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Рассматриваются особенности роста, развития петухов и минерализации их 
скелета в условиях длительного клеточного содержания.

Факторы внешней среды, воздействуя на организм сельскохозяйст
венной птицы, оказывают существенное влияние на ее физиологиче
ское состояние и продуктивные качества. Этим объясняется более вы
сокая продуктивность при одной системе содержания и менее высокая 
при другой.

Куры кросса Волжский 3, содержащиеся в течение пяти поколе
ний в клетках, имели меньшие длину туловища и глубину груди, боль
шую длину киля и плюсны, а 140-дневные молодки — большую массу 
почек, селезенки, щитовидной и зобной желез, чем куры при наполь
ном содержании [4]. По количеству кальция и фосфора в сухой обезжи
ренной ткани бедренной кости птица напольного содержания превосхо
дила, а по яйценоскости уступала клеточным несушкам.

У клеточных кур ширина компактного слоя большой берцовой ко
сти была меньше, губчатое вещество откладывалось в просвет костно
мозгового канала менее интенсивно, скелет развивался несколько хуже, 
чем у напольных кур [1].

Имеются сведения о различной адаптации кур разных линий и 
гибридов в условиях клеточного содержания [4]. Сделан вывод о не
обходимости селекции птицы по комплексу признаков, из которых наря
ду с яйценоскостью должны учитываться такие показатели, как проч
ность скорлупы, приспособленность несушек к технологии клеточного 
содержания.

В основе адаптации молодняка и взрослой птицы лежит способ
ность различных систем организма в определенных пределах изменять 
свою функциональную активность, несмотря на изменения, происходя
щие во внешней среде и возникающие в процессе жизнедеятельности 
организма в целом.

Знание особенностей функциональной деятельности птицы в интен-
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сивных условиях содержания и племенного использования позволит 
создать генотипы, приспособленные к определенным технологиям про
мышленного птицеводства.

Цель наших исследований — изучить рост, развитие, жизнеспособ
ность петухов московской породы и минерализацию их скелета в усло
виях длительного клеточного содержания.

Методика

Работа выполнена на племенной птице
ферме учхоза ТСХА «Муммовское», учеб- 
но-опытном птичнике и в лабораториях 
кафедр птицеводства и биохимии и физио
логии сельскохозяйственных животных.

В качестве исходного материала было 
взято по 100 суточных петушков москов
ской породы линий 21 и 27. Петухи линии 
21 более десяти поколений селекциониро
вались на племенной птицеферме учхоза 
ТСХА «Муммовское» в условиях клеточно
го, а линии 27 (контроль) — напольного со
держания. Аналогичные условия для заве
зенных из этого хозяйства 200 суточных 
цыплят были созданы на учебно-опытном 
птичнике.

Петухов линии 21 выращивали в клеточ- 
ных батареях размером 70X48X32 см (по 
8 гол. в клетке), а линии 27 — в секциях 
на глубокой подйтилке размером 180Х 
XI40 см. Плотность посадки составляла 
420 см2, фронт кормления — 8,8 см на 
1 гол. Поение в клетках обеспечивалось 
нипельными поилками (по 3 в клетке), а 
на полу — чашечными поилками. Парамет
ры микроклимата соответствовали дейст- 
вующим нормативам.

Птица получала комбикорма, питатель- 
ную ценность которых проверяли на про
тяжении всего опыта. В состав комбикор
мов в периоды от рождения петушков до 
9 нед и с 10 до 21 нед входили следующие 
компоненты: кукуруза молотая — соот-

  ветственно 25,0 и 15,3%; пшеница моло
тая — 38,0 и 0; ячмень молотый — 0 и 
50,0; отруби пшеничные — 5,0 и 9,0; 
шрот подсолнечный — 13,1 и 7,8; жмых 
соевый — Он 7,9; рыбная мука — 7,5 и 
1,0; сухое молоко — 2,0 и 0; клеверная 
мука — 2,0 и 0; БВК — 5,0 и 0; дрож
жи кормовые — 0 и 1,0; премиксы — 1,0 
и 1,0; фосфат обесфторенный — 0,9 и 
2,1; мел — 0,5 и 4,9 % на 100 г массы.

В 100 г комбикорма содержалось: обмен
ной энергии — 1219,3 и 1065,1 кДж; сы
рого протеина — 20,6 и 16,0; сырой клет
чатки — 4,5 и 5,5; метионина и цистина в 
сумме — 0,81 и 0,52; лизина — 1,09 и 
0,7; кальция — 1,07 и 2,61; фосфора — 
0,8 и 0,8; магния — 0,21 и 0,23 %, меди —
0,50 и 0,76 мг%; железа — 9,1 и 8,3; цин
ка — 9,5 и 9,1 мг%.

Продолжительность светового дня в 1-ю 
неделю выращивания составляла 18 ч, 
2-ю — 14, 3-ю — 10, 4-ю — 21-ю — 6 ч в 
сутки; температура в 1-ю неделю — 32— 
29°, 2-ю — 28—26, 3-ю — 26—24, 4-ю — 
24—22, 5-ю — 22—20 и 6 — 21-ю — 20— 
18°.

