 , 8 5
3 3 , 1 8 5 , 8 4 1 2 ,9 4 21 2 , 0 8 2 , 8 3 3 , 8 2
4 2 , 7 8 4 , 6 0 8 ,6 1 22 2 , 0 7 2 ,8 2 3 , 7 9
5 2 , 5 7 4 , 0 3 6 , 8 6 23 2 , 0 7 2 ,8 1 3 , 7 7
6 2 , 4 5 3 ,7 1 5 , 9 6 2 4 2 , 0 6 2 , 8 0 3 , 7 5
7 2 , 3 7 3 , 5 0 5 ,4 1 25 2 , 0 6 2 , 7 9 3 , 7 3
8 2 ,3 1 3 , 3 6 5 , 0 4 26 2 , 0 6 2 , 7 8 3 ,7 1
9 2 , 2 6 3 , 2 5 4 , 7 8 27 2 , 0 5 2 ,7 7 3 , 6 9

10 2 , 2 3 3 , 1 7 4 , 5 9 28 2 , 0 5 2 , 7 6 3 , 6 7
11 2 , 2 0 3 ,1 1 4 ,4 4 29 2 , 0 5 2 , 7 6 3 , 6 6
12 2 , 1 8 3 , 0 6 4 , 3 2 30 2 ,0 4 2 , 7 5 3 , 6 5
13 2 , 1 6 3 ,0 1 4 , 2 2 3 5 — 39 2 , 0 3 2 , 7 2 3 , 5 9
14 2 , 1 5 2 , 9 8 4 , 1 4 4 0 - 4 4 2 , 0 2 2 , 7 0 3 , 5 5
15 2 , 1 3 2 , 9 5 4 ,0 7 4 5 - 6 0 2 ,0 1 2 , 6 6 3 , 5 0
16 2 , 1 2 2 , 9 2 4 , 0 2 7 0 -  100 1 ,9 8 2 , 6 3 3 , 3 9
17 2 ,1 1 2 , 9 0 3 ,9 7 120 и 1 ,9 6 2 ,5 8 3 , 2 9

более
18 2 , 1 0 2 , 8 8 3 , 9 2
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где (п— 1) обозначается буквой X (лямбда) и озна
чает число степеней свободы. X вводится в связи с тем, 
что величина t при малых выборках в значительной 
степени зависит от п. Достоверность М в этих случаях 
определяется с помощью таблицы Стьюдента (табл. 62), 
по которой определяют минимальное значение t, обяза
тельно требующееся для данной вероятности. Напри
мер, яйценоскость десяти молодок за первые четыре ме
сяца равна 68 шт., а =  2,8. Вычисляем:

отсюда
Шм =

а
У'1—1

2,8
УГ

2,8

3 0,93,

М 68
t =  ~  тм “  0,93 = = 7 3 >1

При числе степеней, равном 9 (для нашего примера), 
средняя (М) достоверна при Р =  0,95 и значении t—2,3; 
при Р =  0,99 и t—3,3; при Р =  0,999 и t—4,8. Полученное 
нами значение 73,1 значительно больше табличных. Та
ким образом, выборочная средняя правильно отражает 
генеральную. Чем ближе Р к единице, тем больше веро
ятность. Иногда бывает необходимо определить точ
ность а  и С у

В этом случае пользуются формулами:

В ряде случаев необходимо выяснить достоверность 
различий в показателях сравниваемых групп. Достовер
ность разницы (tD) вычисляют по формуле

t  D  ":

V
M2-M i
т ■ + тги , <

При больших выборках tD достоверно, если оно рав
но или больше 2,5.

Вычисление коэффициента корреляции. Довольно ча
сто приходится анализировать два или несколько при
знаков в их связи. Например, для целенаправленной се
лекционной работы в стаде кур надо знать, какая суще
ствует связь между живой массой родителей и живой 
массой потомства, массой яиц и яйценоскостью, яйцено
скостью и живой массой кур и т. п. Чтобы ответить на 
эти вопросы, нужно произвести расчеты связи (корре
ляции) признаков.
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Коэффициент корреляции обозначается буквой г  и из
меняется в пределах от 0 до 1. Корреляция может быть 
положительной и отрицательной. При положительной 
корреляции с увеличением показателя одного признака 
возрастает и другой. При отрицательной корреляции с 
повышением показателя одного признака другой умень
шается. Чем ближе значение г  к единице, тем связь 
между признаками больше.

Ознакомимся с расчетом коэффициента корреляции 
на конкретных примерах. При вычислении коэффициен
та корреляции для малой выборки пользуются форму
лой

2 X Y —п Х М х Х М г
г  = ---------------------------------- -------- •

у(2^*-лХЛ1**)Х (2У2-« Х  М* у)
Р а с ч е т .  Какова связь между яйценоскостью мате

рей и дочерей за первый месяц яйценоскости?

