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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Промышленное птицеводство является одной из 

ведущих отраслей животноводства России и способно решать проблемы 

продовольственной безопасности страны. Продукция, получаемая от птицы, 

считается диетической и доступной в финансовом отношении для всех слоев 

населения. Птицеводство – это эффективное производство, основанное на 

использовании птицы высокопродуктивных кроссов, отличающихся 

скороспелостью, низкими затратами корма и материальных средств (В.И. 

Фисинин, 2019; И.И. Кочиш, Е.А. Капитонова, В.Н. Никулин, 2020). 

Повышение рентабельности промышленного птицеводства основывается 

на получении оптимальной продуктивности от птицы, зависящей от генотипа 

готового кросса, полноценности кормления, но у птицы высокопродуктивных 

кроссов часто проявляется снижение защитных сил организма, приводящее к 

преждевременной выбраковке или падежу. В связи с чем, первостепенной 

задачей в промышленном птицеводстве стоит изыскание новых путей, 

способов, методов, влияющих на факторы, обеспечивающие не только 

повышение продуктивности, но и общей резистентности сельскохозяйственной 

птицы. 

К числу таких признаков, оказывающих определённое влияние на обмен 

веществ в организме птицы, обладающих свойствами биологически активных 

веществ, относятся витамины группы К, аскорбиновая кислота, микроэлемент 

йод и в особую группу можно выделить сорбенты природного происхождения 

(Н.Г. Фенченко, Ф.М. Шагалив, С.С. Ардаширов, 2018). 

Успешное решение этих задач имеет особую актуальность в Алтайском 

крае, поскольку здесь почвы, природные воды, естественная растительность и 

кормовые культуры отличаются пониженным содержанием ряда макро –  и 

микроэлементов (медь, марганец, цинк, кобальт, йод и др.), что оказывает 

влияние на ускоренное развитие в регионе птицеводства на промышленной 
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основе (А.М. Булгаков и др.; 2008; Г.А. Конарбаева, Б.А. Смоленцев, 2018; П.А. 

Терехов, и др., 2019).  

Необходимо отметить, что в доступной литературе данные по введению в 

корма для птицы минеральных и биологически активных веществ носят 

противоречивый характер, требуют уточнения, чётко разработанных и 

биологически целесообразных рекомендаций по их применению.  

Следовательно, комплексный подход по изучению различных путей 

повышения продуктивности, сохранности, защитных сил организма, 

применение новых методов, способов введения и сочетания биологически 

активных, минеральных веществ, выявление оптимальных дозировок в 

рационах сельскохозяйственной птицы в условиях промышленного содержания 

считаются актуальными. 

Степень разработанности темы. С учётом климатических особенностей 

Западной Сибири и Алтайского края, как территории с недостатком некоторых 

микроэлементов, в том числе йода, в окружающей среде, грунте, растениях и 

способы его восполнения в рационах животных и птицы отражены в работах 

А.М. Булгакова (2003); В.И. Фисинина (2011), А.И. Шевченко (2006, 2015); K. 

Damaziak (2018).  

Изысканию биологически активных веществ, природных кормовых 

добавок, обладающих адсорбционными свойствами, способных повышать 

продуктивность сельскохозяйственной птицы в промышленных условиях, 

посвящены работы В.И. Фисинина (1989); G. Baltan, I. Suciu (1989); Н.И. 

Шестаковой, Н.Е Тен, В.Н Хаустова (1990); Н.И. Бгатова (1999); T. Thilsing y 

otros (2006); Н.Н. Ланцевой (2008); S. Swiatkіewicz (2014); М.А. Веротченко 

(2018); Е.В. Шацких (2018).  

Вследствие чего, проведение комплексного изучения влияния 

биологически активных веществ, минеральных веществ природного 

происхождения на интенсивность роста, уровень естественной защиты, 

качество продукции и способов восполнения ими организма птицы является 
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актуальным для современного промышленного птицеводства, использующего 

высокопродуктивные кроссы мясного и ячного направления продуктивности. 

Научно-хозяйственные эксперименты выполнены в период с 1993 по 2022 

год в соответствии с планом бюджетной НИР ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет», по теме: «Совершенствование 

технологии производства продукции птицеводства». 

Цель и задачи исследований. Цель настоящих исследований заключалась 

в изыскании путей повышения продуктивности и естественной резистентности 

сельскохозяйственной птицы в условиях Западной Сибири. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Установить действие синтетических витаминов группы К и цеолита 

(раздельно и совместно) на продуктивность и естественную резистентность 

утят-бройлеров. 

2. Исследовать влияние препарата йода, введенного в рацион цыплят-

бройлеров на продуктивность, качество продукции и определить оптимальную 

его дозировку.  

3. Выявить воздействие йода на показатели продуктивности, естественной 

резистентности и качество продукции кур-несушек (раздельно и совместно с 

витамином С), перепёлок-несушек и уток-несушек (с крахмалом). 

4. Апробировать обогащение организма йодом, введенного способом 

имплантации сельскохозяйственной птице. 

5. Рассчитать экономическую эффективность проведенных исследований.  

Научная новизна. Впервые определено влияние синтетических форм 

витамина К (в том числе новой) и цеолита на продуктивные показатели и 

уровень естественной резистентности утят на откорме.  

Выявлено действие некоторых дозировок йода (совместно с витамином С и 

в сочетании с крахмалом) в рационах цыплят-бройлеров, кур-несушек, 

перепёлок-несушек и уток родительского стада на продуктивность и 

естественную резистентность.  
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Впервые изучено обогащение организма птицы (кур-несушек, цыплят-

бройлеров) йодом на основе крахмала и желатина способом имплантации. 

Предложены оптимальные формы, дозировки и сочетания изучаемых 

препаратов в рационах сельскохозяйственной птицы в условиях 

промышленного содержания.  

Проведен анализ уровня естественной резистентности утят кросса 

«Медео», гибридных цыплят кросса «Смена», «Сибиряк» и 

высокопродуктивного кросса «ИЗА», кур-несушек кросса «Шавер-2000» и 

«Родонит».  

Теоретическая и практическая значимость работы. Научно обоснована 

и экспериментально доказана возможность повышения продуктивности и 

естественной резистентности сельскохозяйственной птицы в условиях 

промышленного содержания за счёт дополнительного введения раздельно и в 

комплексе витаминов, йода, цеолита и применения нового способа 

имплантации йода.  

Использование в кормлении утят-бройлеров различных форм витамина К и 

цеолита позволяет повысить их продуктивные качества и естественную 

резистентность. 

Экспериментально изучены дозировки и сочетания йода в рационах 

цыплят-бройлеров, кур-несушек, перепёлок-несушек, уток родительского стада, 

способствующие повышению усвояемости питательных веществ корма, 

продуктивности и естественной резистентности. 

Получены положительные результаты по применению подкожной 

имплантации йода курам-несушкам и цыплятам-бройлерам для повышения 

продуктивных качеств и защитных сил организма. 

Представленная к публичной защите диссертационная работа выполнялась 

в соответствии с планом бюджетной НИР ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет», по теме: «Совершенствование 

технологии производства продукции птицеводства». Результаты исследований 

подтверждены актом внедрения Министерства сельского хозяйства Алтайского 
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края  и используются в технологии выращивания птицы на птицефабриках 

Алтайского края: «Комсомольская», «Енисейская». 

Полученные данные реализованы при разработке методических 

рекомендаций, используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет» по направлению 36.03.02 «Зоотехния» 

дисциплина «Птицеводство», магистров направления 36.04.02 по дисциплине 

«Интенсивные технологии производства продукции птицеводства» и 

аспирантов направления подготовки 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» по 

дисциплине «Использование современных достижений в кормлении 

сельскохозяйственной птицы». 

Методология и методы исследований. Для достижения поставленной 

цели и решения отдельных задач применяли стандартные зоотехнические, 

гематологические, биохимические, экономические и статистические методы 

исследований. Данные, полученные в ходе научно-хозяйственных 

экспериментов, обработаны методом вариационной статистики с применением 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Продуктивность и уровень естественной резистентности утят на 

откорме возможно повысить введением в рацион викасола (К3) и витамина К4 

(раздельно и в комплексе с цеолитом). 

2. При выращивании цыплят-бройлеров дополнительное введение 

йода в комбикорм обеспечивает повышение интенсивности роста, сохранности, 

активизирует защитные силы организма, улучшает качество мяса. 

3. Введение в рацион кур-несушек, перепёлок-несушек, уток 

родительского стада биологически активных веществ (витамин С, йод, 

йодистый крахмал), способствует увеличению яйценоскости, защитных сил 

организма, качества пищевых и инкубационных яиц. 

4. Способ имплантации йода на основе крахмала и желатина 

оказывает положительное влияние на продуктивные показатели, 
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физиологическое состояние и качество продукции кур-несушек и цыплят-

бройлеров.  

5. Экономическая эффективность использования в рационах 

сельскохозяйственной птицы минеральных и биологически активных веществ. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований. 

Полученные результаты обоснованы достаточным количеством наблюдений с 

использованием современных методов исследования, испытаний, измерений и 

лабораторного оборудования. Достоверность полученных результатов доказана 

путём статистической обработки.  

Основные положения диссертационной работы доложены и получили 

одобрение: на научно-практической конференции ученых НГАУ и 

Гумбольдского университета (г. Берлин) (г. Новосибирск, 1995 г.); на 

Международной конференции Баренц Евро-Арктического региона 

«Животноводство на Европейском севере: фундаментальные проблемы и 

перспективы развития» (г. Петрозаводск, 1996 г.); на региональной научно-

практической конференции «Проблемы АПК в условиях рыночной экономики» 

(г. Новосибирск, 1996 г.); на региональной научно-практической конференции 

«Производство продукции сельского хозяйства в Алтайском крае в 

современных условиях: проблемы и решения» (г. Барнаул, 1988 г.); на III 

региональной научно-практической конференции «Повышение устойчивости 

АПК Алтайского края» (г. Барнаул, 2000 г.); на научно-практической 

конференции «Современное состояние и пути развития животноводства в 

Алтайском крае» (г. Барнаул, 2000 г.); на Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы и достижения аграрной науки в 

животноводстве и растениеводстве» (г. Барнаул, 2003 г.); на II Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы животноводства: 

наука, производство и образование» (г. Новосибирск, 2006 г.); на V 

Международной научно-практической конференции молодых учёных 

Сибирского федерального округа «Современные тенденции развития АПК в 

России» (г. Красноярск, 2007 г.); на научно-практической конференции 
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«Молодежь – Барнаулу» (г. Барнаул, 2007); на II Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству» (г. 

Барнаул, 2007 г.); на V Международной научно-практической конференции 

«Социальная безопасность населения Юга Западной Сибири» (г. Красноярск, 

2007 г.); на VII Международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука – сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2012 г.); на VIII Международной 

научно-практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству» (г. 

Барнаул, 2013 г.); на Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (г. Москва, 2013 г.); на 

Международной научно-практической конференции «Современная наука и 

образование: инновационный аспект» (г. Москва, 2013 г.); на I региональной 

научно-практической конференции «Сибирская наука – проблемы и 

перспективы технологии производства и переработки продукции 

животноводства» (г. Барнаул, 2013 г.); на XI Международной научно-

практической конференции «Аграрная наука – сельскому хозяйству» (г. 

Барнаул, 2016 г.); на XIII Международной научно-практической конференции 

«Аграрная наука – сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2018 г.); на IV 

межрегиональной научно-практической конференции (с международным 

участием) «От биопродуктов к биоэкономике» (г. Барнаул, 2021); на ХVII 

Международной научно-практической конференции «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2022 г.). 

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 

опубликовано 48 печатных работ, которые отражают основное содержание 

диссертации, в том числе 13 в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК РФ; 3 патентах на изобретения. 

Личное участие автора. Автору принадлежит идея проведения 

комплексного исследования по изучению влияния витаминов, минеральных 

веществ и цеолита на повышение продуктивности, сохранности, естественной 

резистентности, качества продукции сельскохозяйственной птицы. Автором 

лично предложено повышение продуктивности цыплят-бройлеров способом 
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имплантации йода. Автору принадлежит научная идея комплексного подхода к 

исследованиям: определение и проведение научного поиска, разработка 

методики, организация и проведение опытов, анализ полученных результатов и 

оформление заявки на изобретение, научное обоснование выводов и 

предложений производству. 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований,  результатов 

исследований, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Диссертация изложена на 346 страницах, в том числе текстовая часть на 265 

страницах, содержит 104 таблицы, 55 рисунков и 7 приложений. Список 

использованной литературы включает 514 источников, в том числе 93 на 

иностранных языках. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Факторы, влияющие на продуктивность и физиологическое 

состояние птицы в условиях промышленного содержания 

 

Раскрытие генетических возможностей птицы, принадлежащей к 

определённому кроссу, обусловлено строгим соблюдением режима инкубации 

яиц, выращивания, содержания и кормления, а также соблюдения комплексных 

ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Селекция птицы, в зависимости от направления продуктивности нацелена 

на совершенствование имеющихся и создание современных 

высокопроизводительных конкурентоспособных линий и кроссов различных 

филогенетических типов сельскохозяйственной птицы. 

Ряд учёных отмечают, что интенсивное развитие птицеводства вызвало 

значительное снижение генофонда, что является особой проблемой для 

мирового сообщества системы управления биоразнообразием 

сельскохозяйственных видов птиц (В.И. Фисинин, 2014; K.S. Devatkal, R.V. 

Mangalathu, V.K. Vivek, K. Talapaneni, 2018). 

В июле 2016 года вышел указ Президента России № 350, в котором 

поставлена задача, уменьшить зависимость в племенном птицеводстве от 

импорта сообщает В.И. Фисинин (2019).  

В отечественном промышленном птицеводстве сложилась общепринятая 

технология получения молодняка с генетически заданной продуктивностью и 

выращивания птицы. 

Селекционная работа в Племенном птицеводческом заводе (ППЗ) 

базируется на использовании отечественного и мирового генофонда птицы с 

применением селекции в исходных линиях, на основе межлинейных и 

межпородных скрещиваний.  
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Племенной птицеводческий репродуктор (ППР) I порядка производит и 

реализует инкубационное яйцо или суточный молодняк с генотипом 

родительских форм в ППР II порядка или родительские стада птицефабрик.  

ППР II порядка – это предприятия, которые производят и реализуют 

гибридный суточный молодняк или яйца для птицефабрик, инкубаторно-

птицеводческих станций и иным юридическим и физическим лицам, 

производящим товарную продукцию птицеводства – мясо, яйца, перопуховое 

сырьё.  

И.Ф. Горлов и др. (2018) представили информацию о ППР ЗАО 

«Агрофирма «Восток». Они сообщают, что это предприятие замкнутого цикла, 

где чередуется несколько этапов: содержание родительского стада, вывод 

суточного молодняка, выращивание молодняка кросса «Хайсекс коричневый» 

компании «ISA Hendrix Genetics» в виде финального гибрида. Родительские 

формы птицы линии АВ и СД в суточном возрасте закупаются в ООО ППР 

«Свердловский».  

А. Егорова и др. (2019) описывают методы совершенствования птицы 

отечественной селекции отцовской линии, отцовской родительской формы 

селекционного стада кросса «Смена-8». 

В.С. Буяров и др. (2018, 2019) указывают на то, что кроссы птицы, которые 

получают в племенных хозяйствах страны, являются 

высокопроизводительными. Яйценоскость кур, от которых получают пищевое 

яйцо, как с белой, так и с коричневой скорлупой, соответствует уровню 

мировых стандартов. Валовая яйценоскость на несушку достигает 322–330 яиц 

и более, масса яиц от кур в возрасте 52 недели – 62,0-66,0 г, количество яичной 

массы на несушку – 20,0-22,0 кг, расходы комбикорма на 10 яиц –1,18-1,40 кг, а 

сохранность взрослой птицы – 96-98 %. 

На современном этапе развития промышленного птицеводства России 

репродукторные предприятия используют кроссы птицы зарубежной селекции. 

Такие как: «Хайсекс Уайт» и «Хайсекс Браун», «Ломанн Уайт», «Ломанн 

Браун», кроссы «Шавер», «Иза», «Хай-Лайн», «Супер-Ник», «Браун-Ник», 
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фирмы Hubbard SAS: Колор ПАК М, Редбро М, Колор ПАК, Мастер ГРИС, 

Накед НЕК и др. По каждому кроссу фирмы-производители предоставляют 

сопровождающую документацию, в которой в качестве основных сведений 

имеется характеристика птицы, рекомендации по кормлению и содержанию, 

предлагается схема скрещивания и перечень заболеваний, подлежащих 

обязательной вакцинации.  

В настоящее время перед отечественным промышленным птицеводством 

стоит задача по уменьшению зависимости от генотипа импортных кроссов. 