В процессе опыта учитывали показатели 
роста и развития петухов, сохранность, 
содержание кальция, фосфора, магния, мар
ганца, цинка, меди и железа в грудной и 
большой берцовой костях. Птицу в воз
расте 1, 2, 3, 4, 9, 13, 17 и 21 нед инди
видуально взвешивали. В эти же возраст
ные периоды у 10 петухов клеточного и 
напольного содержания брали промеры 
тела. Для анатомического анализа в воз
расте 0, 1, 2, 4, 9, 13, 17, 21 нед убивали 
по 5 особей из каждой группы. В тушках 
выделяли грудную и большую берцовую 
кости, их обезжиривали, высушивали до 
абсолютно сухого вещества и озоляли в 
фарфоровых тиглях при температуре 500° 
Содержание в указанных костях кальция, 
магния, меди, цинка, железа и марганца 
определяли атомно-абсорбционным мето
дом на спектрофотометре S-1900 фирмы 
«Пай-Уникам», а фосфора — фотоэлектро- 
колориметрическим методом с применением 
ванадат-молибдатного реактива с помощью 
ФЭК-56М. Основные материалы исследо
ваний обработаны методом вариационной 
статистики [2].

Результаты

Выращивание и племенное использование петухов московской по
роды в условиях клеточного содержания в течение многих поколений 
оказали определенное влияние на их живую массу, которая во все воз
растные периоды, кроме 4—9 нед, была ниже, чем у напольной птицы 
(табл. 1). В 4 нед живая масса клеточных петухов была на 20,8 % вы
ше. Однако к 9 нед разность становится недостоверной, а к 13 нед 
преимущество по этому показателю имел молодняк напольного содер
жания. Это можно объяснить тем, что петухи в период 3—9 нед в усло
виях ограниченного пространства вели себя спокойно, мало двигались, 
поедаемый корм затрачивался в основном на прирост живой массы. 
К 13-недельному возрасту их живая масса и размеры туловища были 
уже достаточно высокими и петухи начали проявлять агрессивность, ко
торую можно объяснить специфическим половым поведением в усло-
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Т а б л и ц а  1
Рост и сохранность петухов в разные периоды выращивания

Возраст,
нед Число голов

Живая 
масса, г СV %

Среднесуточ
ный прирост, 

г
СV, % Сохранность,

%

Клеточное содержание

1 сут 75 35±0,6 14,9 __ __ 100,0
1 65 63±1,9 24,4 4,0±0,11 22,2 100,0
2 59 110±4,0 28,1 6,7±0,17 19,5 98,3
3 55 170±4,0 17,4 8,6±0,18 15,8 100,0
4 50 290±9,0 22,0 17,1±0,35 14,5 100,0
9 50 970±14,0 10,6 19,4±0,28 10,2 100,0

13 45 1620±16,0 6,9 23,2±0,30 8,7 100,0
17 40 2080±32,0 9,7 16,4±0,21 8,1 100,0
21 34 2320±57,0 14,3 8,6±0,15 10,1 97,5
30 34 2780±20,0 4,2 7,3±0,10 7,9 100,0

Напольное содержание

1 сут 75 36±0,6 14,5 ― ― 100,0
1 65 67± 1,7 20,5 4,4±0,12 22,1 100,0
2 60 120±5,0 32,1 7,6±0,20 20,1 100,0
3 53 180±6,0 24,3 8,6±0,23 19,5 96,4
4 48 240±8,0 23,0 8,6±0,22 17,6 100,0
9 48 960±25,0 17,9 20,6±0,34 11,3 100,0

13 43 1660±25,0 9,9 25,0±0,39 10,3 100,0
17 38 2260±46,0 12,6 21,4±0,37 10,8 100,0
21 33 2620+66,0 14,4 12,9±0,26 11,5 100,0
30 33 3030±16,0 3,0 6,5±0,07 6,1 100,0

виях ограниченного движения и несовершенством конструкции клеточ
ных батарей, что явилось одной из причин возникновения стрессовых 
ситуаций и снижения интенсивности абсолютного прироста птицы.

По сохранности молодняка существенных различий не отмечено.

Т а б л и ц а  I
Промеры тела (см) петухов линий 21 (числитель) и 27 (знаменатель)

П р и м е ч а н и е .  Здесь и в последующих таблицах одной звездочкой обозначена 
достоверность разности при Р<0,05, двумя — при Р<0,01, тремя — при Р<0,001.
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Молодняк характеризовался высокой жизнеспособностью, что свиде
тельствует о хорошей приспосабливаемости птицы к разведению в ус
ловиях как напольного, так и клеточного содержания.

Следует указать на высокую изменчивость абсолютного прироста 
живой массы птицы, особенно в период максимального роста молодня
ка (1, 2, 3, 4 нед). Это указывает на наличие генетического разнообра- 
зия в скорости роста цыплят и возможность дальнейшей селекции на 
повышение их скороспелости.