Яйценоскость 
матерей (X)

Яйценоскость 
дочерей (Г) X» уг ХУ

5 9 25 81 45
8 10 64 100 80

10 11 100 121 110
7 12 49 144 84
5 8 25 64 40

10 13 100 169 130
9 12 81 144 108
6 8 36 64) 48
5 7 25 49 35

10 12 100 144 120

2Х = 75; 2У = 102; 2X 2=605; 2У2=  1080; 2Л Т=800; я=10;
, ,  Х,Х _М х =  ----- =7,5;

п

Afv = X У = 10,2.

г —-
800-10X 7 ,5X 10 ,2 35

-= + 0 ,8 5 .
V(605— 10X7,52) (1080-10Х Ю ,22) V42.5X39.6

В данной группе птицы установлена высокая поло
жительная связь между яйценоскостью матерей и доче
рей.
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При наличии больших выборок для расчетов коэф
фициентов корреляции строят корреляционную решетку 
(табл. 63). Вариационные ряды по показателям живой 
массы матерей и потомства распределены на классы. 
Минимальный показатель живой массы матерей 1160 г, 
максимальный— 1730 г. Все показатели распределяют 
на 12 классов с промежутком в 50 г и записывают по 
горизонтали. По вертикали записывают классы другого 
признака, в данном случае живой массы потомства. 
Производят разбивку на 12 классов (при минимальном 
показателе 1200 г, максимальном— 1760 г, классовый 
промежуток 50 г).

В образовавшуюся сетку решетки разносят данные 
с учетом обоих признаков. Так, в первую клетку решет
ки заносят цыпленка, имевшего массу 1200 г и происхо
дившего от матери, масса которой 1160 г, и т. д. После 
того как разнесены все показатели, переходят к расче
там. Обработку данных можно производить методом 
произведений или методом сумм. Рассмотрим вычисле
ние коэффициента корреляции методом произведений.

После разноски материала заполняют решетку гра
фами частот рх  и pY в соответствии с каждым вариаци
онным рядом. Далее находят условный средний класс А 
для каждого вариационного ряда (принцип выделения 
условного среднего класса тот же, что и при вычислении 
М ) и выделяют их, разбивая таким образом весь мате
риал на четыре прямоугольника (квадранта).

В данном примере условный средний класс по живой 
массе потомства Ах  соответствует 1450— 1499 г, а по 
живой массе матерей A Y — 1400— 1449 г. Эти классы 
являются нулевыми. Далее производится нумерация 
классов в графах А х  и Лу , причем классы в сторону 
уменьшения признака имеют знак минус, а в сторону 
увеличения — плюс. Заполняют графы рх Х,ах -, рг~Х.а г ; 
РхУ^а.2х\ Ру У̂ .о? у  соответственно каждому вариационно
му ряду. Коэффициент корреляции определяют по фор
муле

@у —nbxby
г  = -------------------------------- •

П О х О у

В формуле коэффициента корреляции п соответствует 
сумме частот, которые по признаку X и Y одинаковы и 
равны в нашем примере 400.
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Дальнейшие расчеты осуществляют следующим об
разом:

2  рха х =  2ЪЪ 
2 р уа и-  102 

Ирх'Хах
Ьх-- -

2  рхв-^х— 1733
2 руагу =1800
255

= 0,64 ,400
, 2руХау 102
» - ■ ------  7-----Т ю = 0 ’26 •

- l / SР.а- ,  /  1733
I 4оо- - ° - 642=1-9 8 ;

I  /  hpyaty  I  /  1800
у  J ? L l — - b > y= V  - Й 5 - 0 ,2 6  ̂=  2 ,И.

и.

При определении а  для формулы г умножения корня 
на К не производят. Остается вычислить значение 
2 ра^йу, которое соответствует сумме произведений ча
стот по клеткам решетки на условные отклонения 
ах  и а у . Частоты, ограниченные нулевыми классами, не 
учитываются.

Сумма всех четырех значений:

2 -р ах а у = 4 6 5 - 1 6 - 5 5  +  900= 1294.

Сумма I и IV квадранта всегда имеет знак плюс, 
сумма II и III квадранта всегда имеет знак минус.