Так, за последние 5 лет в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию (2019) внесен в 2016 году - 1 кросс 

Доминант бурый Д 102. Оригинатор: АО «Партизан». Куры несут яйца с 

коричневой скорлупой. В 2019 году зарегистрирован мясной кросс – 

«ВНИИГРЖ ФБ 1», родительская форма кросса БСГ 23, линии КГ 1, БГ 2 и СГ 

3. Мясояичный кросс птицы БГС 23 с палево-жёлтой окраской пера.  

В современном птицеводстве активно ведётся разработка новых 

методологических подходов по выведению линий и конструированию кроссов 

яичных кур. Доказано, что создание трёх и двухлинейных кроссов вместо 

четырёхлинейных биологически, экономически обосновано и позволяет 

увеличить выход племенной продукции.  

При создании мясных кроссов племенная работа ведется в направлении 

повышения яйценоскости материнских линий и интенсивности роста 

молодняка на откорме при сниженных расходах комбикорма на прирост живой 

массы.  

В ближайшем будущем при селекции птицы будут в значительной 

степени, применяться новейшие методы генной инженерии. Причём не только 

использование генных маркеров и молекулярно-генетических методов в 

селекционной работе, но и технологии трансгенеза, то есть создание новых 

генотипов путём прямой интеграции определенных генов в геном птиц. 
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При разработке молекулярно-генетической системы используется 

рассмотрение анонимных некодирующих высокополиморфных 

последовательностей генома – НК-микросателлитов.  

В сравнении с ранее адаптированными методиками контроля и управления 

разведением замкнутых популяций современная система имеет преимущество, 

так как адаптирована непосредственно на анализе генотипа птицы. Эта система 

имеет ряд преимуществ: обладает высокой информативностью, меньшими 

затратами труда, более низкой себестоимостью (в 2,5-3 раза), даёт возможность 

использовать любой исходный материал для анализа, позволяет проводить 

диагностику птицы в раннем возрасте. В целом, все эти факторы, определяют 

фундаментальную и прикладную значимость системы, в которой основой 

является новая ДНК-технология контроля и управления процессом разведения 

малочисленных и замкнутых популяций птицы разных видов, имеющей цель – 

сохранить генетическое разнообразие генофонда пород Gallus Gallus (А.Л. 

Филенко и др., 2013).  

Первый положительный результат при расшифровке генома получен 

учёными на геноме цыплёнка. В ходе исследования установлено, что около 60 

% генов человека и цыплёнка аналогичны. Полученные данные в области 

изучения генома птицы, позволяют в значительной степени ускорить прогресс 

селекции, и способствуют возможности выведения линий с повышенной 

естественной резистентностью и невосприимчивостью к некоторым 

заболеваниям (В.П. Терлецкии, В. И. Тыщенко, Т. Э. Позднякова, 2019). 

Активно продвигается инновация, заключающаяся в создании ранее не 

используемой в России и способной конкурировать с современными мировыми 

прототипами технологии производства биолого-медицинских белков 

лекарственного назначения с применением в качестве производственной 

площадки биоинженерных кур, которые способны вырабатывать в пищевых 

яйцах рекомбинантные белки (В.С. Буяров, А.В. Буяров, Н.А. Алдобаева, 2018). 

Таким образом, благодаря достижениям в совершенствовании генетики и 

применении высокопроизводительных технологий возможна конкуренция на 
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рынке отечественного генетического материала птицы, что позволит понизить 

число наследственных болезней птицы и тем самым повысит 

продолжительность их использования и, следовательно, эффективность работы 

птицефабрики. 

Уровень развития бройлерного птицеводства во всём мире указывает на то, 

что в ближайшем будущем оно имеет потенциальную возможность при 

масштабном объединении новейших технологий, дающих вероятность 

использования генетического потенциала продуктивности птицы и повысить 

рентабельность отрасли. Научно доказано, что только при создании птице 

наилучших условий содержания и кормления можно получить от неё 

продукцию высокого качества. 

Содержание птицы, как в племенных, так и в товарных птицеводческих 

хозяйствах основывается на полной механизации и автоматизации 

производственных процессов.  

В.А. Чистяков и др. (2018) описывая технологию содержания племенных 

кур-несушек и петухов кросса «Хайсекс коричневый» в ППР ЗАО «Агрофирма 

«Восток» уточняют, что в родительском стаде взрослая птица содержится в 

клеточных батареях фирмы «БигДачмен» (18*100 м). Кормление 

осуществляется цепным кормораздатчиком, с регулированием уровня 

дозирования подачи корма, скорость заполнения кормушек вдоль всего корпуса 

составляет 12 минут. Отходы удаляются лентопомёточным механизмом. Через 

систему орошения воздуха поддерживается необходимая влажность в 

помещении, а так же проводится обработка птицы 0,3 % раствором «Вироцид» 

1 раз в месяц, при необходимости используются и другие препараты.  

При выращивании птицы на мясо напольным способом с использованием 

глубокой несменяемой подстилки, где технологическим циклом предусмотрено 

её замена после каждой партии.  

В некоторых странах мира при выращивании цыплят на мясо используют 

только напольное содержание и не практикуют клеточное. 
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Изыскивая возможности для повышения производства мяса бройлеров 

одной из них, является технология клеточного содержания молодняка. 

Многими научными исследованиями доказана эффективность клеточного 

содержания бройлеров. Хотя наблюдаются недостатки качества тушек птицы, 

полученные из-за недочётов технического оборудования, приводящие к 

наминам грудных, ножных мышц, переломам, ушибам крыльев и ног при 

отлове молодняка из клеток.  

В.И. Фисинин (2010) сообщает, что с целью исключения перечисленных 

недостатков при выращивании бройлеров с использованием клеточных батарей 

учёные ВНИТИП предлагают сократить период выращивания и изменить число 

цыплят при посадке в клетки, фронт поения и условия кормления. 

Российские учёные внесли технические изменения в конструктивные 

характеристики многоярусных клеточных батарей, которые позволяют 

автоматически выгружать цыплят на момент окончания откорма.  

Технология содержания бройлеров в клетках имеет ряд преимуществ перед 

напольным способом. При этом характерной особенностью является 

повышение эффективыности использования птичников. Также, в большей 

сепени, позволяет осуществить механизацию и автоматизацию 

производственных процессов, сеижение финансовых вложений на установку 

инженерных коммуникаций, освещение и обогревание птичников, 

оптимизацию микроклимата, что оказывает влияние на повышение выхода 

мясной продукции с единицы площади. 

Содержание цыплят на мясо в клетках исключает необходимость 

использования подстилочного материала, что облегчает контроль за ростом, 

развитием птицы, уменьшает контакт и распространение инвазионных 

заболеваний, снижает потребление корма и ускоряет период откорма (Н.Е. 

Арестова, 2015). 

В различных странах и регионах России проведены исследования по 

изучению плотности посадки бройлеров в клетках в зависимости от периода 

выращивания и её влияния на продуктивность, защитные силы организма, 
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гематологические показатели молодняка (В.В. Горшков, 2015; D Mesa et al., 

2017; В.Н. Хаустов, 2018). 

Существуют и другие способы выращивания цыплят-бройлеров, например, 

сетчатые напольные системы, которые в основном используют в азиатских 

странах, таких как Китай, Таиланд. Хотя, современные клеточные системы 

набирают все большую популярность преимущественно в таких местах как 

Турция и Россия, но также начинают использоваться в США и ЕС в различных 

модификациях (É Gocsik et al., 2016). 

Одним из инновационных направлений в технологии промышленного 

содержания сельскохозяйственной птицы в мире и России является применение 

различных устройств и приборов освещения. В последние годы широкое 

распространение получили светодиодные лампы, которые относятся к группе 

энергосберегающих светотехнических изделий с повышенной яркостью (JC. 

Huth, GS. Archer, 2015; H.A. Olanrewaju et al., 2016; Д.В. Гладин, C.B. 

Суровегин, А.Ш. Кавтарашвили, 2020). 

Использование биотехнологических методов, применяемых в селекции 

птицы, позволяют значительно повысить интенсивность развития молодняка за 

счёт улучшения потребления и переваримости кормов. Следует учитывать, что 

новейшие положительные достижения в области промышленного разведения 

птицы, работы с современными линиями и кроссами зачастую сопряжены со 

снижением защитных сил организма, и как следствие, такая птица подвержена 

многим заболеваниям и уменьшению жизнеспособности. В данной ситуации 

использование полноценных кормовых рационов позволяет в значительной 

степени улучшить ситуацию на специализированных птицефабриках 

(ВНИТИП, 2017). 

Одной из основных задач в птицеводстве, многие годы стоит обогащение 

рационов белком, минеральными веществами и витаминами как органического, 

так и синтетического происхождения. 

Производство питательных веществ, являющихся компонентами кормов, 

не обеспечивают полностью потребности птицы высокопродуктивных кроссов. 
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В рационы для достижения полноценности питания значительное время 

вводили в рацион неорганические соли переходных металлов (медь, цинк, 

марганец, железо и др.), что обеспечивало потребности в этих элементах у 

сельскохозяйственной птицы. Однако в результате целенаправленной, 

селекционной работы на повышение продуктивности птицы увеличило их 

потребности не только к наличию, но и соотношению питательных и 

биологически активных веществ в кормах (Н.Л. Лопаева, 2020). 

S. М. Sleman et al., (2015) с целью обогащения рациона птицы белком 

вводили высококачественные белковые продукты: высушенную распылением 

свиную плазму и обработанные соевые белки. 

Многолетняя практика использования антибиотиков в качестве 

стимуляторов роста, и в конечном итоге, привела к запрету на их 

использование в кормах для птицы в большинстве развитых стран. Учёные 

всего мира проводят научные исследования с целью установления 

эффективного препарата для полной замены антибиотиков в птицеводстве.  

В течение последних двух десятилетий расширились исследования по 

использованию в кормлении животных и птицы фитобиотиков, пробиотиков 

(C. Yang et al., 2017; A Y Lavrentyev and others, 2019). 

На настоящем этапе развития птицеводства многие авторы ставят целью 

научно-практических опытов по выявлению способов поглощения организмом 

меди, цинка, железа и микроэлементов марганца. Новейшие исследования 

показывают возможность предохранения микроэлементов от негативного 

воздействия факторов внешней среды в кишечнике птицы. 

Первые опыты были направлены на хелатирование детоксицирующим 

препаратом EDTA (этилендиаминтетрауксусная кислота). В ходе научно-

хозяйственных опытов получены значения, указывающие на то, что данный 

приём не только защищал эти элементы, но и превращал их в труднодоступные 

вещества из-за прочной связи ионов (Gheisar M. Mohammadi, A. Hosseindoust, 

IH. Kim, 2015). 
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Изучению эффективности всасывания органических минералов с целью 

повышения усвоения меди, цинка, железа, марганца для увеличения 

продуктивности и улучшения воспроизводства птицы посвящено значительное 

число публикаций (SL. Vieira, 2008; И.А. Кощаев, 2016; В. И. Фисинин, 2019; 

Ю.А. Гасилина, Н.А. Масловская, 2019).  

Добавление в рацион кур-несушек жизненно важных микроэлементов 

хелатированных с аминокислотами и короткими пептидами, образующие 

биоплексы, оказало положительное воздействие на повышение прочности 

скорлупы, уменьшение процента боя яиц, укрепление костяка и целостности 

ног за счёт более эффективного использования этих элементов из корма (М.Я. 

Курилкина, О.А. Завьялов, 2018). 

Органические минералы, введенные в корма для цыплят-бройлеров, 

снижают их затраты и повышают качество тушек не только по внешним 

признакам, но и химическому составу мяса (И.Б. Измайлович, 2013; А.С. 

Мижевикина и др., 2016; В.В. Чаплинский, Е.И. Столбовая, 2017; L. Carvalho et 

al., 2018; Farias, M. R.S., 2019; A. Katun et al., 2019; E.A. Sizovaet et al., 2019). 

Исследования в области кормления птицы сосредоточены на сокращение 

потребления кормов на продукцию за счёт совершенствования норм и режимов 

кормления, рецептуры комбикормов, создания добавок по современным 

технологиям, внедрения новых, нетрадиционных кормовых средств и 

биологических веществ (В.И. Фисинин, А.Ш. Кавтарашвили, 2016). 

A.I. Nikolaevа, A.Y. Lavrentiev (2019) изучали влияние кормовых добавок 

овощных культур на основе эфирных масел и растительных веществ, 

включённых в рацион селскохозяйственной птицы. Эффективной дозировкой 

определено 0,015% от сухого вещества корма в рационе цыплят-бройлеров, 

которая в большей степени активизирует рост и способствует снижению 

количества используемого корма на единицу продукции.  

На современном этапе научных разработок популярны исследования в 

области нутригеномики, изучающей влияние питательных и биологических 

элементов корма на гены. Считается, что нутригеномика внесёт полезные 
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изменения в кормление, в нормализацию физиологического состояния птицы и 

повышение её продуктивности (B. Фисинин, П. Сурай, Т. Папазян, 2006; N. 

Sheoran et al., 2017; L. Grigore-Gurgu, 2018). 

Рассматривая организацию кормления, необходимо учитывать 

обеспечение птицы полноценной качественной питьевой водой. Так как при 

нормальной температуре в птичнике потребление воды птицей в два раза 

больше, чем корма. При нарушении технологии содержания, возникновении 

стрессов, количество использованной воды птицей увеличивается в несколько 

раз (В.И. Фисинин, 2018). 

Таким образом, организация кормления занимает одну из ведущих ролей в 

получении качественной продукции и экономике птицеводческого 

предприятия. Научные исследования в мире и России направлены на 

повышение конверсии корма, изыскание препаратов, заменяющих антибиотики 

и изучение взаимосвязи питательных и биологически активных веществ и 

геномом птицы. 

Проявление высокой продуктивности возможно только у физиологически 

здоровой птицы, имеющей соответствующий генотип.  

В.И. Фисинин, Н.А. Журавель, А.В. Мифтахутдинов (2018) отмечают, что 

для эффективной работы на птицефабриках должны разрабатываться графики и 

схемы зооветеринарных мероприятий во всех цехах по выращиванию птицы и 

переработке птицеводческой продукции.  

Эпидемиологическое состояние птицеводческих предприятий во многом 

зависит от организации мероприятий, направленных на обеспечение здоровья 

птицепоголовья, его сохранность и продуктивность, что и определяет 

благополучие и предотвращение попадания инфекционных агентов (П.Н. 

Шастин, 2017)  

Одной из основных задач ветеринарной службы на птицеводческих 

предприятиях является разработка плана профилактических мероприятий: 

специфических и вакцинопрофилактики.  
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В последнее годы в промышленном птицеводстве механизм 

жизнедеятельности возбудителей многих заболеваний претерпел существенные 

изменения, в результате значительного повышения продуктивности птицы 

современных кроссов и расширения контактов с зарубежными 

птицеводческими предприятиями. Применение антибиотиков в птицеводстве 

длительный период для профилактики заболеваний, терапии и стимуляции 

интенсивности роста также отразилось на появлении высокостабильных форм 

микроорганизмов (Л. В. Хорошевская А. П. Хорошевский, 2020). 

Плановые профилактические мероприятия на птицефабриках 

предусматривают проведение более 10 вакцинаций от болезней вирусной 

этиологии. 

Необходимо уточнить, что по схеме отдельные заболевания требуют 2-3-х 

кратной иммунизации живой вакциной, а для птицы старше 3-х месячного 

возраста используют инактивированную вакцину. Обязательная вакцинация 

птицы в условиях птицеводческих хозяйств осуществляется по таким 

заболеваниям как: пневмовирусная инфекция, гидроперикардит, 

аденовирусный гепатит, парамиксовирусная инфекция второго серотипа (М.Е. 

Дмитриева, 2013). 

Ведущим производителем вакцин в России считается ГНУ ВНИВИП 

Россельхозакадемии. Сотрудниками института адаптирована система 

вакцинопрофилактики инфекционных болезней птиц, которая разрабатывалась 

с целью снижения степени инфицирования птицы и профилактики её 

иммунотолерантного состояния на птицефабриках.  

Также проведены исследования на совместимость антигенов возбудителей 

перечисленных заболеваний с уже зарегистрированной вакциной «Авикрон», 

первая отечественная вакцина против 6 инфекционных болезней птиц – в 

любом сочетании антигенов – от 1 до 6 в одной дозе. В настоящее время 

вакцины, способные создавать устойчивый иммунитет широко используются в 

отечественном и мировом промышленном птицеводстве (Б.Б. Трефилов и др., 

2018; J. Hu et al., 2019). 
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В.В. Макаров, Д.А. Лозовой (2019) отмечают, что особую серьёзность для 

птицеводства представляют внезапные (эмергентные) болезни, возбудители 

которых мутируют и приобретают новые свойства, что приводит к 

возникновению напряженных ситуаций на предприятии. К ним можно отнести 

вирус гриппа птиц с двумя высоко патогенными подтипами Н5 и Н7.  

И.С. Радюш (2019) сообщает данные о технологии изготовления 

высокоиммуногенных убитых вакцин против штамма реовируса птиц «S1133». 

