
Известия ТСХА, выпуск 2. 2000 год

УДК 636.6

РОСТ ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ И КАЧЕСТВО ИХ МЯСА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ИНКУБАЦИИ

Г. Д. АФАНАСЬЕВ, Г. II. ЬЛОХПИ, А. ГЕМЧКВ,
С. PIIKAPCKII, Д. АЛЕКСНЕВА

(Кафедра птицеводства)

На кафедре птицеводства аграрного факультета Тракийского уни
верситета изучалось влияние продолжительности инкубационного пе
риода на рост, убойные показатели и микроморфологические особен
ности скелетной мускулатуры японских перепелов. В исследованиях 
продолжительность инкубации не оказала существенного влияния на 
рост, качество перепелиного мяса, процентное содержание составных 
частей тканей и содержание 2 тинов мышечных волокон в m. Pcctoralis, 
но отразилась на эффективности усвоения корма. Птица, вылупленная 
между 12 и 24 ч после массового вывода, отличалась достоверно более 
низкой конверсией корма (Р ≥0,01) в течение всего периода выращива
ния (0—35 дней).

Продолжительность инкуба- 
ции — сильно варирующий при
знак и проявление его при нор
мальном режиме инкубации за
висит от множества факторов. 
К наиболее важным можно отнес
ти: направление продуктивности, 
возраст птицы и массу яиц [8], 
продолжительность хранения яиц 
и качество скорлупы [1], гено
тип [14], пол эмбрионов [12] 
и другие.

В литературе встречаются дан
ные, что не существует различий 
в росте и воспроизводительных 
способностях птиц в зависимости 
от продолжительности инкуба
ции [3]. Большая часть исследова
нии по этой проблеме, однако,

относится к курам, а данные 
о других видах птиц почти отсут
ствуют.

В специальной литературе 
японские перепела характеризу
ются как вид, у которого интен
сивность вывода очень высокая 
и проходит он за 4 8 ч [7, 9]. 
Наши наблюдения этого процес
са у японских перепелов, разводи
мых в Болгарии, показываю т, что 
еще около 25—30% птиц выводят
ся в течение 12 ч после массового 
вывода. При совместном выращи
вании сохранность и абсолютный 
прирост живой массы до 14-днев
ного возраста поздно выведших
ся перeпeлят ниже, а расход кор
ма на 1 кг прироста выше, чем
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у перепелят, которые вывелись до 
и во время массовою вывода.

В последние года возрос науч
ный интерес к показателям мяс
ных качеств тушек и физико-хи
мическим свойствам мяса япон
ских перепелов. В промышленных 
условиях откорма требования к 
японским перепелам следующие: 
минимальная масса тушки I кате
гории 80 г и для II катего
рии 70 г, убойный выход — 
65,5% [6]. Более высокий убойный 
выход - 71,4° о — 6-недельных пе
репелят был в опытах Могана 
с сотр. [16].

По мнению Б. Чидананда и др. 
[13], до 7-недельного возраста 
процент съедобных частей в туш
ках перепелов повышается; самое 
лучшее соотношение мясо : кости 
в 8-недельном возрасте, причем 
независимо от пола птицы. Похо
жая зависимость существует и в 
отношении частей с ценной мус
кулатурой (грудка и окорочка) [2].

Химический состав мяса 8-не
дельных перепелят следующий: 
26,2% сухого вещества, 21% про
теина и 3,9% жира [5]. Пол птиц 
не оказывает влияния на химичес
кий состав мяса японских перепе
лов, за исключением содержания 
протеина [17]. Установлено, что 
в мясе самцов перепелов протеи
на содержится больше, чем в мясе 
самок. У самцов коррелятивная 
связь между содержанием воды 
и жира в тушке выше, чем у са
мок [20].