Производят расчет рахау в каждом из четырех квад
рантов:

I квадрант (верхний левый)

1- я строка 2 Х (—5 )Х (  5 ) —50
2- я
2-я
2- я
3- я
3-я
3- я
4- я
4-я
4-я

4- я
5- я
5-я
5-я
2 р а А-а5

ЗХ  (—4) X  (—5) = 60  
2 Х ( —4 ) Х ( —4) =32  
1X (—4) X ( 3) = 12 
6Х  (—3) X  (—4) =  72 
5 X  (—3) X  (—3) =  45 
4Х  (—3) X  (—2) =  24 
З Х ( - 2 ) Х ( - 4 ) = 2 4  
7 Х (—2) X  ( 3) =  42 
9 Х ( - 2 Х (  2) = 3 6  

6 Х ( - 2 ) Х (  Ч --1 2  
8 Х ( - 1 ) Х (  3) =24  

Ю Х (— О Х ( 2) — СО 
1 2 Х (— 1) X  ( — 1) =  12 

= 465

II к в а д р а н т  ( в е р х н и й  п р а в ы й )

4- я строка 2 Х (—2)Х 1 = —4
5- я » 10Х (— 1) X 1 =  — 10
5-я » 1X  (— 1) Х 2 =  —2
2 р а Аау = — 16
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III квадрант (нижний левый)

1-я строка 4X1 Х ( —3) =  12
1-я » 4 Х  1 X  (— 2) =  8
1- я » 9 Х 1 Х (— 1 ) = —9
2- я » 2 Х 2 Х (—2 ) = —8
2- я » 6 Х 2 Х (— 1 )=  — 12
3- я » 2 Х З Х (— 1 ) = —6

= — 55

IV квадрант (нижний правый)

1-я строка 2 0 X 1 X 1 = 2 0
1-я » 16X 1X 2 =  82
2-я » 1 7 X 2 X 1 = 3 4
2-я » 14X 2X 2 =  56
2-я » 14X 2X 3 =  84
3-я » 3 X 3 X 1 = 9
3-я » 15X 3X 2 =  90
3-я » 11X 3X 3 =  99
4-я » 8 X 4X 2  =  64
4-я » 1 0X 4X 3= 120
4-я » 5 X 4 X 4  =  80
5-я » 3 X 5 X 3  =  45
5-я » 2 X 5 X 4  =  40
5-я » 1X 5X 5 =  25
6-я » 1X 6X 5 =  30
6-я » 2 X 6 X 6  =  72
2 ра X&Y ■ —+  900

Подставляя в формулу все найденные цифровые зна
чения, получим:

1294-400X 0,64X 0,26  
г =  400X1,98X2,11 = 0 >7 3 -

Следовательно, коэффициент корреляции между 
массой матерей и потомства в 56-дневном возрасте по
ложительный и довольно высокий.

О величине и направлении связи можно судить на 
основании расположения материала. Если материал рас
положен по диагонали и заполняет в основном I и IV 
квадранты, то связь будет положительной; если запол
няет II и III квадранты, то связь отрицательная. В слу
чае беспорядочного распределения частот связь будет 
незначительной или же она отсутствует.

Коэффициент корреляции между качественными при
знаками устанавливают следующим образом. Например, 
надо определить связь между полом цыплят и быстро
той их оперяемости. Всего в опыте было 200 цыплят, в

64. Определение коэффициента корреляции для качественных 
признаков

-  — ^  Опсряемость
П ол ~ „ Быстрая Медленная

Самка 90 а 1 0  ь
Самец 60 с 40 d

19 Заказ 7022 289



том числе 100 курочек и 100 петушков. 10 курочек имели 
медленную оперяемость, 90 — быструю; 40 петушков 
имели медленную оперяемость, 60 — быструю. На осно
вании этих данных строят корреляционную решетку 
(табл. 64).

Коэффициент корреляции высчитывается по формуле 
a x d - b x c

Г = ------- ;
У(а+Ь) (c+d)(a+c) (b+d)

9 0 X 4 0 - 1 0 X 6 0  3 6 0 0 - 6 0 0
r ~ —---------------------------------------------------------- --- +0,35.

У ( 9 0 +  10) ( 6 0 + 4 0 )  (9 0  +  60)  ( 1 0 + 4 0 )  У 7 5  0 0 0  0 0 0

При вычислении коэффициента корреляции, как и 
при вычислении других статистических величин, опреде
ляют среднюю ошибку по формуле:

1-/-2
т г= ——- при п больше 100;

для малых выборок 

т г —
1 - Л 2

п—2

Для определения достоверности г при данном t поль
зуются таблицей 64 с учетом числа степеней свободы 
(для try — ti—2).

При малых выборках достоверность коэффициента 
корреляции определяют с помощью метода Фишера, на 
котором не останавливаемся в связи с тем, что в боль
шинстве случаев в зоотехнической работе приходится 
иметь дело с большими выборками. При изучении кор
реляционных связей используется часто также коэффи
циент регрессии (R ), который показывает, насколько 
изменится один признак, если признак, коррелирующий 
с ним, изменится на определенную величину.
R — величина именованная, в выборке имеет всегда два

Oi
значения. 1. R 2/\ — г Х ~  • или зависимость первого

признака от второго. Например, насколько изменится 
живая масса кур, если питательность корма повысится 
на определенную единицу?

a  1
2. R 1/2 =  гХ —  , или зависимость второго призна

ка от первого. Например, насколько нужно увеличить
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питательность корма, чтобы живая масса кур увеличи
лась на определенную единицу? а  в данных расчетах 
равна произведению классового промежутка на а, вы
численную при расчете г.