Учеными активно проводятся исследования, направленные на изучение 

причин распространения гриппа птиц в России. Так, M.C. Волков, B.H. Ирза, 

А.В. Варкентин (2019) выявили особенности эпизоотического процесса на 

территории РФ в 2016-2019 гг. и установили, что распространение 

высокопатогенного гриппа птиц имеет отличия от эпизоотии в 2005-2008 гг.  

М.А. Волкова и др. (2019) также отмечают, что вероятность заражения 

гриппом птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа может быть 

минимизирована при строгом соблюдении ветеринарно-санитарных норм и 

высоком уровне биологической защиты, а р азработанные системы контроля на 

территории России, включающие серологический мониторинг, позволяют 

предупредить и прогнозировать возникновение заболевания гриппом птиц. 

Для эффективности ветеринарно-санитарного контроля и профилактики 

инфекционных заболеваний на птицефабриках разрабатываются схемы 

иммунизации птицы разных видов, направлений продуктивности и возраста 

(Н.А. Журавель, А.В. Мифтахутдинов, 2016; И.В. Кукленкова и др., 2018). 

Клеточное содержание основано на высоких плотностях размещения 

птицы в помещениях, что способствует возникновению многочисленных 

болезней, изменения форм и проявления возбудителей инфекционных 

заболеваний, затрудняющих осуществление противовирусных мероприятий в 

случае эпизоотии. Вспыхивающие инфекции причиняют существенный 

экономический ущерб птицеводческим предприятиям (В.Н. Хаустов, 2018).  

В.А. Бакулин (2016) освещая вопросы инфекции в птицеводстве, уделил 

большее внимание пастереллёзу. На основании чего им было подробно описано 
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воздействие этой болезни на птицу, сделаны рекомендации по выявлению, 

лечению и профилактике.  

М.Е. Дмитриева (2014) изучая влияние инфекционных болезней на 

экономические показатели птицеводческого предприятия, также пришла к 

выводу, что они в значительной степени снижают сохранность поголовья и его 

продуктивность, увеличивают расход комбикорма и затраты на 

дополнительные ветеринарные мероприятия. 

Соблюдение комплекса ветеринарно-санитарных мер, технологических и 

зоогигиенических нормативов, направленных на обеспечение качества и 

безопасность производимых продуктов, повышает эффективность производства 

продукции птицеводства. 

Современные нормы законодательства в Российской Федерации 

увеличивают роль производственного ветеринарно-санитарного контроля, 

осуществляемого специалистами птицеводческих предприятий. Затраты на 

ветеринарно-санитарные меры, включающие издержки на вакцины, 

лекарственные препараты, дезинфекционные средства, оплату труда 

ветеринарных работников разных категорий, влияют на себестоимость 

продукции. Следовательно, организация производственного ветеринарно-

санитарного контроля при выращивании птицы, получении продукции требует 

финансово-экономический подход (М.Е. Дмитриева, 2014; Н.А. Журавель, 

2015; Н.А. Журавель, 2016). 

Резервом повышения эффективности производства в мировом 

промышленном птицеводстве яичного направления продуктивности считается 

внедрение глубокой переработки яиц и расширение ассортимента продуктов на 

основе жидких яйцепродуктов (M. Yüceer, Caner C., Temizcan R., 2017; E. J. 

Cash, 2017; Guilherme Resende da Silva et al., 2018; V. Guyonnet, 2018; И.Л. 

Стефанова, Л.В. Шахназарова, А.Ю. Клименкова, 2019).  

В.И. Фисинин (2019) считает, что в России количество яиц, 

подвергающихся переработке, осуществляется в меньшей степени, что является 

одним из перспективных путей роста рентабельности в яичном птицеводстве. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=542910040&fam=Y%C3%BCceer&init=M
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=542910040&fam=Caner&init=C
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=542910040&fam=Temizcan&init=R
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Изучением материалов по данному вопросу занимается группа учёных из 

ВНИИПП (Всероссийский научно-исследовательский институт 

птицеперерабатывающей промышленности). 

Сотрудниками этого института проведён значительный обзор результатов 

исследований в зарубежных изданиях. В которых опубликованы данные о 

химическом составе продуктов из яиц при их глубокой переработке. Описаны 

способы повышения эффективности пастеризации с обработкой ультразвуком, 

что позволяет не только сохранить, но и улучшить функциональные свойства 

яиц (В.В. Гущин и др., 2016; В.В. Гущин и др., 2017; Е. Русанова, В.В. Гущин, 

Е.И. Мартынова, 2018).  

Итак, стратегия современной птицефабрики основывается на повышении 

эффективности производства, создании высокопродуктивных кроссов птицы, 

внедрении новых технологий содержания, кормления, разработки систем, мер 

ветеринарно-санитарного контроля, глубокой переработки яиц, мяса бройлеров, 

расширении ассортимента выпускаемой продукции и сокращении 

непроизводительных затрат.  

 

1.2 Значение и научное обоснование применения некоторых 

витаминов и минеральных веществ в рационах птицы  

 

В настоящее время в животноводстве, в том числе птицеводстве, 

значительно увеличился перечень кормовых добавок, обладающих 

способностью благотворно влиять на интенсивность роста, продуктивность, 

сохранность, на лучшее использование кормов, повышение качества продукции 

и, главное, обеспечить население экологически безопасными продуктами. Их 

действие направлено на активацию ряда систем, в результате чего организм 

способен к противовирусной, антибактериальной и микробной защите, что 

способствует повышению эффективности общей сопротивляемости. После чего 

они распадаются на составные части (аминокислоты, нуклеотиды, нуклеозиды 

и др.) и обеспечивают нормализацию обмена веществ, что является основой их 
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экологической безопасности (А.Н. Швыдков, Л.А. Кобцева, Н.Н. Ланцева, 2014; 

В.В. Ахметова, А.З. Мухитов, Л.П. Пульчеровская, 2018; M. Buclaw, D. 

Majewska, D. Szczerbinska, 2018). 

Всего насчитывают более 30 минералов и микроэлементов, которые 

участвуют в обменных процессах и формировании гомеостаза всех органов, 

систем и в целом организма. 

Минеральные вещества и витамины исполняют своеобразное значение в 

жизнеспособности, индивидуальном росте и развития птицы. По большей 

части, в отличие от белков, жиров и углеводов эти вещества не имеют значения 

как энергетический или строительный материал. Также характерной чертой 

указанных веществ является малая потребность организма в них.  

По содержанию в кормах и пище все минеральные вещества 

классифицируют на две группы: в 1-ю входят макроэлементы. Потребность 

организма в них составляет, в большинстве случаев, значительные количества. 

К ним относится: фосфор, кальций, калий, магний, хлор, сера и др.  

Во 2-ю включены микроэлементы, которые содержатся в кормах в малых 

количествах, такие как кобальт, железо, йод, марганец, цинк, фтор, стронций и 

др. (В.А. Кокорев и др., 2004). 

В учебной и научной литературе имеются сведения о выделении еще 

одной группы  ультрамикроэлементов, наличие которых исчисляется гамма – 

процентами (золото, свинец, ртуть, радий и др.). Такое направление получило 

название ультрадисперсных препаратов (И.С. Полянская, 2014).  

В животноводстве и птицеводстве успешно проводятся исследования по 

введению наночастиц железа, меди в сочетании с аминокислотами, солями 

экструдированными кормами в рацион цыплят-бройлеров. Изучается их 

влияние на продуктивность и иммунологические показатели птицы (В. Яушева, 

С.А. Мирошников, Е.А. Сизова, 2016; Е. А. Сизова и др., 2016; М.Я. Курилкина, 

О.А. Завьялов, 2018; Konkol D, Wojnarowski K., 2018). 

Исследованиями Л.В. Родионова (2005); С.И. Чичула, О.С. Кощаева (2018) 

установлено участие минеральных веществ в системах минерализации, что 



27 

 

обуславливает их физиологическую роль в построении и формировании тканей 

организма, особенно скелета. Они принимают активное участие в 

ферментативных процессах, свертывания крови, в функциях организма, 

связанных с доступностью проникновения биомембран ионов кальция, калия и 

натрия. Кроме того, ионы металлов участвуют в образовании мембранного 

потенциала, процессах роста и развития, сокращения, деления, секреции, 

регенерации, а также обеспечивают перенос информации в клетки.  

Следовательно, можно с уверенностью сказать, что макро – и 

микроэлементы принимают участие во всех биохимических, физиологических 

процессах, протекающих в организме, обладают выраженной активностью и 

могут считаться подлинными биоэлементами.  

В этом отношении общую известность имеет тот факт, что кальций, 

фосфор, магний, стронций и фтор обладают большим значением для организма. 

В случае недостатка их в кормах постепенно приводит к отклонениям и 

нарушениям роста, развития и обызвествления костей, как у новорожденных, 

молодняка, так и у взрослых животных, птицы (И.А. Колесникова, 2016; И.А. 

Кощаев, Ю.Н. Литвинов, О.С. Кощаева, 2018).  

Находясь в жидких фракциях, минеральные вещества принимают участие 

в регуляции жизнедеятельности организма. Это связано с влиянием их на 

состояние тканей как коллоидной системы, определяющей величину 

взвешенных частиц, способность присоединения молекул воды к молекулам и 

ионам, растворимости и структурных особенностей внутри – и внеклеточных 

белков.  

В то же время, в достаточной мере постоянное количество минеральных 

компонентов проявляет воздействие на солевой состав крови и осмотическое 

давление, от чего зависит водный обмен в тканях. Доказано, что повышение 

степени тканевых белков связывать воду оказывают влияние на ионы натрия, а 

ионы кальция и калия снижают эту способность особенно через усиление 

мочеотделения (Е.К. Туниева, И. Дедерер, 2016).   
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Определенное значение минеральные компоненты имеют при 

формировании буферных систем крови и поддержания на постоянном уровне 

его кислотно-щелочного (рН) равновесия. В случае большего содержания в 

кормах кальция, калия, магния и натрия формируется щелочная среда, а хлора, 

серы и фосфора – кислотная. Если же используются рационы со смешанным 

содержанием кормов, то отмечается повышенное содержание кислых веществ, 

что вполне может вызвать ацидоз.  

За продолжительное время научных исследований установлена важность 

микроэлементов для эндокринной системы, активности гормонов и 

ферментативных процессов. Об этом свидетельствует участие йода в 

деятельности щитовидной железы. И действие адреналина, цинка и кадмия – 

инсулина и т.д. (Н.А Невинская, А.М. Булгаков, 2008; Л.Н. Попова, Л.В. 

Сутурина, Л.И. Колесникова, 2011; В.В. Курушкин, 2014). 

Определенное количество усвоенных микроэлементов в организме 

поступающих до места их действия реформируется, активируется и 

обуславливает их биологическую доступность.  

В некоторых случаях поглощающая способность минерала определяет 

эффект и усиливает его биологическую доступность. В желудочно-кишечный 

тракт микроэлементы поступают из хелатных соединений (органических), и 

сульфатных, оксидных (неорганических) веществ. Именно хелаты играют 

положительную роль в питании животных, потому что влияют на усвоение 

микроэлементов, повышают биологическую доступность минералов и 

улучшают обменные процессы в организме.  

Исследователями доказано более эффективное усвоение хелатов 

организмом животных и птицы в сравнении с неорганическими формами 

минералов. Следовательно, в кормах для различных видов животных, птицы 

концентрацию органических микроэлементов вполне можно уменьшить. 

Предположительно, в рационах добавка хелатных соединений может заменить 

от 25 до 40 % неорганических минералов, так как они являются источниками 
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более легкоусвояемых микроэлементов (А.А. Алиев, P.M. Ярахмедов, 2007; 

А.С. Мижевикина и др., 2017; Е. Залюбовская, 2019).  

О биологической активности минеральных веществ свидетельствует 

наличие биогеохимических провинций, то есть районов, где количество 

некоторых микроэлементов в почве резко увеличено или понижено, что 

оказывает определенное влияние на флору и фауну. Так, по биогеохимической 

характеристике территория Западной Сибири, относятся к регионам с 

выявленным дефицитом некоторых микроэлементов (йод, кобальт) в 

окружающей среде, продуктах питания, кормах (Г.А. Конарбаева, Б.А. 

Смоленцев, 2018).  

Восполнение рационов животных и птицы недостающими 

микроэлементами производят методом введения премиксов, витаминно-

минеральных комплексов, комбикормов-концентратов и др.  

Рядом ученых проведены исследования в данном направлении и получены 

положительные результаты влияния дополнительного введенных 

микроэлементов в корма на продуктивность и качество продукции крупного и 

мелкого рогатого скота, свиней, рыб, птицы (М.А. Батурин, А.Б. Танатаров, 

1972; П.Д. Евдокимов, П.И. Артемьев, 1974; Х.А. Абдулатипов, Ш.У. 

Абдуганиев, 2006; Е.Ю. Костина, Л.В. Растопшина, В.Н. Хаустов, 2007; О.С. 

Кощаева, И.А. Кощаев, Ю.Н. Литвинов, 2017; Ю.А. Гасилина, Н.А. 

Масловская, 2019; И.Ю. Жидик, Е.В. Корниенко, Т.В. Гаганова, 2019; О. Г. 

Дутова, Е.С. Шаганова, Ю.С. Лущай, 2021). 

Витамины – важный пищевой фактор для человека, животных, птицы. 

Русский учёный Н.И. Лунин в 1881 г. проводя опыты на лабораторных мышах, 

впервые выявил необычную закономерность. Суть экспериментов заключалась в 

том, что он скармливал им искусственные диетические рационы, 

сбалансированные по питательным элементам в пропорциях, таких же, как в 

коровьем молоке, но в результате это привело к гибели подопытных мышей (Б. 

Степанов, 1946).  

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=652496787&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=652496787&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=652496787&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%98+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=652496787&fam=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%AE+%D0%9D
https://innfoodsecr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9E.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://innfoodsecr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%9E.%20AND%20%D0%93.%20AND%20%D0%94%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://innfoodsecr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%95.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://innfoodsecr.elpub.ru/index.php/jour/search?authors=%D0%AE.%20AND%20%D0%A1.%20AND%20%D0%9B%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%B9
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Таким образом, сформировался вывод о том, что в продуктах питания 

естественного происхождения имеются какие-то вещества, оказывающие 

определенное воздействие на нормальную жизнедеятельность организма. Эти 

выявленные вещества определили как добавочные факторы, а позднее их назвали 

витаминами.  

Казимир Функ польский учёный в 1911 году первым выделил витамин в 

кристаллическом виде. Год спустя он же предложил название – от латинского 

«vita» – «жизнь» (П.А. Кошелев, 2006). 

Витаминам принадлежит важная регуляторная роль, определяющая в 

организме интенсивность течения химических реакций. Они обладают 

возможностью высвобождать энергию, которая находится в кормах и 

продуктах питания. Если они в кормах отсутствуют или их количество 

недостаточное, то процесс использования организмом питательных веществ 

снижается.  

Во всём мире витамины имеют определенное буквенное обозначение с 

использованием латинского алфавита (A, B, C, D и проч.) и используются 

специальные названия. 

В настоящее время известно 13 витаминов. Это витамины группы В (B1, 

B2, B6, B12), PP, C, A, D, E, K, фолиевая и пантотеновая кислота, биотин. 

Также выделена группа, включающая соединения, которые получили название 

«витаминоподобных». Это липоевая кислота, инозит, холин, витамин Р 

(биофлавоноиды) и некоторые другие. Все известные витамины условно 

разделены на 3-и группы. В 1-ю включены витамины группы В: B1, B2, B6, 

B12, пантотеновую и фолиевую кислоту, биотин, РР. Так как они относятся к 

коферментам и принимают участие в энергетическом и углеводном обмене. Во 

2-ю группу отнесены витамины, являющиеся биоантиоксидантами, 

обладающие способностью нейтрализовать активные формы кислорода. В 

первую очередь, это витамин С, который работает исключительно в водных 

средах организма: сыворотке крови, жидкости слёзных желез и влажного 

вещества, выстилающего легкие. Другим витамином, который тоже содержится 
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в клеточной оболочке, подвергающейся действию кислорода, является витамин 

Е (токоферол). К этой же группе относят каротиноид – бета-каротин. И 3-я 

группа в неё входят витамины, из которых образуются некоторые гормоны 

(прогормоны), это витамины А, D и другие (Н.М. Потемкина, А.В. Короткова, 

2017). 

Учитывая химическую природу происхождения, все витамины на 

основании их растворимости принято разделять на: водорастворимые и 

жирорастворимые. 

Витамины, способные растворятся в жидких фракциях организма 

(водорастворимые) – это те, которые составляют группу В и витамин С. 

Особенностью этих веществ является то, что они неспособны накапливаться в 

организме и в течение нескольких дней выводятся из него, поэтому они должны 

быть в рационе ежедневно.  