Анализ состава тканей и мета
болического профиля скелетных 
мышц облегчает объяснение ре
зультатов, получаемых при убое 
птиц и оценке качества мяса. Су
ществует немало данных о микро-

морфологических особенностях 
скелетной мускулатуры у япон
ских перепелов и о ее изменениях 
во время постнатального разви
тия птиц и при воздействии раз
личных факторов окружающей 
среды [10, 11, 15]. Сведения 
о структуре скелетной мускулату
ры и качестве мяса японских пе
репелов в зависимости oт продол
жительности инкубации ограни
чены. Учитывая это, задачей дан
ной экспериментальной работы 
было изучить интенсивность ро
ста, убойные показатели и микро- 
морфологические особенности 
скелетной мускулатуры у япон
ских перепелов в зависимости от 
продолжительности инкубации.

Методика

Опыты проводились на кафед
ре птицеводства аграрного фа
культета Тракийского универси
тета в г. Стара Загора. Учитыва
лась продолжительность инкуба
ционного периода, суточных 
перепелят взвешивали и маркиро
вали. Было сформировано 2 груп
пы: I контрольна я, со сре;щей 
продолжительностью инкубации 
398,8 ч, включающая период до 
массового вывода и массовый 
вывод перепелят; II — опытная, со 
средней продолжительностью ин
кубации 418,7 ч (т. е. включается 
от 12 до 24 ч после массового вы
вода). Количество перепелов 
в I группе — 42, во II — 48. Кор
мление и содержание птиц обеих 
групп были одинаковыми. Ком
бикорм по сост ав)’ и питательнос
ти отвечал нормам кормления [18] 
и включал 12,54 мДж обменной 
энергии, 22% сырого протеина,
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1,3° о лизыиа и 0,75° о метионина + 
+цистина.

Птицу содержали и клеточных 
батареях. На 1 гол. приходи
лось 150 см2 площади пола. Корм 
и вода были предоставлены вво
лю. Температура, влажность воз
духа в помещении и продолжи
тельность светового дня соответ
ствовали требованиям для этого 
вида [5].

Массу птиц определяли с точ
ностью до 0,1 г индивидуаль
ным взвешиванием в суточном 
возрасте и в конце каждой неде
ли до 35-дневного возраста. На 
21-й день определяли пол птиц. 
Расход корма контролировали 
еженедельно по группам.

В возрасте 35 дней птицу уби
вали, для этого из каждой груп
пы брали по 6 самок и 6 самцов, 
ко торые имели среднюю живую 
массу по группе. Определяли мас
су ощипанной тушки (без головы 
и ног), массу потрошеной тушки, 
массу окорочков, массу грудок, 
массу грудных мышц, массу мышц 
ног, массу грудной кости, мас
су бедренных костей и костей 
голени.

Спустя 24 ч после убоя дела
ли химический и микроморфоло- 
гический анализ тушек 3 самок 
и 3 самцов из каждой группы. Со
держание вода, протеина, жира 
и золы в мышцах определяли по 
методу Пожарской [19].

Пробы для микроморфологи- 
ческого исследования брали от 
т. Pectoralis. Их фиксировали 
в растворе Бейкера. Срезы толщи
ной 8 ммк окрашивали Суданом 
черным и квасцовым кармином 
по Майеру для идентификации 
2 типов мускульных волокон —

темных и светлых. Средний диа
метр мускульных волокон опреде
ляли с помощью рисовального 
аппарата и вычисляли от средней 
площади разреза (S) по формуле 
d = (2 √S)/π, где d - средний диа
метр, S — средняя площадь раз
реза.

Соотношение между' мышечной, 
соединительной и жировой тканя
ми устанавливали количественно 
при помощи интеграционного 
столика «ИСА» на площади око
ло 1 см2 [4].

Полученные результаты были 
отобраны вариационно-статисти- 
ческим методом на про1рамме MS 
Excel 5,0.

Результаты

В первую неделю жизни сохран
ность поздно выведшихся перепе
лят была ниже, чем в контрольной 
группе (табл. 1). Наибольшие раз
личия в смертности птицы по 
i-руппам наблюдались в первые 
4 дня.