Наряду с оценкой коэффициента корреляции между 
различными признаками особей, между признаками ро
дителей и потомков селекционеру необходимо знать 
повторяемость некоторых признаков с возрастом птицы 
(живая масса, масса яйца, яйценоскость), чтобы можно 
было установить возможность ее предварительной оцен
ки и осуществить направленный отбор по одному и тому 
же признаку в разном возрасте. С этой целью опреде
ляют коэффициент повторяемости (rw ), вычисление ко
торого состоит в определении коэффициента корреляции 
между последовательными измерениями признака.

Графическое изображение вариационных рядов. Для 
наглядного представления числовых рядов производят 
построение вариационных кривых. Кривая может быть 
построена или в виде диаграммы (гистограмма), или в 
виде ломаной кривой (полигон распределения). При по
строении гистограммы (рис. 48) на горизонтальной оси 
откладывают равные отрезки, соответствующие классам, 
включающим в себя несколько варианс. На этих отрез
ках строят прямоугольники высотой, соответствующей 
частотам данного класса. Верхние стороны прямоуголь
ников дадут ступенчатую кривую гистограммы. Тот же 
вариационный ряд можно изобразить ломаной (полигон 
распределения) линией. В этом случае вместо столби
ков ставят точки на месте, соответствующем середине 
столбиков, и соединяют их.

При очень большом количестве наблюдений вариа
ционная кривая имеет более плавный характер и назы
вается нормальной кривой рас
пределения. Левая и правая 
стороны нормальной кривой 
распределения симметричны.
Крайние варианты (макси
мальный и минимальный) от
стоят от среднего класса, име
ющего наибольшее количество 
наблюдений, на ± 3 а . В преде
лах этих ± 3 а  находится 99,7 % 
всех наблюдений. Следует от
метить, что не всегда вариаци-

60
60

ХЧО
I 20
5 10 
я

Hi0160180100220200260280 
Классы по .яйценоскости 

кур

Рис. 48. Гистограмма 
распределения кур по 
яйценоскости.
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Рис. 49. Типы асимметрических кривых: 
а — положительная асимметрия; б — отрицательная асимметрия.

онные кривые получаются правильными, симметричны
ми, то есть с вершиной в центре кривой и с равномерно 
спадающими сторонами ее. Довольно часто встречаются 
асимметричные кривые, у которых вершина (соответст
вующая моде) смещена от средней арифметической в 
левую или правую сторону. В зависимости от этого и 
ассиметрия называется положительной или отрицатель
ной (рис. 49).

Возможно и такое графическое распределение мате
риала, при котором основное число частот находится 
около средней арифметической. Такие ряды называются 
эксцессивными вариационными рядами. Эксцессивная 
кривая с вытянутой и узкой вершиной называется поло
жительным эксцессом (рис. 50). Крайние варианты та
кой кривой отстоят от средней арифметической не на 3 «г, 
как в нормальных кривых, а на большее значение а. 
Эксцессивная кривая может иметь плоскую вершину или 
даже две вершины, в этом случае кривая называется

а  — плосксвершшшый; б  — двухвер
шинный.
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отрицательным эксцессом (рис. 51). Крайние варианты 
этой кривой не доходят до Зо.

Асимметричные и эксцессивные кривые могут быть 
объяснены или неправильностью выборки (этого ни в 
коем случае нельзя допускать в работе), или являются 
результатом того, что у данной группы особей наблю
даются качественные изменения, а это очень важно для 
экспериментатора. Использование математических ме
тодов дает возможность глубже анализировать биоло
гические явления, но не вскрывает причины их.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Задания. 1. Освоить технику расчета средних величин (М), по
казателей изменчивости (о, С у), статистических ошибок ( т ) .

2. Освоить технику расчета коэффициента корреляции (г).
3. Научиться графически изображать вариационные ряды. 
Оборудование и материалы. Данные индивидуального учета

яйценоскости, взвешиваний птицы, яиц.
Место занятий. Учебный кабинет, племзавод.
Методические указания. Данные, полученные учащимися в про

цессе их работы, о массе яиц, о массе птицы, яйценоскости, должны 
быть обработаны статистически. Вычисляют М ± т , а, Су по всем 
показателям. Полученные вариационные ряды надо изобразить гра
фически. По данным массы яйца и птицы рассчитывают г.