Витамины, которые относятся к группе жирорастворимых – А, D, Е и К 

способны накапливаться в печени и жировой ткани и поэтому сохраняются в 

организме более длительный период времени.  

С учётом происхождения витамины бывают натуральными и 

синтетическими. Усвояемость натуральных витаминов выше, так как в кормах 

и пище содержатся еще волокна, ферменты и другие элементы, которые в 

значительной степени облегчают их усвоение.  

Синтетические витамины получают методом синтеза из отдельных 

веществ в химических лабораториях. По своему составу эти витамины 

соответствуют натуральным витаминам, но они схожи с ними только по 

изолированным витаминным формулам и не имеют дополнительных 

питательных веществ как в натуральном виде.  

Источник витамина синтетического производства может с успехом 

восполнить его дефицит в организме или иного питательного вещества. Хотя 

при этом иногда и не получается желательного воздействия, которое было бы 

возможно при использовании природного источника витаминов.  
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В птицеводстве вопрос наличия в кормах минеральных веществ, 

витаминов, их биодоступность, сохранение длительное время стоит особо остро 

(F.T Jones, J.B. Ward, C.E. Brewer, 1986; Э.И. Мкртчян и др., 2007; А.А Алиев, 

P.M. Ярахмедов, 2007; О.В. Иванова, 2010; Е. Ю. Костина, Л. В. Растопшина, 

2013; A. V. Tsyurik, 2014; С.И. Чичула, О.С. Кощаева, 2018). 

При постоянном дефиците витаминов в организме развивается 

гиповитаминоз, в тяжелых случаях – авитаминоз с характерными для каждого 

витамина симптомами.  

Гиповитаминоз – это проблема современной интенсивной технологии 

ведения животноводства и птицеводства является ведущей патологией обмена 

веществ, основной причиной снижения общей резистентности и иммунной 

защиты организма.  

С.В Шабунин, В.Н. Долгополов (2015) доводят до сведения, что в 

промышленном птицеводстве используются премиксы с уточнённой 

рецептурой для птицы всех возрастных групп, которые применяют для 

балансирования рационов по витаминам, микроэлементам, аминокислотам. В 

нашей стране приняты 1%-ные премиксы, включение этого уровня в 

комбикорма имеет гарантийное обеспечение потребности птицы в витаминах. В 

полнорационные комбикорма непосредственно вводят витамины А, D3, К, В1, 

В2, В3, В4, В5, В6, В7(Н), Вс, В12, С.  

В тоже время И.А. Егоров, Л.Ф. Дядичкина, А.Н. Шевяков (2017) 

отмечают, что постоянное увеличение продуктивности несушек и 

интенсивность роста мясной птицы, её физиологическое состояние, стрессы 

диктуют необходимость пересмотра надобности птицы в витаминах. 

Проведенные ими исследования свидетельствуют о том, что потребность в 

витаминах повышается на 0,6-1,0 % в год только для поддержания прежнего их 

потребления с кормом.  

В.И. Крюков, Е.Ю. Власова (2019) выявляли влияние гиповитаминоза на 

частоту обнаружения в эритроцитах периферической крови микроядер у 

индейки (Meleagris gallopavo). В ходе эксперимента установлено, что 
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спонтанная частота образования микроядер в эритроцитах индеек, зависела от 

количества «Алфавит АД3E», включенного в комбикорм в качестве 

витаминной добавки. В случае уменьшения или вывода из рациона птицы 

исследуемой витаминной добавки приводило к увеличению частоты микроядер 

в эритроцитах от 1,13 до 1,49 %. На основании полученных результатов они 

пришли к выводу, что в рационе индеек уменьшение дозы витаминной добавки 

«Алфавит АD3E» или её полное исключение не эффективно. 

Рядом авторов приводятся данные по использованию различных 

препаратов с целью профилактики авитаминозов и повышения продуктивности 

птицы.  

Например, по результатам научного эксперимента, проведенного Р.В. 

Щербининым (2016) изложена рекомендация применять хлоропренол курам-

несушкам из расчёта 16,0 мл/л воды в течение 60 суток для профилактики А – 

гиповитаминоза, повышения яичной продуктивности и сохранности птицы.  

Л.В. Резниченко, С.П. Колесниченко, В.А. Сыровицкий (2017) также 

доказали эффективность использования препаратов, содержащих каротин в 

бройлерном птицеводстве с целью профилактики авитаминозов.  

М. Околелова и др. (2019) в ходе исследований установили, что 

дополнительное внесение витамина D3 в воду для кур-несушек из расчёта 100 

мл на 1 т воды способствовало увеличению яичной продуктивности, 

повышению качества продукции и за счёт большей минерализации обеспечило 

укрепление костей несушек и крепость скорлупы. 

Таким образом, изученный материал позволяет определить важность 

балансирования рационов птицы разного вида, направления продуктивности 

минеральными веществами и витаминами, что способствует повышению 

продуктивности, естественной резистентности, сохранности. 

Йод, как химический элемент имеет немаловажное значение в природе и 

жизнедеятельности человека, животных. 

П.А. Кошелев (2006); К. А. Сметанина (2015) изучая историю его 

происхождения, установили, что йод был открыт во Франции в 1811 году 
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химиком Бернаром Куртуа (1777–1838). Его химические свойства начали 

одновременно изучать, независимо друг от друга, Ж.Л. Гей-Люссак, который 

жил и работал также во Франции и Дэви Г., проживающий в Англии. 

В скорм времени эти учёные доказали простую природу вещества, 

открытого Куртуа. Гей-Люссак предложил назвать новый элемент йодом (от 

греческого iodes, ioeides – тёмно-синий, фиолетовый). Официальное внесение в 

систему Менделеева йода произошло лишь в 1871 г. В периодической таблице 

химических элементов йод причислен к 17-й группе (галогены), в пятом 

периоде. Атомная масса элемента 126,90447 а. е. м. (E. Michael et drew, 2013).  

В.И. Георгиевский (1979) установил, что йод в природе и организмах 

содержится во всех тканях, жидкостях, а значит и во всех клетках тела, но 

большая его концентрация сосредоточена в щитовидной железе. По количеству 

йода в других тканях автор расположил их в определенной последовательности 

(по уменьшению его концентрации): кожа, шерсть, яичники, селезёнка, печень, 

почки, мышцы, кости, легкие, кровь.  

И.А Эскин (1975) сообщает, что щитовидная железа (glandula thyr(e)oidea) 

– относится к органам внутренней секреции, играющим важную роль в 

организме.  

Анатомические особенности щитовидной железы с мельчайшими 

подробностями описал Andreas Vesalius ещё в 1543 г. Только в 1927 г. суждения 

о роли щитовидной железы были подвергнуты экспериментальному изучению. 

И лишь девять лет спустя предложена общая концепция о внутрисекреторной 

функции щитовидной железы. 

Щитовидная железа имеется у всех позвоночных. Её анатомическое, 

гистологическое, морфологическое строение изучается многими 

отечественными, зарубежными учёными и в настоящее время (A. Benninghoff, 

D. Drenckahr, 2004; В.А. Забродин, Е.С. Толстенкова, О.А. Васильева, 2011; 

А.А. Мужикян, 2015; М.Н. Воробьева, Е.С. Данько, 2019).   

И.А. Држевецкая (1977) отмечает, что щитовидная железа человека 

начинает функционировать в плодный период у эмбриона, так как её 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=159313
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гормональная деятельность обеспечивает полноценное развитие плода. Но 

основная роль эндокринных желёз, по мнению В.М. Селянского (1968) 

проявляется в постэмбриональный, а не в эмбриональный период развития 

живого организма. 

У птиц щитовидная железа располагается в области шеи, у основания 

бронхов около грудной кости и состоит из двух топографически разделённых 

долей в форме окружности или эллипса, заключённых в непарный 

межключичный воздухоносный мешок. С внешней стороны железа покрыта 

соединительнотканной капсулой. Она также как у млекопитающих, состоит из 

межфолликулярной ткани и фолликулов, наполненных коллоидом. Стенки 

фолликулов формирует базальная мембрана, выстланная эпителиальными 

клетками – тиреоцитами.  

Ряд исследователей уточняют, что их строение и гормональная функция 

зависит от возрастных и сезонных изменений у птицы. Например, большая 

активность тиреоцитов отмечается у кур в период линьки и в начале 

яйцекладки. Фолликулы могут иметь размеры от 70 до 170 мкм. У молодых 

птиц наибольшая относительная масса железы. У цыплят в суточном возрасте 

она равна 3-5 мг, у кур взрослых – 300-400 мг.  

Относительная масса щитовидной железы стабилизируется к 20-

суточному возрасту цыплёнка, но в железе еще встречаются участки, без 

наличия фолликулов. В процессе формирования фолликулов на 11-12-й день 

эмбрионального развития образуются отдельные пузырьки. По уровню 

заполнения фолликулов секретом и строению фолликулярного эпителия можно 

определить функциональную активность железы (В. М. Селянский, 1980). 

И. В. Клименкова, Н. В. Спиридонова (2016) отмечают морфологическую 

перестройку этой железы у кур в возрастном аспекте.  

Исследование в данном направлении проводились в течение 2-х лет. 

Авторы установили, что с возрастом происходит увеличение толщины 

внутрикапсулярных пучков и междольковых нервов. Обратная тенденция 

прослеживается в изменении диаметра вокруг фолликулярных волокон. 
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Отмечено, что в постэмбриональный период с 10 до 60 суток увеличение этого 

показателя небольшое, а в 120-дневном возрасте птицы диаметр повышается в 

1,31 раза. У взрослых кур (один, два года) орган уменьшается в пределах 1,11 и 

1,61 раза, что соответствует отрицательной динамике.  

Строение щитовидной железы животных и птицы изменяется под 

влиянием полноценности кормления; при избытке белка в рационе 

увеличивается её размер. При В-авитаминозе щитовидная железа атрофируется 

(В. М. Селянский, 1980).  

А.Ш. Бышевский (1978) наблюдал снижение избыточной деятельности 

щитовидной железы и количества в ней йода при недостатке витамина С.  

С.В. Ромащенко, А.Ю. Шантыз, А.Х. Шантыз (2012) выявили 

морфологические изменения щитовидной железы бройлеров под действием 

добавки «Йдовет». 

В щитовидной железе образуется йодсодержащее белковое вещество – 

гормон тироксин (Т4), включающий четыре атома йода в молекуле, открытый 

американским учёным Э. Кендаллом в 1914 г. Уже в 1919 г. из высушенных 

препаратов щитовидных желёз он впервые выделил тироксин. Британский 

химик Ш. Р. Харингтон в 1926 году дал характеристику этому гормону и 

синтезировал его в химической лаборатории (Химическая энциклопедия…, 

1995).  

После этого открытия в течение 35 лет тироксин считался тиреоидным 

гормоном. И только в 1951 году британскими биохимиками под руководством 

Р. Питт-Риверс было выделено в чистом виде похожее на тироксин соединение, 

которое содержало три атома йода вместо четырёх (М.И. Балаболкин, 1988).  

F. Walter (2003) уточняет, что трийодтиронин синтезируется как метаболит 

тирозина.  

Если рассматривать схему прикрепления йода в высокомолекулярном 

белке тиреоглобулине, то чётко прослеживается его присоединение к белкам 

тирозина под воздействием группы ферментов пероксидазы. Так как 

трийодтиронин обладает большей активностью, то в кровь он поступает 
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первым, но в меньшем количестве (1/5 до 1/3 доля) от общего содержания 

тиреоидных гормонов, производящихся щитовидной железой. Позже 

остаточный йод поступает в кровь с тироксином, потому что этот белок 

обладает меньшей активностью и является в большей степени прогормоном 

трийодтиронина.  

В.М. Селянский (1980) изучал концентрацию йода в щитовидной железе 

разных видов животных. Он отмечает, что у птиц она составляет 0,5-0,6 %, это 

больше, чем у млекопитающих.  

Действие гормонов щитовидной железы на организм человека, животных и 

птицы изучалось учёными с давних времён. В ходе многочисленных 

экспериментов было доказано, что они участвуют практически во всех  

обменных процессах (белков, углеводов, жиров, солей). Также стимулируют 

рост, регенерацию, дифференциацию органов и тканей растущего организма. 

Активизируют деятельность систем (центральной нервной, сосудисто-

сердечной). Регулируют процессы размножения, кроветворные функции, 

двигательную активность мышц, поглощение и выделение кислорода и 

углекислого газа, уровень естественной резистентности и многочисленные 

другие состояния, протекающие с учётом физиологии организма. Влияние 

гормонов щитовидной железы основано на активировании ряда важнейших 

обменов и особенно тех, которые ускоряют окислительно-восстановительные 

реакции, в том числе и у сельскохозяйственной птицы (С.И. Афонский, 1970; 

А.П. Божко, И.В Городецкая, 2001; Z. Kralik, G. Kralik, M. Speranda, 2014; М.Г. 

Скальная, 2018).  

Неоднократно проводились опыты по удалению щитовидной железы у 

различных животных и птиц.  

Советские исследователи М. С. Мицкевич (1957); П. А. Вундер (1965) 

установили, что у цыплёнка щитовидная железа активна уже на начальных 

стадиях развития зародыша. После вылупления из яиц, цыплята способны сразу 

же бегать и самостоятельно принимать корм. Птенец же голубя появляется из 

яйца слепым, беспомощным, неспособным к самостоятельной жизни: у него 
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щитовидная железа во время зародышевого развития менее активна. То же 

наблюдается и у млекопитающих. 

В.М. Селянский (1980) экспериментальным путём доказал, что резекция 

щитовидной железы у цыплят в раннем возрасте значительно задерживает их 

рост и развитие. Автор констатирует, что помещение части щитовидной 

железы под скорлупу инкубируемых куриных яиц стимулирует закладку 

перьевых сосочков у эмбрионов, а при иссечении щитовидной железы у 

взрослых петухов и селезней выявлено уменьшение семенников, снижение 

сперматогенеза и активности спермиев, а пятикратное повышение дозировки 

тироксина способствует увеличению у них размера и массы половых желез. 

В исследованиях М.А. Дерхо, Л.Ш. Горелик (2013) доказано, что 

гипофизарно-тиреоидная система стимулирует активность яичников, ускоряет 

созревание фолликулов у кур, оказывает влияние на метаболический профиль 

организма несушек и яичную продуктивность.  

В научной работе В.М. Селянскиого (1980) описывается о том, что увеличение 

концентрации тироксина в крови затормаживает секрецию половых желёз и 

способствует началу линьки у кур-несушек. Добавление в корм птицы 

свежей, сушеной железы или введение тироксина в виде инъекций также 

вызывает линьку. Этот процесс происходит через определённое время у птицы 

разных видов: у кур через 7-10 дней и больше, у голубей – через 5 дней. Затем 

процесс линьки происходит быстрее, в течение 5-10 дней. Автор уточняет, что 

последовательность линьки, вызванной искусственным способом, происходит 

идентично естественной.  

Во время линьки отмечается повышение активности надпочечников, 

гормонов щитовидной железы и тироксина (Т4) (В.И. Фисинин, А.П. 

Коноплёва, 2015).  

При диагностике гипотиреоза у коров Н. Бабкина, Е.В. Шиндецкая (2015) 

основывались на анамнестических, клинико-гематологических данных, 

биохимических исследованиях крови, а именно на показателях гормонального 

статуса щитовидной железы.  
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А.Г. Гудман (2006) описывая процесс образования секрета щитовидной 

железы, сообщает, что синтез тиреоидных гормонов и сохранение 

осуществляется в виде тирозиновых остатков в структуре белка 

тиреоглобулина, образующего коллоидную массу фолликулов щитовидной 

железы. Гормональный запас и его концентрация не только в фолликулах, но и 

во внеклеточном пространстве характерен только для щитовидной железы.  

Все процессы, происходящие в этой эндокринной железе, протекают в 

определенной общебиологической последовательности:  

1 этап – основывается на впитывании йодида щитовидной железой;  

2 этап – включает процесс оксидирования йодида и стимулирование 

йодирования тирозиновых остатков тиреоглобулина;  

3 этап – планомерно происходит уплотнение остатков йодтирозина с 

формированием йодтиронина; 

4 этап – основывается на распаде тиреоглобулина и поступление в кровь Т4 

и Т3;  

5 этап – завершение обращения Т4 в Т3 в щитовидной железе и в 

поверхностных тканях. 

Изучая гистологическое строение паренхимы щитовидной железы 

установлено, что в ней имеется 3 типа клеток (А, В, С), но только А и В 

считаются собственно «тироцитами». Именно они способны из поступающей в  

железу крови использовать неорганические и синтезировать органические 

соединения йода – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) (В.К. Кашин, 1987).  

Клетки типа «С», находящиеся в щитовидной железе способны выделять 

гормон кальцитонин, у которого отсутствует возможность забирать 

неорганическую форму йода из потока крови (Т. Берзин, 1964). 

А.И. Лаврентьев (1957) проводил клинические исследования по 

деятельности щитовидной железы и установил, что все действия, проходящие в 

ней в большей мере, определяются наличием йода в крови.  