Таблица 1 

Смертность перепелов (%)

К 35-дневному возрасту сущест
венных различий по живой массе 
между группами не наблюдалось 
(табл. 2). По данному показателю
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практически не различались пере- 
пелята женского и мужского пола 
в обеих группах. Меньший вес 
самцов II группы при выводе ком
пенсировался более интенсивным 
их ростом в период 0—7 дней,

причем после 2-й недели жизни 
они весили больше, чем перепела 
I 1руппы. Внутри групп сильнее 
различались по живой массе сам
цы I группы в первые 2 недели 
жизни.

Т а б л и ц а  2

В целом, однако, за период ис
следований различия в массе птиц 
обеих групп незначительны и ста
тистически недостоверны. Это 
дает основание сделать вывод, 
что интенсивность роста перепе- 
лят в группах сходна.

Продолжительность инкубации 
оказала влияние на конверсию 
корма (табл. 3). Обобщенные дан
ные за первые 3 недели показы
вают, что корм лучше усваива
ла поздно вылупившаяся птица 
(Р ≤ 0,01). Эта тенденция сохра
нялась и в течение 4-й недели. 
Значительное увеличение средне
суточного потребления корма на 
5-й неделе в сочетании с более

Т а б л и ц а  3  
Расход корма на 1 г прироста (г)

П р и м е ч а н и е .  Разность между 
средними, помеченными разными 
буквами, достоверна при Р ≤ 0,01.
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низким среднесуточным приро
стом у птиц II группы отразилось 
на усредненных показателях кон
версии за весь исследованный пе
риод. Лучшие результаты в целом 
получены в I группе (Р ≤ 0,01).

Масса тушек и масса потроше
ных тушек у самок перепелов до
стоверно выше, чем у самцов 
(табл. 4). Однако убойный выход 
у самцов достоверно выше в обе
их группах. Следует отметить, что 
данные показатели уступают нор
мативным требованиям для это
го вида (65,5%). Но эго можно 
объяснить более ранним убоем 
птицы (5 нед.) в нашем исследо
вании, а также тем, что при пот
рошении были удалены почки 
птиц.

Не отмечается различий между 
группами по выходу грудок и око
рочков в зависимости от пола 
птиц. Выход этих частей в сумме 
составил около 60% к массе пот
рошеных тушек. При незначи
тельной доле костей (грудной, 
бедренных и подбодренных) полу
чена высокая доля ценного высо
кокачественного мяса.

В среднем чистый выход груд
ных мышц составил 24,6%, при
чем этот показатель у самок обе
их групп выше. Половые разли
чия у птиц I группы как по абсо
лютной, так и относительной 
массе грудных мышц достоверны 
(Р ≤0,01).

В целом анализ результатов 
убоя птицы показывает, что про
должительность инкубационного 
периода не оказывает влияния на 
качество продукции. По химичес
кому составу мяса более значи
мые различия отмечены между 
группами у самцов перепелов

Т а б л и ц а  4
Показатели убоя птицы -(самцы — 
числитель, самки — знаменатель)

Примечание. Разность между 
средними, помеченными разными 
буквами, достоверна: а. b — при 
Р ≤ 0.05; с. d — при Р ≤ 0.01 и с. f — 
при Р ≤ 0,001.
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(табл. 5). В конце откорма в мясе 
самок отсутствовали существен
ные различия по содержанию 
воды. У самцов оно выше у позд
но вылупившихся птиц, разность 
достоверна (Р ≤ 0,01). Выше дан
ный показатель у самцов по срав
нению с самками (Р ≤ 0,05). Содер
жание протеина в тушках птиц 
варьирует от 22,03 до 24,98%. 
У самок различия несущественны, 
а у самцов содержание протеина 
выше в I группе (Р ≤ 0,001). Меж- 
половые различия в содержании 
протеина имеются только у позд
но вылупившейся птицы (Р ≤ 0,05). 
Содержание жира выше в туш
ках самок, но достоверных разли
чий между группами и между по
лами не установлено. Содержание 
золы в тушках исследованных 
птиц варьирует между 1,41 и 
1,56%.