Контрольные вопросы
1. С какой целью проводят статистическую обработку зоотехниче

ских данных?
2. Как графически изобразить вариационный ряд?
3. Как рассчитать коэффициенты корреляции между двумя призна

ками? Объясните значение полученных коэффициентов.
4. По материалам взвешиваний птицы рассчитать среднюю ариф
метическую и ее ошибку, изменчивость.
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ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЦ ХАУ 
В БЕЛКЕ ЯИЦ КУР И УТОК

Д ля оценки качества яиц используется показатель— 
единицы Хау. Расчет единицы Хау основан на связи 
массы яйца и высоты белка. Для определения единицы 
Хау яйцо, предназначенное для оценки, взвешивают, 
затем выливают на горизонтальную плоскую поверх
ность (пластинку, стекло), измеряют высоту плотного 
белка высотомером (переоборудованным микрометром 
и производят поправку на массу яйца. Логарифм вы
соты плотного белка с поправкой на массу яйца явля
ется величиной, характеризующей качество белка яйца 
(единица Хау).

Оптимальное значение единиц Хау в полноценных 
яйцах: для кур — 75—80; для уток — 70—75; для гусей 
— 76—86; для индеек — 80—85.

С целью упрощения определения единицы Хау сос
тавлены таблицы. Расчет производится таким образом: 
Например, масса яйца 58 г, высота белка этого яйца 
7 мм. На пересечении этих двух строчек стоит цифра 
84, указывающая на количество единиц Хау в этом 
яйце.



Таблица расчета единиц Хау для куриных яиц

Высот* белая, ни

3.0
3.1
3 .2
3 . 3

3.1
3 .5
3.6
3.7
3. В
3.9
4 .0
4.1
4.2
4.3
4.1
4,
4.6
4.7 
4.6
4.9
5 .0
5.1
5.2
5.3
5.4

М « : с *  м и ,  г

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 6 3 64 65 66 67 68 69

52
53
54
56
57
58
59
60 
62
63
64 
•65 
66
67
68 
69
69
70
71
72
73
74
74
75
76

51
53
54
55
56
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75
76

51
52
53
54
56
57
58
59
60 
61
63
64
65
66
67
68 
68
69
70
71
72
73
74
74
75

50
51
52
54
55
56
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
73
74
75

49
50
52
53
54
56
57
58
59
60 
61 
62
64
65
66
67
68 
68
69
70
71
72
73
73
74

48
50
51
52
54
55
56
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73
74

48
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60 
61 
62
64
65
66
67
68
69
70
70
71
72
73 
73

47
48
50
51
52
54
55
56
57
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72
73

16
48
49
50
52
53
54
56
57
58
59
60 
61
63
64
65
66
67
68 
69
69
70
71
72
73

45
47
48 
50
52
53
54
55
56
57
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
71
72

44
46
48
19
51
52
53
54
56
57
58
59
60 
62
63
64
65
66
67
68 
69
69
70
71
72

68
69
70
71 
71

68
69
70
70
71

67
68
69
70
71

67
68
69
70 
70

67
67
68
69
70

66
67
68
69
70

66
67
68 
68 
69

65
66
67
68 
69

65
66
67
68 
69



КЛ1 Продолжение

В ы с о т а  б е л к а ,  м м

М а е с а И Ц, Г

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 6 7 ' 68 69 70

5 ,5 77 76 76 76 75 75 74 74 74 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 69 69
5,6 77 77 77 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70
5,7 78 78 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 73 72 72 71 71 71
5,8 78 78 78 78 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 73 72 72 72
5,9 79 79 79 78 78 78 77 77 77 76 76 75 75 75 75 74 74 73 73 73 72
6,0 80 80 80 79 79 78 78 78 77 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73
6,1 81 81 80 80 79 79 79 79 78 78 77 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74
6,2 82 81 81 80 80 80 79 79 78 78 78 78 77 77 77 76 76 76 75 75 75
6,3 83 82 81 81 81 80 80 80 79 79 79 78 78 78 77 77 77 76 76 76 76
6,4 83 83 82 82 81 81 81 80 80 80 79 79 79 78 78 78 78 77 77 76 76
6,5 83 83 82 82 82 82 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 78 78 78 77 77
6,6 84 84 83 83 83 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 79 79 79 78 78 78
6,7 85 84 84 84 83 83 83 82 82 82 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 78
6,8 85 85 85 84 84 84 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81 80 80 80 79 79
6,9 86 86 85 85 85 84 84 84 84 83 83 82 82 82 82 81 81 81 80 80 80
7,0 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 83 83 83 83 82 82 82 81 81 81 80
7,1 87 86 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83 82 82 82 81 81
7,2 88 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83 82 82 82
7,3 88 88 88 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 84 84 84 84 83 S3 83 83
7,4 89 89 88 88 88 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 83 83
7,5 89 89 89 89 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84
7,6 90 90 89 89 89 89 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 84
7,7 91 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 86 86 86 86 85 85
7,8 91 91 91 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 86 86 86 86
7,9 92 91 91 91 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 86