И.В. Мохнач (1979) экспериментальным путём также доказал этот факт и 

выявил, что возможность щитовидной железы накапливать галогены, например 
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бром, проявляются в меньшем объеме: впитанный в ходе опыта бром 

локализуется в клетках железы только на незначительный период.  

В более позднем исследовании уровня и селективного накопления условно 

эссенциального микроэлемента брома в критических органах и тканях поросят 

крупной белой породы в зависимости от рациона питания установлено, что 

щитовидную железу можно отнести к органу приоритетного депонирования 

брома (Д.Л. Арсанукаев, Х.М. Зайналабдиева, А.А. Шидаева, 2019). 

Тироциты способны впитывать йод, поступающий из бассейна 

кровеносной артерии благодаря уникальному рецепторному аппарату в 

структуре базальных мембран (I.D. Goldfine, C.G. Simons, S.H. Ingbar, 1975). 

G. Segal, A. Gordon, G. Gross (1976) на основании своих исследований 

обозначили механизм захвата (концентрирования) йодида который иногда 

называют йодным насосом. Особенностью щитовидной железы, входящей в 

эндокринную систему организма, является наличие сильного кровотока через 

неё и уникальная способность тиреоидных клеток к захвату иодидов (J-) в 

пределах 20-40 % от всех присутствующих в крови. 

В последствие, когда в щитовидную железу поступит йод, постепенно 

начинают синтезироваться тиреоидные гормоны с образованием 

монойодтирозина (МИТ) и дийодтирозина (ДИТ). Реакция протекает по типу 

обратной связи с цианидом, азидом, Т4, Т3, каталазой (N.K. Agrawal, 2016). 

Синтез тироидных гормонов полностью находится под контролем 

тиреотропного гормона (ТТГ). Проявление гормональной активности ТТГ 

начинается с момента связывания его со специфическими рецепторами 

мембраны эпителия щитовидной железы. ТТГ воздействует на все этапы 

йодного обмена в щитовидной железе, начиная от поступления йода до 

выделения Т3 и Т4. ТТГ не только способствует образованию органических 

соединений йода, но и повышает скорость связывания ДИТ и МИТ с 

образованием Т3 и Т4 (S. Наmаdа, 1976; C.C. Malbon, E.G. Moreno, R.G. Cabelli, 

1978). 
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Определение свободных и связанных тиреоидных гормонов, а также 

оценка их сродства с белками-переносчиками привели к пересмотру 

представлений о сравнительном значении Т4 и Т3 в регуляции метаболизма. В 

ходе многочисленных исследований доказано, что щитовидная железа 

производит в 10 раз больше Т4, чем Т3, но закономерности взаимосвязи этих 

гормонов с белками влияют на то, что количество свободного Т4  больше в два 

раза, чем Т3  (M.B. Dratman et al., 1979; E.N. Indyukhova, T.O. Fzarnova, V.I. 

Maximov, 2019).  

Л.Ш. Горелик, О.В. Горелик, С.Ю. Харлап (2018) в ходе исследований 

установили, что содержание ТТГ в крови кур-несушек не зависело от срока их 

репродуктивного периода при высокодостоверной разнице. Также отмечено, 

что с увеличением возраста кур происходило ослабление регулирующего 

воздействия ТТГ на Т4 и сопровождалось уменьшением яйценоскости несушек. 

Изучая показатели сыворотки крови кур промышленного стада кросса 

«Ломанн-белый» Л. Горелик, О. Горелик, М Дерхо (2019) выявили зависимость 

содержания тиреотропного и тиреоидных гормонов от срока яйцекладки и 

величины яйценоскости несушек. Также ими установлено, что 

физиологическое влияние тиреоидных гормонов, прежде всего, осуществляется 

с помощью трийодтиронина, что показывает внутренние условия взаимосвязи в 

системе «гипофиз  щитовидная железа». Уменьшение количества 

трийодтиронина в конце яйцекладки влияет не только на понижение степени 

обменных процессов и снижение уровня ресинтезирующейся энергии, но и 

спад числа снесённых яиц у кур-несушек в пределах 80 %. 

М.Е. Диатроптов, М.А. Диатроптова (2016) установили, что при 

прохождении тиреоидных гормонов через органы и ткани происходит 

дейодирование Т4, в результате которого в кровяном русле повышается 

концентрация Т3.  

А.А. Пикулик, В.Н. Никулин, А.Я. Сенько (2018) изучали влияние 

совместного использования тетралактобактерина и йодида калия на активность 

щитовидной железы у цыплят-бройлеров кросса «Смена-7». Ими доказано, что 
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потребление комбикорма, с включением тетралактобактерина и йодида калия, 

имеет положительное воздействие на активность щитовидной железы цыплят-

бройлеров. Действие пробиотика и йодсодержащей минеральной добавки 

повышает интенсивность биосинтеза гормонов Т3 и Т4 и улучшает 

функциональность эндокринной системы, что положительно влияет на 

зоотехнические показатели птицы. 

Е.Д. Шилин, М.Э. Бронштейн (1997) считают, что щитовидная железа 

является местом поддержания и регуляции йодного баланса организма. 

А.Э. Самигуллина, С.Т. Шеримбекова (2017) также подтверждают, что 

главное назначение щитовидной железы  секреция в кровь тироксина и 

трийодтиронина  гормонов, содержащих йод и осуществляющих гуморальную 

регуляцию многих физиологических функций. 

Таким образом, можно считать, что оптимальный уровень тиреоидных 

гормонов в организме способствует росту, развитию и формированию 

продуктивности птицы. 

Еще до открытия йода, как химического элемента, люди использовали его 

полезные свойства в различных ситуациях (А.М. Булгаков, 2003). 

Китайский кодекс 1567 г. до н. э. рекомендовал для лечения зоба морские 

водоросли. В настоящее время йодистые соединения широко применяются для 

лечения и профилактики зобной болезни у человека и животных и как 

эффективное антисептическое средство – спиртовая настойка йода, иодинол, 

йодоформ и других (В.К. Кашин, 1987). 

В.О. Мохнач (1974) отмечает, что стихийное использование природных 

ресурсов, содержащих йод, продолжалось до 1812 года. 

М.Г. Чирцова, М.А. Смирнова (2013) сообщают, что в России до 1914 года 

производство йода отсутствовало. Его покупали за границей, в частности в 

Чили. В годы первой мировой войны (1914-1918) морские пути были 

блокированы воинскими частями Германии. В результате чего запасы йода 

быстро иссякли, а необходимость в нём в медицинских учреждениях с каждым 

днем возрастала. 
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Именно в это время начали рассматривать в качестве источника этого 

микроэлемента некоторые морские водоросли с содержанием в них до 0,5 % 

йода. 

В результате уже в 1915 году в Екатеринославле начал работать завод по 

производству йода из филлофоры, произрастающей в водах Чёрного моря.  

Объемы этих водорослей исчислялись в промышленных масштабах, 

способных обеспечить производство сырьем на продолжительное время. 

Особенностью этих водных растений считается способность извлекать из 

морской воды йод и сосредотачивать его в своих тканях. Установлено, что в 

тонне водорослей может накапливаться до 3 кг йода. 

Б.Д. Степин (1994) изучая исторические материалы, выяснил, что в 1882 

году отечественный учёный-химик А.Л. Потылицын (1845–1905) при изучении 

химического состава нефтяных вод с Кубани обнаружил в них микроэлемент 

йод. Позже это открытие подтвердилось, и расширились масштабы 

исследований. Это привело к выводам, что буровые воды из нефтяных и 

газовых месторождений могут содержать до 0,005 % йода в форме иодида 

натрия. 

Йод содержится в основном в растительной пище и морских организмах  

рыбе, водорослях, а также в фасоли, салате, свёкле, молоке, яйцах, говядине и 

других продуктах (Р.И. Воробьев, 1990). 

Решение йодного дефицита человека, решается разнообразными 

способами, как сообщают П.А. Терехов и др. (2019). Например, рекомендовано 

использовать в питании йодированную пищевую соль.  

В 2016 году состоялась Всероссийская акция по профилактике 

йододефицитных заболеваний «Соль + йод: IQ сбережет!» где сообщалось, что 

в йодированной поваренной соли находится около 45 мкг/г йода. Если 

использовать в пищу йодированную соль вместо обычной можно получить 

суточную норму йода от 120 до 150 мкг (Итоги Всероссийской акции…, 2016).  

Рядом учёных доказана эффективность внесения йода с целью снижения 

дефицита в пищевые продукты для человека, в том числе обогащение яиц 
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микроэлементами йод и кобальт (А.Н. Табаторович, И.Ю. Резниченко, 2016; L. 

Yun et al., 2017; Т.Т. Папазян, В.И. Фисинин, 2018; Е.С. Русских, А.И. 

Эмираджиева, С.В. Иванов, 2019).  

Также активно ведутся исследования по изучению тканей, способных 

связывать йод. Например, Э.Б. Битуевой (2015) проведены научные 

эксперименты по получению гидролизатов эластина и коллагена из животных 

белков соединительной ткани, которые могут использоваться как матрица 

микроэлементов, в том числе йода, железа и соединений фенола.  

Для профилактики йодного дефицита в начале XXI века ряд предприятий 

приступили к производству иодированных белков «Йоддар», «Тиреойод», 

«Йодказеин», «Биойод», которые применяются для обогащения пищевых 

продуктов (молочные, мясные, кондитерские и хлебобулочные изделия).  

В ходе анализа, проведённого Л.В. Аргуновой (2015) было установлено, 

что наиболее эффективным при производстве функциональных мясопродуктов 

является использование органического йода, а также обязательное 

одновременное присутствие в продуктах его молекулярного синергиста селена. 

На современном этапе разработаны и широко применяются различные 

способы возмещения недостатка йода в кормах для птицы при промышленном 

содержании. В основном это реализовывается методом ступенчатого 

смешивания в комбикорм, воду и способом имплантации, предложенным Л.В. 

Растопшиной и Е.Ю. Костиной (2013).  

В.И. Георгиевский, Б.Н. Анненков, В.Т. Самохин (1979) указывают на то, 

что при введении йода в корма для птицы необходимо учитывать некоторые 

особенности этого элемента. Во-первых, он обладает высокой летучестью и при 

длительном хранении корма его количество значительно уменьшается.  

Во-вторых, при соединении с медью и фтором йод переходит во вредное и 

плохо усвояемое вещество.  

В-третьих, введение в рацион птицы высокобелковых кормов может 

привести к дефициту йода в организме, потому что они содержат вещества, 

замедляющие усвоение этого микроэлемента. 
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С целью стабилизации йодидов используют вещества (тиосульфат, 

бикарбонат натрия или стеарат кальция, йодсалициловую кислоту). Введение 

этих препаратов в корм производится в промышленных условиях 

комбикормового завода (Н.Г. Фенченко, Ф.М. Шагалив, С.С. Ардаширов, 2018; 

Л.В. Растопшина, 2018). 

Особенностью препарата «Кайод» считается его способность не 

раздражать слизистые оболочки желудка и кишечника, так как в его составе нет 

свободного йода. 

Калий йодид обладает хорошей всасывающей способностью и может 

изменяться с выделением йода, йодиды которого после всасывания в кровь 

воздействуют так же, как и йод. Препарат широко применяется с целью 

профилактики и лечения эндокринного заболевания зоба и других патологий, 

вызванных дефицитом йода в организме. Нормализация количества данного 

элемента в крови животных и птицы обуславливает повышение их 

продуктивности. 

Влияние микроэлемента йод на продуктивность и качество продукции 

птицеводства изучаются длительное время.  

Так, G. Flachowsky et al. (2017) проводили долгосрочное исследование 

влияния источников и уровней йода без и с рапсовым жмыхом в диете на 

производительность и перенос йода в ткани организма и яйца кур-несушек двух 

пород Lohmann Leghorn и Lohmann Brown. В ходе исследования установлено, 

что добавление в комбикорм несушек 0, 0,25, 0,5, 2,5 и 5,0 мг I/кг иодида калия 

(KI) или Иодата кальция (Ca[(I[O) и 10 % рапсового шрота (RSC) и без него 

способствовало повышению концентрации йода во всех изученных образцах 

тела птицы и яйцах. Самые высокие концентрации йода в яйцах были 

определены при уровне йода – 5 мг/кг корма. 

K. Damaziak, A. Marzec, J. Riedel (2018) в эксперименте по оценке влияния 

кантаксантина (CX) и йода (I) на противодействие утончения вителлиновой 

мембраны и на подавление роста сальмонелл в яйцах, установили, что пищевые 
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добавки с 10 м.д. йода придают высокий уровень устойчивости вителлиновой 

мембраны к росту сальмонелл в случае яиц, хранящихся при 30° C. 

Т.В. Олива, Г.И. Горшков (2014) провели анализ содержания йода в 

питании школьников на территории Белгородской области и пришли к выводу, 

что ежедневно они недополучают этот микроэлемент в количестве 16-20 %. 

Авторы провели несколько серий опытов по получению продукции 

птицеводства с определёнными терапевтическими свойствами, то есть с 

повышенным содержанием йода. Научно-хозяйственные эксперименты 

осуществляли на цыплятах-бройлерах и курах-несушках. Йодсодержащую 

добавку (йодказеин) вводили цыплятам на откорме в воду.  

В рацион несушек добавляли экструдированную сою с внесением в неё 

растворённого в спирте препарата йодида калия в дозировке 6,0 мг/кг корма по 

уровню йода. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что 

изучаемый препарат ликвидирует дефицит йода у птицы, благотворно 

воздействует на продуктивность и повышает качественные показатели 

полученной продукции. 

Y.S. Abdulameer, F.H.K. Albawi (2018) в эксперименте на цыплятах-

бройлерах кросса Ross 308 с суточного до 5-недельного возраста птицы в 

питьевую воду по схеме вводили йод и колистин. По результатам опыта ими 

установлено, что исследуемые препараты, благотворно влияют на ростовые 

показатели, иммунную компетентность и кишечные бактерии в организме 

птицы. 

Эффективность добавления в питьевую воду для цыплят-бройлеров J и Br 

изучали J. T. du Toit, N. H. Casey (2011). Они доказали, что взаимодействие 

между собой йода с бромом не оказывало существенного влияния на 

потребление воды или корма, а йод успокаивающе воздействовал на бром. 

В.В. Петряков, М.М. Орлов (2019) в ходе научного эксперимента изучили 

влияние введения йода в комбикорм кур-несушек мясного направления 

продуктивности на яйценоскость, резистентность, показатели цельной крови и 

её сыворотки. Авторы пришли к выводу, что введение йода в дозировке 1,4 мг 
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на 1 кг корма кур-несушек кросса «Бройлер-6» благоприятно сказывается на 

повышении продуктивности и иммунитета. 

Следовательно, решение дефицита йода для человека, как один из 

вариантов, можно использовать дополнительное его введение не только 

непосредственно в пищевые продукты, но и способом внесения его в рационы 

животных и птицы. 

Как было сказано выше, витамины имеют различную химическую природу 

происхождения и играют незаменимую роль в жизнедеятельности организма. 

Жирорастворимыми витаминами наиболее богаты продукты животного 

происхождения. Ряд витаминов вырабатывается микрофлорой тонкого отдела 

кишечника, например, витамины D, К, В12, холин.  

Е.Г. Яковлева, C.B. Воробиевская (2018) предлагают при выращивании 

цыплят-бройлеров апробированную схему по дополнительному введению 

препаратов: ларикарвит и «Витол-86 Орал». Добавление к рациону A, D5, Е-

витаминосодержащих препаратов привело к активации системы кроветворения 

у цыплят-бройлеров, нормализации функции печени, повышению 

интенсивности обмена веществ, улучшению показателей естественной 

резистентности и формированию надёжного и стабильного специфического 

иммунитета к ньюкаслской болезни. 

В основе повышения продуктивности, резистентности, стрессоустойчивости 

птицы на промышленных предприятиях вводят в рацион или добавляют в воду 

витамин С. Аскорбиновая кислота считается наиболее распространенным 

витамином, хорошо растворимым в водных фракциях, который имеется в 

растительных компонентах овощей, плодах различных фруктов, ягодах и 

разных частях дикорастущих, в том числе лекарственных растениях. Этот 

витамин считается незаменимым в нормализации процессов окисления и 

восстановления в организме, поддерживает в здоровом состоянии сосуды 

кровеносной системы, эластичность кожи, крепость костной ткани, повышает 

естественную резистентность, нормализует иммунитет, повышает всасывание 

железа.  
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При недостаточном количестве витамина С, из-за его дефицита в 

организме отмечается нарушение обмена веществ, снижение устойчивости к 

простудным заболеваниям, ломкость кровеносных сосудов, уменьшение 

всасывания железа. Дефицит витамина С в организме может продолжительное 

время не проявляться, формируя определенные условия для возникновения 

нарушений обменных процессов, повышение утомляемости, стрессовых 

реакций у человека, животных и птицы. 