По промерам туловища напольные петухи в большинстве случаев 
существенно превосходили своих сверстников, содержащихся в клет
ках (табл. 2). По длине туловища в 13, 17 и 21 нед разность состави
ла 8,2; 5,3 и 3,8 %, ширине груди и таза — соответственно 4,8; 14,5 и 
6,5 и 12,3; 8,4 и 5,2 %.

По обхвату груди достоверные различия были только в 4-недель- 
ном возрасте, по длине киля и длине бедра — в 9, 13 и 17 нед. По дли
не киля разность составила соответственно 4,6; 8,1 и 6,7 %, длине бед-

Т а б л и ц а  3
Содержание золы, кальция, фосфора и магния в большой берцовой

и грудной костях петухов линий 21 (числитель) и 27 (знаменатель)
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Т а б л и ц а  4

Содержание микроэлементов (мг/кг) в сухом обезжиренном веществе
большой берцовой и грудной костей петухов линии 21 (числитель) 

и 27 (знаменатель)

pa — 4,9; 8,0 и 4,9 %; по длине голени в эти же возрастные периоды  
и в 21 нед — 6,1; 3,8; 4,1 и 4,4 %, длине плюсны в 4, 17 и 21 нед — со
ответственно 11,5; 4,0 и 4,7 %. В другие возрастные периоды наблюда
лась лишь тенденция к увеличению изучаемых промеров у напольных 
петухов по сравнению с таковыми у клеточных.

О степени минерализации скелета петухов можно судить по изме-   
нению содержания золы, кальция, фосфора и магния в грудной и боль
шой берцовой костях (табл. 3). Как видно из данных табл. 3, содер
жание золы в этих костях птицы при клеточном выращивании имело 
тенденцию к снижению. Однако достоверные различия по данному по
казателю отмечены только в возрасте 8 нед. Аналогично изменялась 
концентрация кальция в большой берцовой кости, а в грудной кости 
его содержание находилось практически на одном и том же уровне.
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На концентрацию фосфора в костях клеточные условия выращивания 
не оказали отрицательного влияния.

Содержание микроэлементов в сухом обезжиренном веществе 
большой берцовой и грудной костях (табл. 3 и 4) находилось в преде
лах физиологически необходимых количеств. Определенные закономер
ности в изменении содержания микроэлементов в большой берцовой 
и грудной костях птицы напольного и клеточного содержания отсутст
вовали, что можно объяснить особенностью минерального обмена ве
ществ у молодняка в разные возрастные периоды. Клеточные и наполь
ные условия жизни определенного влияния на содержание в костях ми
неральных веществ не оказали. Можно лишь отметить тенденцию к уве
личению концентрации фосфора в большой берцовой кости петухов до 
4-недельного возраста, а в грудной кости — после 4 нед.

Следовательно, клеточный способ содержания петухов московской 
породы линии 21 не оказал отрицательного влияния на их рост, разви
тие и минерализацию скелета. Кости скелета, не теряя своих физиоло
гических качеств, становятся несколько меньше в размерах. Несколько 
уменьшается длина как круглых, так и плоских костей. Несмотря на 
тенденцию к снижению концентрации кальция и фосфора в костях кле
точных петухов, соотношение этих элементов в обеих группах остается 
в пределах нормы. Это еще раз подтверждает отсутствие нарушений в 
обмене минеральных веществ у петухов, длительное время разводимых 
в условиях клеточной технологии. Некоторое уменьшение концентра
ции цинка в костях клеточных петухов можно скорректировать путем 
увеличения доли этого элемента в их рационе. В целом петухи линии 21 
хорошо отселекционированы, они акклиматизировались в условиях кле
точного содержания и племенного использования.

В теоретическом плане определенный интерес представляют полу
ченные нами данные о возрастной динамике содержания марганца, ме
ди, цинка, магния и железа в костях петухов, поскольку в специальной 
литературе приводятся аналогичные сведения в основном по курочкам, 
обмен минеральных веществ которых различен в связи с особенностью 
физиологии и различной продуктивностью.

Выводы

1. При длительном выращивании и племенном использовании пету
хов московской породной группы в условиях клеточного содержания 
(линия 21) их живая масса во все возрастные периоды, кроме 4 и 
9 нед, и промеры туловища были меньше, чем у напольных (линия 27).

2. Петухи линий 21 и 27 характеризовались высокой жизнеспособ
ностью, что свидетельствует о хорошей приспособляемости птицы к раз
ведению в условиях как напольного, так и клеточного содержания.

3. В грудной и большой берцовой костях у петухов линии 21 со
держание золы, кальция и магния было несколько меньше, чем у пти
цы линии 27. На концентрацию фосфора в костях условия содержания 
не оказали определенного влияния. Соотношение кальция и фосфора 
в костях петухов обеих линий находилось в пределах нормы. Содер
жание цинка в костях клеточных петухов можно корректировать пу
тем добавления этого элемента в рацион.
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SUMMARY

Specific characteristics of growth and development of cocks and of their skeleton 
mineralization under conditions of intensive management and utilization for breeding 
purposes are discussed, which is of importance for forming genotypes adapted to a 
definite technology of industrial poultry farming.
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