Продолжение

В ы с о т а  б е л к а ,  м м

М а е с а н И Ц, Г

5 0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 0 61 62 63 64 65 63 67 63 69 70

8,0 92 92 92 91 91 91 90 90 91 90 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87
8,1 93 92 92 92 92 91 91 91 9 0 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 87
8,2 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88
8,3 94 93 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89
8,4 94 94 94 93 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89
8,5 95 95 94 94 94 94 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90
8,6 96 96 95 95 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 90
8,7 96 96 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 91 91
8,8 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 91
8,9 97 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 94 94 93 93 93 93 92 92 92
9,0 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93 93 92 92
9,1 98 97 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 93 93 93
9,2 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 93
9,3 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 95 95 95 95 95 95 94 94 94
9,4 99 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 96 95 95 95 95 94
9,5 99 99 99 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 96 95 95 959,6 100 100 99 99 90 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 96 96 96 96 96 95
9,7 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96 96 96
9,8 101 101 100 100 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 98 97 97 97 97 97 96
9,9 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99 99, 99 98 98 98 98 97 97 97 97

10,0 102 101 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 98 98 9710,1 102 102 102 101 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98 98 98



Продолжение
М а с с а  я и ц ,  г

В ы с о т а  б е л к а ,  м м
50 51 5> 53 54 55 56 57 58 59 ео 61 62 6 3 64 65 66 67 6 8 69 7 0

10,2 102 102 102 102 102 101 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99 98 98
10,3 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 100 100 99 99 99 99 99
10,4 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100 99 99
10,5 104 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 100 100 100
10,6 104 104 104 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 100
10,7 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101 101 100
10,8 105 105 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101 101 101 101
10,9 105 105 105 105 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102 101
11,0 106 105 105 105 105 105 104 104 101 104 104 103 103 103 103 103 102 102 102 102 102
11,1 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103 102 102
11,2 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103
11,3 107 107 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104 103 103 103
11.4 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104 104 103
11,5 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 104 104 104 104 104
11,6 108 108 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 105 104 104
11,7 108 108 108 108 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105 105 105 105 105 105
11,8 109 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105 105 105 105
11,9 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 105
12,0 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106
12,1 110 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107 106 106 105

П р о д о лж ен и е

В ы с о т а  б е л к а ,  м м

М а е а я И ц , Г

50 51 52 5 3 54 55 56 57 58 5 9 60 61 6 2 6 3 6 4 6 5 € 6 67 6 3 69 7 0

12,2 п о 110 п о 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107 107 103
12,3 п о 110 п о п о п о 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107 107 107 107
12,4 111 110 п о ПО п о п о п о 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108 107 107

12,5 111 111 111 н о п о п о п о п о п о 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108 108 108
12,6 111 111 111 111 111 п о п о п о п о п о п о 109 109 109 109 109 109 108 108 108 108
12,7 112 111 111 111 111 111 111 п о п о п о п о п о п о 109 109 109 109 109 109 108 108
12,8 112 112 112 111 111 111 111 111 111 н о НО 110 п о п о п о 109 109 109 109 109 109
12,9 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 п о п о п о 110 п о ПО 109 109 109 109

13,0 113 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 п о п о п о н о п о н о п о 109
13,1 113 ИЗ ИЗ 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 п о п о п о п о п о п о
13,2 ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 п о п о п о
13,3 114 ИЗ ИЗ ИЗ 113 113 113 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111 111 п о
13,4 114 114 114 ИЗ 113 113 113 113 113 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 111 111

13,5 114 114 114 114 114 ИЗ ИЗ 113 113 113 113 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111
13,6 114 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 113 ИЗ 112 112 112 112 112 112 112 111
13,7 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 113 ИЗ 112 112 112 112 112 112
13,8 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 ИЗ 113 112 112 112 112
13,9 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113 113 ИЗ 113 113 113 ИЗ 112
14,0 116 116 115 115 U5 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 ИЗ 113