В промышленном птицеводстве существует определенная закономерность 

уточнять нормы витаминов, в том числе витамина С в рационах 

сельскохозяйственной птицы, с учётом её генотипа и региона разведения. 

Например, чтобы уменьшить стрессовые состояния у птицы во время 

зооветеринарных мероприятий и технологических манипуляций рационально за 

3 дня до, и несколько дней после этих работ, дополнительно вводить в рацион 

ей специализированный витаминный премикс. Имеются рекомендации по 

данному воросу в птицеводстве (В.И. Фисинин, И.А. Егоров, В.К. Менькин, 

2003; Е.Н. Андрианова и др., 2010). 

В последующие годы в ходе формирования мнения по дозировкам 

введения витамина С (аскорбиновой кислоты) в рационы птицы в 

промышленных условиях многие авторы проводили научно-хозяйственные 

опыты на птице разных видов, возраста, пола, производственного назначения в 

России и за рубежом. Так, R.S. Shewita K. El-Naggar, W.S.A. El Naby (2019) 

изучали влияние кормовых добавок с различным уровнем витамина С на 

продуктивность, биохимические показатели крови и экспрессию генов белков 

теплового шока у цыплят-бройлеров кросса «Cobb-500», выращиваемых при 

высокой плотности посадки. В результате исследования установлено. что 

изучаемые дозировки витамина С  200, 400 и 600 мг/кг комбикорма 

обеспечили защиту птицы при высокой плотности посадки. В этих группах по 

сравнению с контролем цыплята имели лучшую сохранность поголовья 

большую живую массу, при уменьшении потребления корма на единицу 
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продукции. Более эффективные результаты получены в опытной группе, где 

птице вводили аскорбиновую кислоту в количестве 200 мг/кг корма. 

В.В. Петряков, М.М. Орлов (2019) проводили научно-хозяйственный 

эксперимент на птице родительского стада кросса «Бройлер-6». В рацион кур 

опытной группы добавляли аскорбиновую кислоту в количестве 150 мг/кг 

корма в сутки. В продуктивный период с 150 до 300 дня яйценоскость на 

несушку в этой группе была выше на 16,3 %, а по интенсивности яйцекладки на 

13,1 %, чем в контрольной группе.  

В ходе научной работы, проведённой В.Н. Хаустовым, Л. В. Растопшиной 

Е.В. Гусельноковой (2013) по введению аскорбиновой кислоты в дозировке – 

100, 150 и 200 мг/кг корма в рацион несушек промышленного стада кросса 

«Шавер-2000» установлено, что общее число снесённых яиц у кур в опытных 

группах выше на 16,5-25,0 % в сравнении с контрольными несушками. Лучшие 

показатели продуктивности и качества пищевых яиц получены в группе кур, 

где в корм вводили 150 мг витамина С. 

В.Н. Хаустов (1983) изучал влияние добавления в кормовую мешанку 

уткам родительского стада витамина С (100 и 200 мг/кг корма), что оказало 

воздействие на повышение яйценоскости в опытных группах уток на 11,1-13,6 

% по сравнению с контрольной группой. 

Л.Н. Скворцова, В.А Лемешева (2018) отмечают, что в отличие от человека 

птица способна синтезировать витамин С. Однако биосинтез этого витамина и 

его использование организмом не являются неизменными в течение жизни, 

поэтому меняется и потребность в нём. Поэтому авторы в научно-

хозяйственном эксперименте разработали схему введения аскорбиновой 

кислоты в рацион цыплят-бройлеров высокопродуктивного кросса «Кобб-500» 

в зависимости от периода выращивания. Так, дозировка витамина С в возрасте 

цыплят до 4-х недель составляла 0,1 г/кг, а с 29 до 42 дня – 0,3 г/кг комбикорма, 

что оказало благотворное влияние на снижение потребления корма цыплятами 

до 3,2 %, повышение массы потрошеной тушки на 2,8 % и улучшение 

качественных показателей мяса. 
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В продолжение научных исследований Л. Скворцовой (2019) также 

установлено, что обогащение аскорбиновой кислотой рационов для бройлеров 

способствовало снижению затрат корма, повышению мясной продуктивности 

птицы и улучшению качества тушек. 

С.А. Копысовым, С.А. Корниенко (2018) опытным путём доказана 

эффективность добавления в воду препарата «NUTRILAITE Витамин С плюс» 

при выращивании цыплят на откорме. В ходе производственной проверки на 

большом поголовье было подтверждено, что применение данного БАД в 

рационе бройлеров повышает сохранность поголовья на 1,14 %, увеличивает 

живую массу на 1,27 %, интенсивность роста на 1,30 %, приводит к 

уменьшению кормозатрат на единицу прироста на 3,65 %. Авторы отмечают, 

что при изучении химического состава мяса по сравнению с контролем имеется 

тенденция на повышение жира в грудных мышцах на 0,38-0,85 %, белка на 

0,22-1,59 %. 

Н. Берзиня, Н. Басова, М. Апсите, Г. Смирнова (2012) провели 2 серии 

опытов по исследованию влияния повышенной дозировки витамина С на 

редокс-статус цыплят. Ими доказано, что при высоких дозах аскорбиновой 

кислоты в корме наступала прооксидантная и проапоптозная активность 

витамина С, что приводило к окислительным нарушениям слизистой оболочки 

кишечника, печени и других внутренних органов, а при низких дозировках этот 

витамин проявлял действие по типу антиоксиданта.  

Во втором опыте, который проводили на петушках кросса «Ломанн Браун» 

выявили, что при получении корма с повышенным содержанием аскорбиновой 

кислоты от 1 до 40 суток сформировался устойчивый окислительный стресс у 

птицы.  

Полученные результаты подтверждают тот факт, что являясь 

антиоксидантом витамин С защищает мембраны клеток от повреждающего 

воздействия перекисного окисления и определяет иммуномодулирующие 

эффекты аскорбиновой кислоты, которые осуществляются во влиянии на 

гуморальные и клеточные механизмы иммунитета, циркуляцию лимфоцитов, 
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хемотаксических агентов. Витамин С ускоряет синтез и высвобождение 

интерферона и усиливает систему комплемента. 

Д.О. Сенцова с соавторами (2018) на перепелках породы «Фараон» 

провели научно-производственный опыт по введению в их рацион пробиотик 

Биоксимин «Chicken» в дозе 1500 г/т и витамин С в дозе 500 г/т корма. Было 

установлено, что молодняк перепелов 3 опытной группы относительно 

контрольных сверстников в крови имел выше значение гемоглобина на 4,60 г/л 

и эритроцитов на 0,53·10
12

/л (р<0,05), также отмечалось повышение значений 

общего белка в сыворотке крови, что сопровождалось увеличением 

концентрации альбуминов на 3,0 % и g-глобулиновой подфракции на 1,88 % 

против птицы контрольной группы (р<0,05). Совместное скармливание 

витамина С и пробиотика содействовало оптимизации функциональной 

деятельности печени, что у перепелов 3 опытной группы выразилось в 

повышении в печени и крови витамина А на 43,13 и 41,76 % и витамина С на 

59,32 и 48,54 % соответственно при высокодостоверной разнице. 

И.И. Кочиш и др., (2017) рассматривали варианты стабилизации 

температурного гомеостаза в организме молодняка кур суточного возраста при 

использовании препарата, содержащего селен и витамин С. Инкубационные 

яйца опытных партий обрабатывали селенсодержащим раствором в 

концентрациях от 0,01 до 10 %. Авторами установлено снижение всех 

категорий отходов инкубации яиц опытных партий, что свидетельствует о 

позитивном влиянии препарата с разным уровнем концентрации, а также 

отмечена выше выводимость яиц и вывод цыплят в сравнении с контролем 

соответственно на 5,57 и 6,45 %. Отмечено, что цыплята лучшей опытной 

группы более устойчивы к ряду заболеваний. Не отмечено случаев 

нерассосавшегося желтка, эшерихиоза, снизилась встречаемость нефрита, 

постэмбриональной дистрофии, мочекислого диатеза. 

Изучению возможности коррекции гематологического профиля и 

улучшения качества развития молодняка кур кросса «Шейвер белый» с 

применением трансовариальной обработки инкубационных яиц препаратом на 
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основе органической формы селена «Селен-актив»  и витамина С в 

концентрации соответственно 0,1 до инкубации и 1 % на 19-е сутки инкубации 

посвятили свою работу Т.О. Азарнова и др., (2017). Авторы по окончании 

эксперимента сделали заключение о повышении эффективности транспорта 

кислорода клетками красной крови и более полноценной трофике тканей. Они 

утверждают, что это способствует предотвращению нарушений 

деформируемости эритроцитов, развития патологической микровезикуляции и 

аутоиммунных процессов. Оптимизация гематологического фона в организме 

эмбрионов кур оказала позитивное воздействие на качество развития 

молодняка и его жизнеспособность. 

С.А. Копысов (2016) изучал влияние «NUTRILAITE Витамин С плюс», при 

добавлении в рацион цыплят-бройлеров современного кросса «Росс-308» на 

гематологические показатели. Представленные результаты говорят о том, что 

данный препарат не оказал существенного воздействия на морфологические 

признаки крови, но отмечено повышение уровня белка и белковых фракций в 

сыворотке крови, что указывает на улучшение обмена веществ и повышение 

иммунного статуса птицы. Более эффективной дозировкой изучаемого 

вещества в эксперименте отмечена – 25 % от суточной потребности в витамине 

С до 14 суток молодняка на откорме. 

В продолжении исследований на цыплятах-бройлерах этого же кросса, 

проведенным С.А. Копысовым (2017) было выявлено, что применение БАД 

«NUTRILAITE Витамин С плюс» в кормлении молодняка на откорме 

активизирует скорость роста и повышает среднесуточный прирост до 2,5 %, 

живую массу птицы до 2,6 %. Автор отмечает, что сохранность поголовья 

птицы в опытных группах выше на 2-4 %. В ходе исследования отмечено 

эффективное действие препарата на мясную продуктивность птицы: массу 

потрошеной тушки, съедобных частей, а также увеличился убойный выход, что 

отразилось на повышении индекса мясной продуктивности на 14,0 % по 

сравнению с контролем. 
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В.А Алексеев, А.Ю. Терентьев (2016) в опыте по обогащению комбикорма 

ПК 1-3 аскорбиновой кислотой 50 мг и фолиевой кислотой (Вс) 10 мг 1 кг 

комбикорма, скармливаемого курам-несушкам кросса «Ломан коричневый» 

установили, что их добавление повысило яйценоскость несушек на 4,7-5,8 % и 

несколько улучшило витаминную ценность пищевых яиц. Лучшие результаты 

по использованию в кормлении кур-несушек аскорбиновой кислоты получены в 

дозировке 50 мг в 1 кг комбикорма. 

Использование селен – и витамин C–содержащего препарата при 

обработке инкубационных яиц раствором оптимальной концентрацией изучали 

Т.О. Азарнова и др. (2016). Они указывают на то, что в опытных группах 

цыплят снизилась эмбриональная смертность и достоверно повысилась 

выводимость яиц на 6,43 % (p<0,05) и вывод цыплят на 9,67 % (p< 0,01). Также 

у цыплят в опытной группе была установлена оптимизация гистоархитектоники 

печени и уменьшение перекисного окисления липидов (ПОЛ). В суточном 

возрасте цыплят опытной группы в сыворотке крови уровень альбуминов 

больше на 28,7 % (p<0,01), а также отмечено некоторое повышение 

транстиретина по сравнению с контролем. Вероятно, это обусловлено 

проявлением антиоксидантных свойств биологически активных добавок, 

используемых в эксперименте. 

Витами К – нафтохинон – антигеморрагический относится к группе 

жирорастворимых витаминов. Биохимические функции: регулирует процесс 

свертывания крови через участие в образовании компонентов свертывания 

(образования сгустка): фактора 2 (протромбина), фактора 7 (проконвертина), 

фактора 9 (ф. Кристмаса) и фактора 10 (ф. Стюарта) в печени (В. В. 

Войцеховский, Т.В. Заболотских, С.С. Целуйко, 2019). 

Рядом исследователей экспериментальным путем доказано, что витамин К 

оказывает значительное влияние на процесс коагуляции крови, участвует в 

обменных процессах, регулирующих функции клеточных мембран и в 

метаболизме костной ткани, повышает сопротивляемость организма к 

заболеваниям. Он ускоряет отложение кальция в кости, а также обеспечивает 
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взаимодействие этого элемента с витамином D. В сердце и легких 

присутствуют белки, для образования которых нужен именно витамин К (M.A. 

Elaoroussi, H.F. Deluca, 1994; B.Walther, J. P.Karl et al., 2013). 

В пищевой промышленности в качестве красителя, в том числе для мясных 

и молочных продуктов Д. Л. Клабукова, Н. Г. Машенцева, В. А. Будаева (2018) 

предлагают использовать шиконин, в состав которого входит природный 

витамин К. Учёные сообщают, что данный препарат обладает низкой 

токсичностью, противомикробными свойствами, антиканцерогенным 

действием, хорошими цветовыми характеристиками, что обеспечивает 

безопасность производимых продуктов и сохранение здоровья человека. 

В.М. Коденцова (2016) указывает на то, что витамин К представлен в 

пищевых продуктах двумя основными группами соединений: филлохинонами 

(витамин К1, фитоменадион), синтезирующийся в растениях, и менахинонами 

(витамин К2), продуцируемыми бактериями или образующимися в организме 

животных. Длинноцепочечные менахиноны, такие как МК-7; МК-8 и МК-9 

образуются при ферментации и содержатся в больших количествах в 

молочнокислых продуктах, изготовленных из цельного молока. 

Кисломолочные продукты являются основным источником витамина К2, а 

ежедневное потребление этих продуктов влияет на снижение риска 

сердечнососудистых заболеваний. 

В многочисленных исследованиях на сельскохозяйственной птице по 

введению в рацион различных форм витамина К была доказана 

целесообразность и эффективность его применения (К.Я. Мотовилов и др., 

1995; Л.В. Растопшина, В.Н. Хаустов, 1995; В. Н. Хаустов, Л. В. Растопшина, Л. 

Г. Сатюкова, 1996, 1998; Л.В. Растопшина, 1998; Е.Г. Сухоруков, 1997; В. Н. 

Хаустов, Л. В. Растопшина,1996, 2000, 2002; В.Н. Хаустов, 2003). 

Из приведенных литературных данных видно, что значение и 

использование в рационах птицы витамина С и группы К эффективно, 

целесообразно с целью повышения продуктивности, естественной 

резистентности и качества продукции. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=330935721&fam=Walther&init=B
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=330935712&fam=Karl&init=J+P
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1.3 Иммунный статус организма птицы при включении в корм 

биологически активных и минеральных веществ 

 

Интенсивное развитие отрасли птицеводства направлено на получение 

продукции высокого качества с наименьшими затратами корма, сокращения 

периода выращивания птицы и снижения трудовых ресурсов. При этом 

возникают проблемы, касающиеся технологии выращивания, содержания и 

получения максимальной продуктивности от многочисленного поголовья 

птицы, находящегося на ограниченном пространстве. В первую очередь 

негативные факторы, оказывают влияние на общее состояние организма, 

снижая его естественную резистентность. Вследствие чего, многими учеными 

активно исследуется влияние условий кормления для становления 

неспецифической резистентности и иммунной системы организма животных, 

птицы и изысканию биологически активных веществ, способствующих 

повышению иммунного статуса организма сельскохозяйственной птицы (Al-

Khalifa, 2016; В.А. Галочкин и др., 2016; Ф.П. Петрянкин, А.Ю. Лаврентьев, 

В.С. Шерне, 2017; П.А. Полубояринов, М.Н. Невитов, А.В. Остапчук, 2018). 

Изыскание методов и приёмов увеличения продуктивнцых показателей 

сельскохозяйственной птицы различного вида, генотипа, направления 

продуктивности проводятся учеными продолжительное время. Например, с 

целью повышения реактивности иммунной системы методом стимуляции 

эмбрионального развития птицы. Так, Т.О. Азарнова и др. (2019) наносили на 

инкубационные яйца препарат Селен-Актив.  

И.С. Луговая и др., (2019) предложили проводить трансовариальную 

обработку инкубационных яиц естественными метаболитами: каламин, 

янтарная кислота и серин. В ходе исследования авторы установили, что данные 

антиоксиданты способны не только профилактировать оксидативный стресс, но 

и оказывать позитивное влияние на снижение эмбриональной смертности и 

повышение общей резистентности у цыплят яичного направления 

продуктивности. 
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В опытах по кормлению на перепелах эстонской породы Е.Н. Колодина, 

О.А. Артемьева (2018) установили положительное влияние белковой кормовой 

добавки, полученной на основе микробиологического синтеза, на 

микробиоценоз желудочно-кишечного тракта на основные защитные 

механизмы и клинико-морфологические показатели крови. 