Т а б л и ц а  5
Химическим состав мяса (%)

П р и м е ч а н и е .  Буквами помече
на разность между полами, а симво
лами — между группами: a. b * — Р ≤ 
<0.05: ** — Р≤0,01 и *** —P≤0,001.

Обобщая результаты химичес
кого анализа, можно отметить, 
что продолжительность инкуба
ционного периода оказала влия
ние на состав мяса в тушках сам
цов. У поздно вылупившихся пе
репелов содержание сухих ве
ществ ниже, причем самые 
большие различия были отмечены 
по содержанию протеина. На со
став мяса самок исследуемый фак
тор влияния не оказал.

По содержашпо мышечной, со
единительной и жировой тканей 
в т. Pectoralis группы различались 
незначительно. Содержание мы
шечной ткани у птиц I группы 
выше, чем у II (соответственно 
97,9% у самок и 98,7% у самцов 
против 97,39% и 98,1%). В обеих 
группах содержание мышечной 
ткани выше у самцов. Различия по 
содержанию соединительной тка
ни между группами минимальны. 
Соединительной ткани в тушках 
самок содержится больше, чем 
у самцов.

Содержание интрамускульной 
жировой ткани в исследованной 
мышце у птиц женского пола поч
ти в 2 раза выше, чем у самцов. 
Причем у самок перепелов жира 
откладывается больше не толь
ко в подкожной клетчатке, но 
и в мышечной ткани. В обеих 
группах этот показатель составил 
ниже 1%, но различия статисти
чески недостоверны как между 
группами, так и между полами.

Учитывая отсутствие достовер
ных различий между группами 
в процентном содержании мы
шечной, соединительной и жиро
вой тканей в исследованной мыш
це, можем сделать вывод, что про
должительность инкубационного
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периода не оказывает значитель
ного влияния на развитие отдель
ных тканей.

При исследовании микро- 
морфологических особенностей 
т. Pectoralis путем окрашивания 
препаратов липидным красите
лем Sudan schwarz было выделено
2 типа мышечных волокон — тем
ные и светлые, которые различа
ются между собой и толщиной. 
В возрасте 35 дней у перепелов 
первичные мышечные пучки со
стоят в основном из темных мы
шечных волокон и одиночных, 
более толстых, светлых, располо
женных в периферии пучка. По 
количеству темных мышечных 
волокон подопытные перепела 
различаются незначительно.

Независимо от продолжитель
ности инкубационного периода 
у самок в обеих группах было бо
лее высокое содержание темных 
мышечных волокон. Высокое со
держание темных мышечных во
локон, вероятно, объясняется зна
чительной функциональной на
грузкой на мышцу, связанной 
с сохранившейся летательной спо
собностью пдзепелов.

Выводы

1. Птица, выведшаяся между 12 
и 24 ч после массового вывода, 
характеризуется пониженной 
жизнеспособностью. В результа
те ее сохранность в первую неде
лю жизни ниже.

2. Не отмечено существенных 
различий в росте перепелят в за
висимости от продолжительности 
инкубации.

3. Птица, выведшаяся между 12 
и 24 ч после массового вывода,

в течение всего периода выращи
вания (0— 35 дней) достоверно от
личалась менее эффективной кон
версией корма (Р ≤ 0,01).

4. Продолжительность инкуба
ционного периода не оказывает 
влияния на качество перепелино
го мяса. Убойный выход у самцов 
в 5-недельном возрасте достовер
но выше, чем у самок.

5. Продолжительность инкуба
ционного периода не оказывает 
существенного влияния на соот
ношение составных частей и со
держание 2 типов мышечных во
локон т. Pectoralis.
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