Таблица расчета единиц Хау для утиных яиц

Высота белка, мм

М а с с а Я И Ц , Г

71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 0 81 82 83 84

5,0 64 64 63 63 62 62 61 61 61 60 60 59 59 58
5,1 65 65 64 64 63 63 62 62 62 61 61 60 60 59
5,2 66 66 65 65 64 64 63 63 63 62 62 61 61 61
5,3 67 66 66 66 65 65 64 64 64 63 63 62 62 62
5,4 68 67 67 67 66 66 65 65 65 64 64 63 63 63
5,5 69 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 64 64 64
5,6 70 69 69 68 68 68 67 67 67 66 66 65 65 65
5,7 70 70 70 69 69 69 68 68 67 67 67 66 66 66
5,8 71 71 71 70 70 69 69 69 68 68 68 67 67 67
5,9 72 72 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68 68 67
6,0 73 73 72 72 72 71 71 70 70 70 69 69 69 68
6,1 74 73 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 70 69
6,2 74 74 74 73 73 73 72 72 72 72 71 71 70 70
6,3 75 75 75 74 74 74 73 73 73 72 72 72 71 71
6,4 76 76 75 75 75 74 74 74 73 73 73 72 72 72
6,5 77 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 73 73 73
6,6 78 77 77 77 76 76 76 75 75 75 74 74 74 73
6,7 78 78 78 77 77 77 76 76 76 75 75 75 75 74
6,8 79 79 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76 75 75
6,9 80 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 76 76 76
7,0 80 80 80 79 79 79 79 78 78 78 77 77 77 77
7,1 81 81 80 80 80 80 79 79 79 78 78 78 78 77
7,2 82 81 81 81 81 80 80 80 79 79 79 79 78 78
7,3 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79
7,4 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 79
7,5 84 83 83 83 83 82 82 82 81 81 81 81 80 80
7,6 84 84 84 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81
7,7 85 85 85 84 84 84 83 83 83 83 82 82 82 81
7,8 85 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83 83 82 84
7,9 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83
8,0 87 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 83
8,1 87 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84
8,2 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 85
8,3 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85
8,4 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86
8,5 90 89 89 89 89 88 88 88 88 87 87 87 87 86
8,6 90 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 87 87
8,7 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88
8,8 91 91 91 90 90 90 90 90 89 89 89 89 88 88
8,9 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89
9,0 92 92 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 89
9,1 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 90 90 90
9,2 93 93 93 93 92 92 92 92 91 91 91 91 91 90
9,3 94 94 93 93 93 93 92 92 92 92 92 91 91 91
9,4 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 91
9,5 95 95 94 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92

М О



Продолжение

В ы с о т а  б е л к а ,  м м
М а е с а Я И Ц, Г

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 8 1

9,6 95 95 95 95 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93
9,7 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94 93 93 93
9,8 96 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 94 94
9,9 97 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94

1 0 , 0 97 97 97 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 95

П р о д о лж е н и е

В ы с о т а  б е л к а ,  м м
М а с с а Я И ц .  г

85 86 87 8 8 89 S0 91 9 2 93 94 S5 96 97 9 8

5,0 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 54 53 53 52
5,1 59 59 58 58 57 57 56 56 56 55 55 54 54 53
5,2 60 60 59 59 58 58 58 57 57 56 56 56 55 55
5,3 61 61 60 60 60 59 59 59 58 58 57 57 56 56
5,4 62 62 62 61 61 60 60 59 59 59 58 58 57 57
5,5 63 63 63 62 62 61 61 61 60 60 59 59 59 58
5,6 64 64 64 63 63 62 62 62 61 61 61 60 60 59
5,7 65 65 65 64 64 63 63 63 62 62 62 61 61 60
5,8 66 66 66 65 65 64 64 64 63 63 63 62 62 62
5,9 67 67 66 66 66 65 65 65 64 64 64 63 63 63
6,0 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 65 64 64 64
6,1 69 69 68 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 65
6,2 70 70 69 69 68 68 68 67 67 67 67 66 66 66
6,3 71 70 70 70 69 69 69 68 68 68 67 67 67 66
6,4 72 71 71 71 70 70 70 69 69 69 68 68 68 67
6,5 72 72 72 71 71 71 70 70 70 70 69 69 69 68
6,6 73 73 73 72 72 72 71 71 71 70 70 70 69 69
6,7 74 74 73 73 73 72 72 72 72 71 71 71 70 70
6,8 75 74 74 74 74 73 73 73 72 72 72 72 71 71
6,9 76 75 75 75 74 74 74 73 73 73 73 72 72 72
7,0 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 73 73 73 73
7,1 77 77 76 76 76 76 75 75 75 74 74 74 74 73
7 ,2 78 78 77 77 77 76 76 76 76 75 75 75 74 74
7,3 79 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76 75 75 75
7,4 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76
7,5 80 80 79 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 76
7,6 81 80 80 80 79 79 79 79 79 78 78 78 77 77
7,7 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79 78 78 78
7,8 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 79 79 79 79
7,9 83 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 79
8,0 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81 81 80 80
8,1 84 84 83 83 83 83 82 82 82 82 81 81 81 81
8,2 84 84 84 84 83 83 83 83 83 82 82 82 82 81
8,3 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83 83 83 82 82
8,4 86 85 85 85 85 85 84 84 84 84 83 83 83 83