Рядом авторов проведена исследовательская работа по введению в корма 

для птицы микрокапсулированных живых дрожжей, фитобиотиков, 

иммуностимуляторов растительного происхождения, лактосодержащих 

препаратов с целью увеличения продуктивности за счёт повышения 

неспецифического иммунитета (C.Ф. Суханова, Г.С Азаубаева, 2016; В.Э. 

Игнатьев и др., 2017; И.Г. Корниенко, 2018; Y. W. Guo, Y. Q. Xu, B. L. Shi, 

(2018); О.С. Попова, В.А. Барышев, 2018; Л.Ю. Топурия, А.А. Стальмакова, 

2019; Р.Р. Колесникова, 2019; А.А. Резниченко, 2019; Г.В. Ильина, Л.Л. 

Ошкина, Д.Ю. Ильин, 2019; В.Н. Никулин, Е.Р. Скицко, 2020). 

В птицеводстве, также как и в других отраслях животноводства, 

существует актуальное направление исследований по изучению выращивания 

птицы без применения антибиотиков.  

A.A. Горбач, Л.В. Резниченко, А.А. Резниченко (2018) получили 

положительные результаты по введению в рацион цыплят-бройлеров 

циклоферона 0,003 мг/кг массы и гемива в дозе 0,4 г/кг тела. При этом в рацион 

птицы антибиотики не включали. В представленных результатах говорится о 

том, что использование испытуемых препаратов позволяет повысить приросты 

живой массы, сохранность поголовья и защитные силы организма. 

С аналогичной целью А.А. Резниченко и др. (2018) впервые применяли 

витаминно-ферментный комплекс, разработанный сотрудниками ЗАО «Петро-

Хим» (Белгород). Его вводили в рацион цыплят-бройлеров в первые 10 суток из 

расчёта 15,0 г/кг корма. Учёные утверждают, что использование данного 

препарата оказывает положительный эффект на скорость роста молодняка на 

откорме, в результате чего среднесуточный прирост в пятой опытной группе 

выше контроля на 3,9 %. Также они отмечают повышение естественной 
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резистентности бройлеров. В заключении они отмечают, что этот комплекс 

позволяет полностью исключить препараты из группы антибиотиков из 

рациона цыплят-бройлеров.  

В промышленном птицеводстве проводятся исследования по включению в 

комбикорма, используемые для кормления птицы, добавок сорбционного 

действия на фоне выпойки пробиотика (S. Dube et al., 2009; П.А. Тухтабатов, 

2016; И.А. Тухбатов, 2016; И.А Тухбатов, А.А. Овчинников, 2017; M. Nosrati, F. 

Javandel, L. M. Camacho, 2017; М.А. Гласкович и др., 2017; В.Е. Фирсова, П.Д. 

Бохан, Л.Ю. Карпенко, 2019). 

Kulak E.; Ognik K.; Stepniowska A.; Sembratowicz I. (2018); K. Ognik, I. 

Sembratowicz, E. Cholewińska (2018) доказали положительное влияние 

кормовых добавок наночастиц серебра и меди на его накопление в тканях, а 

также иммунный и антиоксидантный статус у кур.  

A. Sikandar et al. (2017) изучали влияние добавок микрокапсулированного 

бутирата натрия на гистологические особенности слизистой тонкого отдела 

кишечника и лимфоидных органов, иммунитет, продуктивность цыплят-

бройлеров и установили эффективность применения этого препарата в 

кормлении молодняка на откорме. 

С целью снижения воздействия на птицу разнообразных техногенных 

факторов стресса в современном промышленном птицеводстве используют 

вещества, обладающие биологической активностью, увеличивающие 

жизнеспособность, сохранность и продуктивность птицы, в том числе на основе 

продуктов пчеловодства.  

С.Н. Зданович (2016) отмечает, что при введении в кормосмесь цыплят, 

выращиваемых на мясо препарат «Тенториум плюс» на основе продуктов 

пчеловодства позволило увеличить их интенсивность роста, усилить 

механизмы клеточного иммунитета и процессы синтеза белка в мясе, при 

уменьшении расхода кормовых средств на единицу прироста. Изучаемый 

препарат в дозе 1 кг на 1 т корма способствует увеличению эффективности 

производства мяса бройлеров на 2,1 %.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=622273275&fam=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&init=%D0%9C+%D0%90
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В исследовании Т.Н. Сиротиной (2016) по дополнительному введению 

добавки на основе продуктов пчеловодства "Апи-Спира" установлено, что в 

дозе 1 г на 1 кг корма до 7 недель выращивания препарат повышает уровень 

защитных сил организма птицы, при высокодостоверной разнице, а также 

оказывает влияние на рост и развитие иммунокомпетентных органов. 

Эксперимент по добавлению биорастворимой формы кремния, в составе 

полидобавки «НаБиКат», в различных концентрациях в рацион молодок и кур-

несушек, проведенный С.И. Николаевым и др. (2018) показал, что 

использование кормовой добавки в количестве 0,15 % не вызывает 

отрицательного действия на состав крови, что приводит к активации обмена 

веществ и усилению окислительно-восстановительных процессов, повышению 

уровня естественной резистентности и, в конечном итоге, увеличению 

продуктивности яйценоской птицы. 

И. Кочиш и др. (2019) для получения полной картины и оценки 

экономической эффективности применения препарата, включающего вещества, 

обладающие биологической активностью или полезные микроорганизмы, а 

также доказанной его биологической безопасности, предлагают применять 

современные и инновационные методы с использованием молекулярно-

генетической диагностики, с добавлением анализа экспрессии генов и 

микробного профиля.  

Механизмы иммуностимулирующего повышения естественной 

резистентности организма с помощью биологически активных веществ 

описаны в работах В.И. Фисинина, П. Сурай (2013); М.А. Дерхо, Л.Ш. Горелик 

(2013); A. Akbarian et al. (2016); Э.Д. Джавадова и др. (2017); А.В. Агаркова и 

др. (2019).  

В своих исследованиях учёные обосновывают становление и повышение 

неспецифической резистентности животных и птицы методом введения в их 

рацион изучаемых компонентов, обладающих биологической активностью, что 

способствует повышению продуктивности и эффективности отрасли. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/kochish_i_romanov_m_myasnikova_o_i_dr_sost/
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1.4 Природные минеральные сорбенты и перспектива их 

использования в промышленном птицеводстве 

 

Повышение продуктивности сельскохозяйственной птицы и 

эффективности промышленного птицеводства невозможно без активной 

научно-исследовательской работы. В результате чего усилилось внимание к 

поиску новых и безопасных кормовых добавок природного происхождения во 

всем мире. 

Длительное использование гормонов и биологически активных веществ 

(изофлавоны, витамины, пигменты) синтетического происхождения в 

кормлении животных и птицы способствует их накоплению в продукции: 

молоке, мясе и яйцах, но синтетезированные гормоны, витамины, пигменты 

менее активны, чем аналоги природного происхождения.  

Следующим, не менее значительным фактом, влияющим на использование 

таких веществ в животноводстве и птицеводстве, является их влияние на 

продуктивность, сохранность, естественную резистентность, затраты корма. 

Так как они проявляют благотворное воздействие на процессы пищеварения и 

за счёт содержания легкоусвояемых форм кальция, калия, кобальта, меди, 

цинка, и других химических элементов также повышают усвояемость 

питательных веществ корма в организме птицы.  

Рядом учёных доказано положительное влияние, включённых в рационы 

природных добавок, на организм птицы разных видов, направлений 

продуктивности и возраста (С.И. Николаев и др., 2013; А.В. Цюрик, Н.В. 

Безбородов, 2015; Y. Nys et al., 2018).  

Кормовые добавки, используемые в кормлении животных, не должны 

иметь фармакологического или токсикологического влияния на организм.  

Производство продукции птицеводства в условиях птицефабрик 

основывается на соблюдении требований кормления, содержания и проверки 

комбикормов для исключения фальсификации компонентов, загрязнения 
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микотоксинами (Е.Я. Головня, И.В. Лунегова, А.В. Свиридова, 2016; С. 

Шаповалов, 2017).  

Следует отметить, что усвояемость микроэлементов в зависимости от 

источника происхождения различна у животных и птицы, что, в свою очередь, 

оказывает значительное влияние на продуктивные показатели и качественную 

характеристику продукции. В процессе научных исследований учеными 

установлено, что увеличенной доступностью считаются органические формы 

микроэлементов (И. Егоров, 2017; С.И. Чичула, О.С. Кощаева, 2018; Ю.А. 

Гасилина, Н.А. Масловская, 2019).  

В мировой практике проводятся активные изыскания новых минеральных 

и кормовых добавок, которые по своей биологической ценности являлись бы 

альтернативой дорогостоящим премиксам, используемым в промышленном 

птицеводстве.  

В последнее время всё чаще стали включкать в рационы животных и 

птицы природные минералы (глина, бентонит, кудюрит, цеолит и др.), 

являющиеся сорбентами и обладающие ионо-катионообменными свойствами 

(С.Г. Кузнецов, 1993; А.Н. Швыдков, Н.Н. Ланцева, Л.А. Рябуха, 2016, А.С. 

Чернышков, 2019).  

Одними их представителей этой группы являются цеолиты, в состав 

которых входит до 40 минеральных элементов. Можно выделить три основные 

области применения цеолитов: промышленность, сельское хозяйство, охрана 

окружающей среды (Т.И. Жилочкина, 2015) .  

Влияние цеолитов на повышение продуктивности, естественной 

резистентности, качество продукции животных и птицы изучалось 

значительный период времени отечественными и зарубежными авторами 

(R.Gans, 1905; R.Gans, 1907; Н.А. Балакирев, А.К. Богерук, А.И. Буров, 2000; 

Buchgraber К., Dl Bernd Dettenweitz, 2011; Y.F. Rivis, S.M Kolyada, 2015; Е.В. 

Архицкая, И.В. Якушкин, 2016; М.А. Веротченко, Н.В. Боголюбова, 2017; А.Ю. 

Лаврентьев, Е.Ю. Немцева, Н.К. Кириллов, 2018; Н.Ю. Владимирова, Н.И. 

Владимиров, 2019; N.A. Golovacheva et al., 2020). 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=551165355&fam=Gans&init=R
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=551165355&fam=Gans&init=R
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Цеолиты – микропористые каркасные алюмосиликатные соединения – 

минералы кристаллической структуры вулканического, осадочного 

происхождения. Одной из особенностей их считаются определенне размеры 

пор и внутренних полостей. Кроме того, они являются отличными 

адсорбентами для многих органических и неорганических веществ. Такие 

вещества обладают ионо-катионообменными свойствами, конвертируемостью 

процессов обезвоживания (дегидратация), высокой степенью газопоглощения, 

главным образом сернистый газ (SO2), нитрит водорода (NH3), безводный 

хлороводород (Cl), хлористый водород (HCl), высокой термической стойкостью 

к агрессивным средам. Эта группа минералов природного происхождения 

выделяется среди остальных, и её ресурс физических и химических свойств в 

перспективе можно использовать во многих областях сельского хозяйства и 

аквакультуры (Д.П. Кирьянов, О.А. Васильева, Н.А. Фадеева, 2017).  

Месторождения цеолитов открыты в промышленных масштабах, и 

доступность вызвали существенный интерес к научным исследованиям в 

нескольких странах.  

Экспериментальные исследования проводятся на различных 

сельскохозяйственных животных, птице, объектах рыбоводства. Благодаря 

ионно-обменным и адсорбционным свойствам природные цеолиты можно 

использовать для более эффективного усвоения кормов животными 

(H.Eichhorn, 1858; Н.Е. Тен, В.Н. Хаустов, Н.И. Шестакова, 1980; У.Г. 

Дистанов, Т.П. Конюхова, 2005; И.М. Донник и др., 2015; В.А. Медведский и 

др., 2016; G.A. Mamedova, 2019; И.И. Кочиш, Е.А. Капитонова, В.Н. Никулин, 

2020). 

Многие авторы относят природные сорбенты, в том числе цеолиты, к  

нетрадиционному минеральному сырью многоцелевого использования. 

Особенности их химического состава и кристаллического строения, а также 

форм пористости определяют расширенный спектр их использования в 

различных сферах народного хозяйства: промышленности, агропромышленном 

комплексе, в экологических и медицинских направлениях. Они обладают 
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уникальными свойствами, оказывающими положительное влияние на общее 

физиологическое состояние животных, птицы при введении в качестве добавок 

в корм без вредных последствий (T. Thilsing, R.J. Jorgensen, H.D. Poulsen, 2006; 

К.С. Голохваст, А.М. Паничев, 2009; А.А. Овчинников, П.В. Карболин, 2012; 

Ю.Н. Прытков и др., 2017; Х.Х.А. Сааведра, М.Г. Приходько, 2017; Е.Ю. 

Немцева, В.А. Алексеев, 2017; М.А. Веротченко, 2018; В.С. Бочарников и др., 

2018; В.А. Синицын, О.А. Донченко, А.В. Авдеенко, 2018).  

Общебиологические и физиологические функции цеолитов многогранны, 

очищают организм и выводят радионуклиды, улучшают усвояемость азотистых 

веществ кормов, повышают и нормализуют работу ферментов, 

сосредоточенных в желудочно-кишечном тракте, снижают затраты кормов и 

увеличивают продуктивнее качества животных и птицы. Эффективность 

применения цеолитов и их влияние на здоровье, продуктивность 

сельскохозяйственной птицы и животных представлены в результатах научно-

хозяйственных опытов последних лет W. Yang et al., 2017; Gall-David, L. S, 

(2017); T.H. Ленковой, T.A. Егорова, И.Г. Сысоева (2019); И.Ю. Жидик, Е.В. 

Корниенко, Т.В. Гаганова, (2019). 

По химическому составу цеолиты распределяются на натриево-

кальциевые, кальциевые, калиевые, калиево-натриевые, калиево-кальциевые и 

имеют значительные различия в зависимости от месторождения (Л.В. 

Растопшина, Н.С. Карчашкина, 2017).  

Цвет цеолитовых туфов также имеет свои отличия. Он может быть светло-

желтым, серым, розоватым, зеленовато-серым, в виде плотной мелкозернистой 

крошки.  

В 70-е годы прошлого столетия были представлены результаты научных 

экспериментов о введении в комбикорма взрослых кур и молодняка цеолитов, 

относящихся к неорганическим минералам вулканической природы. В 

исследованиях зарубежных авторов было также доказано, положительное 

влияние цеолитов на продуктивность животных и сельскохозяйственной птицы, 

при этом вредного воздействия не установлено (B. Buchgraber, 2011; S. 
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Swiatkіewicz, A. Arczewska-Wlosek, D. Jozefіak, 2014; A. Wawrzyniak et al., 

2017). 

Р.А Горбачев и др. (2019) провели эксперимент и доказали, что включение 

этих минералов в рацион цыплят также оказывает положительный эффект на 

сохранность поголовья и интенсивность роста.  

Многократные исследования по влиянию цеолитов, включённых в 

рационы животных, были проведены в США и в других странах. Результаты 

противоречивы, но в странах, где уровень продуктивности животных не столь 

высок, как в США, а санитарные условия кормовых участков и 

производственных объектов намного хуже, достигнуто значительное 

повышение продуктивности. Учёные считают, что увеличение массы животных 

и птицы, возможно, вызвано цеолитом, действующим в качестве аммиачного 

резервуара в желудочно-кишечном тракте, что позволяет  животному 

использовать поглощённый азот более эффективно (Concepción-Rosabal B., 

2006; А.А. Монгуш, Р.В. Кужугет, 2018).  

В зависимости от природы происхождения сорбенты классифицируют на: 

органические, неорганические и комплексные препараты. В группу 

неорганических адсорбентов включены бентониты, цеолиты, алюмосиликаты, 

диатомиты и активированный уголь (К. Бурдаева, 2016). 

Природные цеолиты и некоторые глинистые минералы эффективно 

используются с целью защиты животных от микотоксинов, образующихся в 

зерне под действием микроскопических грибов, они снижают качество 

комбикормов и поражают организм животных, что отражается на 

продуктивности и качестве продукции. Природные минеральные сорбенты 

способны связывать микотоксины в желудочно-кишечном тракте (М.Г. 

Савкова, Л.А. Минина, 2010; А.А. Паранук, В.А. Хрисониди, 2016; В.А. 

Алексеев, Е.Ю. Немцева, 2017).  

Препараты на основе цеолитов способны насыщать организм животных 

микроэлементами благодаря особой структуре кристаллической решётки (M. 

Moshoeshoe et al., 2017; Е.В. Шацких, Д.М. Галиев, 2018). 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670750231&fam=Wawrzyniak&init=A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670750229&fam=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88&init=%D0%90+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670750229&fam=%D0%9A%D1%83%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B5%D1%82&init=%D0%A0+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670750233&fam=%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85&init=%D0%95+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=670750233&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%9C
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Большой научный и практический интерес представляют работы по 

выявлению высокой сорбционной способности цеолитов. Так, Р.В. Айметов, 

О.А. Якимов (2017) провели экспериментальные исследования по изучению 

воздействия 3 % «Цеостимул»  минеральная добавка, Проваген»  

пробиотического препарата и 2 % симбиотического препарата на организм 

индюшат-бройлеров. Данные, полученные в ходе опыта, позволили сделать 

вывод о благотворном воздействии испытуемой добавки на организм птицы. 