301



Продолжение

Высота белка, 
мм

Масса яиц, Г

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9 6 97 98

8 ,5 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84 84 84 83
8 ,6 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 85 84 84 84
8 ,7 87 87 87 87 87 86 86 86 86 85 85 85 85 85
8 ,8 88 88 88 87 87 87 87 86 86 86 86 86 85 85
8 ,9 89 88 88 88 88 88 87 87 87 87 8Б 86 86 86
9 ,0 89 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 86
9,1 90 90 89 89 89 89 88 88 88 88 88 87 87 87
9 ,2 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88
9 ,3 91 91 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88
9 ,4 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89
9 ,5 92 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90 90 89 89
9 ,6 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 90 90 90 90
9 ,7 93 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91 91 91 90
9 ,8 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 91 91 91 91
9 ,9 94 94 94 93 93 93 93 93 92 92 92 92 92 91

1 0 , 0 94 94 94 94 94 93 93 93 93 93 93 92 92 92

П р о д о лж е н и е

Высота белка, 
мм

Масса яиц, Р

99 100 1„1 102 103 104 1 5 1С6 1 '7 1С8 юэ по

5 ,0 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 47
5,1 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48
5 ,2 54 54 53 53 52 52 52 51 51 50 50 49
5 ,3 55 55 55 54 54 53 53 53 52 52 51 51
5 ,4 57 56 56 55 55 55 54 54 53 53 53 52
5 ,5 58 57 57 57 56 56 55 55 55 54 54 53
5 ,6 59 59 58 58 57 57 57 56 56 55 55 55
5 ,7 60 60 59 59 58 58 58 57 57 57 56 56
5 ,8 61 61 60 60 60 59 59 59 58 58 57 57
5 ,9 62 62 61 61 61 60 60 60 59 59 59 58
6 ,0 63 63 62 62 62 61 61 61 60 60 60 59
6,1 64 64 63 63 63 62 62 62 61 61 61 60
6 ,2 65 65 64 64 64 63 63 63 62 62 62 62
6 ,3 66 66 65 65 65 64 64 64 63 63 63 63
6 ,4 67 67 66 66 66 65 65 65 64 64 64 64
6 ,5 68 68 67 67 67 66 66 66 65 65 65 65
6 ,6 69 69 68 68 68 67 67 67 66 66 66 65
6 ,7 70 69 69 69 68 68 68 68 67 67 67 66
6 ,8 71 70 70 70 69 69 69 69 68 68 68 67
6 ,9 71 71 71 71 70 70 70 69 69 69 69 68
7 ,0 72 72 72 71 71 71 71 70 70 70 69 69
7,1 73 73 72 72 72 72 71 71 71 71 70 70
7 ,2 74 74 73 73 73 72 72 72 72 71 71 71
7 ,3 75 74 74 74 74 73 73 73 72 72 72 72

302



Продолжение

Высота белка, 
мм

Масса яиц, г

99 100 101 1о2 103 104 | 105 106 107 1 8 109 ПО

7 ,4 75 75 75 75 74 74 74 74 73 73 73 73
7 ,5 76 76 76 75 75 75 75 74 74 74 74 73
7 ,6 77 77 76 76 76 76 75 75 75 75 74 74
7 ,7 78 77 77 77 77 76 76 76 76 75 75 75
7 ,8 78 78 78 78 77 77 77 77 76 76 76 76
7 ,9 79 79 79 78 78 78 78 77 77 77 77 76
8 ,0 80 80 79 79 79 79 78 78 78 78 77 77
8,1 80 80 80 80 79 79 79 79 79 78 78 78
8 ,2 81 81 81 80 80 80 80 80 79 79 79 79
8 ,3 82 82 81 81 81 81 80 80 80 80 80 79
8 ,4 82 82 82 82 82 81 81 81 81 80 80 80
8 ,5 83 83 83 82 82 82 82 82 81 81 81 81
8 ,6 84 84 83 83 83 83 82 82 82 82 82 81
8 ,7 84 84 84 84 83 83 83 83 83 82 82 82
8 ,8 85 85 85 84 84 84 84 84 83 83 83 83
8 ,9 85 85 85 85 85 85 84 84 84 84 84 83
9 ,0 86 86 86 86 85 85 85 85 85 84 84 84
9 ,1 87 87 86 86 86 86 86 85 85 85 85 85
9 ,2 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 85 85
9 ,3 88 88 88 87 87 87 87 87 86 86 86 86
9 ,4 88 88 88 88 88 88 87 87 87 87 87 86
9 ,5 89 89 89 88 88 88 88 88 88 87 87 87
9 ,6 90 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88
9 ,7 90 90 90 90 89 89 89 89 89 88 88 88
9 ,8 91 91 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89
9 ,9 91 91 91 91 90 90 90 90 90 90 89 89

10,0 92 92 91 91 91 91 91 91 90 90 90 90
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