Это проявилось в повышении весовых показателей в опытной группе на 15,3 %, 

чем в контроле.  

Б.С. Калоев, Д.Д. Новиков (2016) при изучении дополнительного 

скармливания глины «Лескенит» утверждают, что использование минералов, 

имеющих природное происхождение, в рационах животных и птицы оказывает 

эффективное воздействие на их физиологическое состояние и продуктивность. 

Учёные отмечают стимулирующее действие исследуемых глин, за счёт 

задержания кормового кома в отделах пищеварительного тракта, обеспечивая 

тем самым более эффективное усвоение питательных веществ. 

По данным Е.А. Анреевой (2016) при введении в рацион цеолитов двух 

месторождений Сибайского и Тузбекского в дозировке 4 % от массы корма, 

отмечено повышение продуктивности и воспроизводительных способностей 

кур-несушек. Полученные результаты подтверждают ранее проведенные 

исследования этим автором.  

Так, в научно-хозяйственном опыте Е.А. Анреева (2007) изучала 

эффективность использования цеолитов Сибайского месторождения и 

Тузбекского в рационе яичной птицы родительского стада в объеме 4 % от 

массы комбикорма. Автором установлено, что данная дозировка цеолита 

способствовала увеличению форменных элементов крови и биохимического 

состава её сыворотки.   

Детоксикационные свойства природных сорбентов различного 

месторождения, удаляющих из организма вредные вещества (соли тяжелых 
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металлов, нитраты, нитриты, радионуклиды) изучаются, продолжительный 

период времени (Е.И. Кузьменко, 2013; К.Х. Папуниди и др. (2019).  

Е.Г. Филатова, Ю.Н. Пожидаев, О.И. Помазкина (2016) осуществили обзор 

известных результатов исследований по практическому применению 

алюмосиликатов (цеолитов) при обезвреживании воды от токсичных ионов. 

Как оказалось, природные цеолиты являются доступными и эффективными 

адсорбентами для вышеуказанных целей. При этом эффективность удаления 

некоторых токсичных ионов достигает в отдельных случаях 90 % и более.  

Также определено, что одним из эффективных способов повышения 

сорбционной ёмкости алюмосиликатов является их модифицирование, а 

получение адсорбентов с заданным строением и свойствами их синтеза. Анализ 

научной литературы позволил им сделать вывод о том, что сорбционные 

характеристики синтетических алюмосиликатов во много раз превосходят их 

природные аналоги. 

Влияние природных цеолитов Бессоновского и Лунинского 

месторождений Пензенской области и их сочетаний с удобрениями на 

урожайность сельскохозяйственных культур и качество растениеводческой 

продукции описаны Е.Н. Кузиным, А.Н. Арефьевым и Е.Е. Кузиной (2015). 

Реализация национального проекта «Развитие сельского хозяйства 

Алтайского края» предполагает увеличить валовое производство яиц в 

сельхозорганизациях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах с 788,6 

млн. в 2020 году до 789,3 млн. штук в 2025 году.  

В настоящее время вопросы, пути повышения продуктивности, 

естественной резистентности и качества продукции в промышленном 

птицеводстве Западной Сибири в полной мере не изучены, чему и посвящены 

настоящие исследования. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Диссертационная работа выполнена на кафедре частной зоотехнии ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный аграрный университет» с 1993 по 2022 гг. 

Экспериментальные исследования проведены в птицеводческих 

хозяйствах Алтайского края: «Птицефабрика «Комсомольская» Павловского 

района, птицефабрика «Енисейская» Бийского района, птицефабрика 

«Сибирская» Первомайского района, СПК «Тальменский» Благовещенского 

района, АСК «Агро» Калманского района с 1993 по 2020 годы. 

Для проведения экспериментов использовали уток родительского стада и 

утят-бройлеров кросса «Медео», цыплят-бройлеров кросса «Сибиряк», 

«Смена», «ИЗА», кур-несушек кросса «Шавер  2000» и «Родонит», перепёлок-

несушек омской селекции. Общая численность птицы в экспериментах 

составила 7266 голов.  

Общая схема исследований, отражена на рисунке 1. Как видно из схемы 

исследований (рис. 1) было проведено пять серий опытов: 

Цель 1-ой серии опытов – изучить действие синтетических форм 

витамина К (К3, и К4) раздельно и совместно с цеолитом на продуктивные 

качества и уровень иммунной защиты у утят, выращиваемых на мясо. 

Проведено два научно-хозяйственных эксперимента, производственная 

проверка в сочетании с физиологическим опытом. 

Схема первой серии опытов по введению в рационы утят-бройлеров 

разных форм витамина К и цеолита, представлена в таблице 1. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ ПУТЁМ УЛУЧШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ 

 Серия опыта  
первая вторая третья четвёртая пятая 

использование 

витаминов группы 

К раздельно и в 

комплексе с 

цеолитом в 

рационе утят-

бройлеров 

использование 

различных 

дозировок йода 

(калия йодид) в 

рационе цыплят-

бройлеров 

введение витамина 

С раздельно и 

совместно с йодом 

в рацион кур-

несушек 

введение йода в 

сочетании с 

крахмалом в 

рацион перепёлок 

и уток 

родительского 

стада 

введение йода на 

основе крахмала и 

желатина способом 

подкожной 

имплантации  

курам-несушкам и 

цыплятам-

бойлерам 

Изучаемый показатель: 
состав, 

питательность 

кормов, 

переваримость и 

усвояемость 

питательных 

веществ 

продуктивность, 

сохранность и 

затраты 

комбикорма 

 

морфологические и 

биохимические 

показатели крови и 

естественной 

резистентности 

качество 

продукции, 

анатомическая 

разделка тушек и 

химический состав 

мяса, помёта 

 

экономическая 

эффективность 

использования 

кормовых добавок 

и имплантации в 

птицеводстве 

Производственная апробация и предложение производству 
 

Рисунок 1. Общая схема исследований 



68 

 

Таблица 1 

Схема первой серии опытов по введению в рационы утят-бройлеров 

разных форм витамина К и цеолита 

Номер 

эксперимента 

Группа утят-

бройлеров 

Рацион и количество разных форм 

витамина К и цеолита 

1 

1 контрольная Основной рацион (ОР) 

2 опытная ОР + витамин К3 – 2 г/т 

3 опытная ОР + витамин К4 – 4 г/т 

2 

1 контрольная ОР 

2 опытная ОР + витамин К4 – 4 г/т 

3 опытная ОР 97% + цеолит 3% 

4 опытная ОР – 97% + цеолит – 3% + витамин К4 – 4 г/т 

Производствен-

ная проверка 

1 контрольная ОР 

2 опытная 
ОР – 97% + цеолит –3% + витамин К 

оптимальная дозировка 

 

Количество витаминов группы К и цеолита, применяемые в наших 

экспериментах, установлены по справочным и литературным данным. Следует 

уточнить, что доза витамина К4 (4 г/т) по активности была аналогична витамину 

К3 (2 г/т). 

В научно-хозяйственных опытах использовали витамины группы К (К3 и 

К4), синтезированные в институте катализа СОРАН. Необходимо отметить, что 

витамин К4 – это новая форма витамина К, разработанная под руководством 

профессора К. И. Матвеева.  

Раздача витаминов группы К и цеолита утятам-бройлерам осуществлялась 

вручную. Витамин К3 разводили в воде, а К4 предварительно растворяли в 

подсолнечном масле и непосредственно перед скармливанием размешивали с 

кормом. Все ингредиенты вводили в комбикорм для утят ступенчато: от малого 

к большему. В качестве источника цеолита использовали пегасин Кемеровского 

месторождения. 

Утята, участвующие в экспериментах по 200 голов в группе в 1 и 2 

эксперименте и 500 голов в ходе производственной проверки, находились в 

одном птичнике. Способ содержания крупногрупповой в секциях с сетчатыми 
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полами. Плотность посадки составляла 16 утят на 1 м
2 

сетчатого пола в течение 

3-х недель, а с возрастом уменьшили до 10 гол., фронт кормления до 21-

дневного возраста – 1,5 см, а дальше увеличивали до 2 см
2
 гол., фронт поения – 

2 см
2
 гол.  

Согласно технологической схеме на птицефабрике, откорм утят на мясо 

проходил с использованием беспересадочных птичников, в 2 этапа: первый 

период  с 1 суток до 21 дня, второй  с 22 по 56 день.  

Зоогигиенические параметры и условия кормления утят соответствовали 

значениям, рекомендованным нормативами. 

Для определения влияния различных дозировок йода, на продуктивность и 

физиологическое состояние птицы, нами проведены следующие эксперименты: 

Вторая серия опытов: с целью определения влияния различных доз йода 

(йодид калия) на мясную продуктивность, затраты корма, сохранность и 

качество продукции цыплят-бройлеров кросса «Сибиряк» проведены опыты в 

производственных условиях птицефабрики, расположенной в Алтайском крае 

(эксперимент № 1, 2, 3 и производственная проверка) по схеме, отраженной в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Схема второй серии опытов по введению йода в рацион цыплят-бройлеров  

Номер 

эксперимента 

Группа цыплят-

бройлеров 
Количество йода, мг/кг корма 

1 

1 контрольная Основной рацион (ОР) 

2 опытная ОР+0,50 

3 опытная ОР+0,75 

4 опытная ОР+1,00 

2 

1 контрольная ОР 

2 опытная ОР+1,0 

3 опытная ОР+1,5 

4 опытная ОР+2,0 

3 

1 контрольная ОР 

2 опытная ОР+2,5 

3 опытная ОР+3,0 

4 опытная ОР+3,5 

Производственная 

проверка 

1 контрольная ОР 

2 опытная ОР + оптимальная дозировка 
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Дозировка йода определялась от рекомендуемой (0,7 г/т корма) с 

последующим уменьшением и увеличением от 0,50 мг до 3,5 мг/кг корма.  

Содержание цыплят осуществлялось в типовом птичнике напольное по 100 

голов в группе в период эксперимента (№ 1, 2, 3) и 500 голов во время 

производственной проверки, на глубокой несменяемой подстилке весь период 

выращивания. 

В третьей серии опытов изучали воздействие аскорбиновой кислоты и 

йода на продуктивные показатели и уровень защитных сил организма кур-

несушек промышленного стада высокопрдуктивного кросса «Шавер-2000». 

Проведено 3 эксперимента по 50 голов в группе (№ 1, 2, 3), производственная 

проверка по 250 голов в группе с балансовым опытом (табл. 3). 

Таблица 3 

Схема третьей серии опытов и производственной проверки по введению в 

рацион кур-несушек йода и аскорбиновой кислоты в различных вариантах 

Номер 

эксперимента 

Группа  

кур-несушек 

Рацион / количество витамина С и йода, 

мг/кг 

1 

1 контрольная Основной рацион (ОР) + витамин С / 50  

2 опытная ОР + витамин С / 100  

3 опытная ОР + витамин С / 150  

4 опытная ОР + витамин С / 200  

2 

1 контрольная ОР + витамин С / 50  

2 опытная ОР + йод / 0,7  

3 опытная ОР + йод / 1,4 

4 опытная ОР + йод / 2,1  

3 

1 контрольная ОР +витамин С / 50  

2 опытная ОР + витамин С / 150 

3 опытная ОР + йод / 1,4  

4 опытная ОР + витамин С / 150 + йод 1,4  

Производственная 

проверка 

1 контрольная ОР+ витамин С / 50  

2 опытная ОР + витамин С / 150 + йод 1,4  

 

Четвёртая серия опытов по изучению влияния йодкрахмала на 

продуктивные качества и результаты инкубации яиц перепёлок-несушек 
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омской селекции и уток родительского стада кросса «Медео» выполнены в 

производственных условиях, по представленной схеме опыта (табл. 4). 

Таблица 4 

Схема четвёртой серии опытов по введению йода с крахмалом в рацион 

перепёлок-несушек и уток родительского стада 

Номер 

эксперимента  
Группа птицы 

Вид и кросс 

птицы 

Рацион и количество йода мг/ 1 

кг корма + крахмал 1:4 

1 

1 контрольная 

Перепёлки-

несушки 

омской 

селекции 

Основной рацион (ОР) 

2 опытная ОР + 0,50 

3 опытная ОР + 0,75 

4 опытная ОР + 1,00 

5 опытная ОР + 1,25 

2 

1 контрольная 

Утки 

родительского 

стада кросса 

«Медео» 

Основной рацион (ОР) 

1 опытная ОР + 1,5 

2 опытная ОР + 2,0 

3 опытная ОР + 2,5 

4 опытная ОР + 3,0 

 

В первом эксперименте (табл. 4) в производственных условиях в одном 

зале птичника, где содержатся перепела в 3-х ярусных клеточных батареях 

сформировали пять групп по 100 голов в каждой и разместили их в среднем 

ярусе: 1 – определена контрольной, 2, 3, 4, 5 – опытными. В качестве источника 

йода взят йодид калия (Kalii iodidum), где 1 таблетка содержит калия йодида 

0,131 мг, в пересчёте на йодид соответственно – 0,100 мг. После 

предварительного измельчения содержимое смешивали с крахмалом 

картофельным (ГОСТ 7699-1978) в соотношении 1:4 с целью дополнительной 

стабилизации йода в кормосмеси для перепелов.  

Во втором эксперименте изучали влияние скармливания кайодкрахмала на 

продуктивность и результаты инкубации яиц уток родительского стада кросса 

«Медео» (табл. 4). Для проведения эксперимента сформировали 5 групп по 50 

уток, при половом соотношении 1:4. Первая – контрольная, уткам этой группы 
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скармливали основной рацион. Йод в смеси с крахмалом добавляли в корм уток 

из опытных групп из расчёта на 1 кг корма: второй – 1,5, третьей – 2,0, 

четвёртой – 2,5 пятой – 3,0 мг.  

Уток-несушек родительского стада содержали в типовом птичнике 

напольным способом на глубокой, несменяемой подстилке с выгулами. 

Кормление подопытных уток соответствовало нормам зоогигиенических 

требований. 

Пятая серия опытов, состоящая из трех экспериментов проведена с 

целью исследования влияния некоторых доз йода, введенного в организм птицы 

способом подкожной имплантации на продуктивность, качество продукции 

кур-несушек кросса «Родонит» (рекогносцировочные исследования) и цыплят-

бройлеров.  

Первый эксперимент проводили в виварии зооинженерного факультета 

Алтайского ГАУ. На птицефабрике «Комсомольская» Алтайского края 

закупили 16 кур-несушек схожих по происхождению, возрасту, живой массе, 

периоду яйценоскости. Условия кормления и содержания отвечали 

зоогигиеническим требованиям. Схема эксперимента представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Схема эксперимента по разработке метода подкожной имплантации йода  

курам-несушкам 

Группа кур-несушек 
Часть тела кур при введении 1,0 мг йода на голову на 

основе крахмала 

1 контрольная Йод не вводили 

2 опытная Последняя треть шеи 

3 опытная Под крыло 

4 опытная В область гузки 
 

Для организации эксперимента использовали результаты, полученные В.О. 

Мохнача и Е.Р. Поповой, Ф.Х. Яхина (1967).  

Содержание йода определили исходя из средней нормы на голову, с 

учётом его распада. При этом консистенция требовалась густая, в тоже время, 

свободно проходившая через иглу медицинского шприца. 
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Приготовление йодистого препарата: в 4 мл дистиллированной воды (t=20
0 

С) вносили 1 г крахмала, получали 5 мл суспензии, в неё постепенно вливали 45 

мл горячей воды (t= 98-99
0 

С) = 50 мл коллоидного раствора. В этот раствор, 

охлажденный до t=20
0 

С, вводили 50 мл 0,4 процентного водного раствора йода 

(t=20
0 

С) = 100 мл 0,2 процентного раствора йодистого крахмала, в котором 

содержится 200 мг йода. 

Одним из учётных показателей определили продолжительность 

всасывания препарата после имплантации в различные части тела кур-несушек. 

В качестве препарата йода использовали водный раствор химически чистого 

йода, приготовленный в аптечных условиях. Крахмал картофельный ГОСТ 

7699-78 (не ниже 1 сорта), желатин пищевой ГОСТ 11293-89 Марка: П-11.   

Подопытных кур кросса «Родонит» в шестнадцатимесячном возрасте 

распределили на 4 группы по 4 головы и поместили в одноярусные клетки. 

Несушки первой группы определены контролем, им не имплантировали 

изучаемый препарат. Птице второй опытной группы вводили имплантат 

(йодистый крахмал) в количестве 1,0 мг на голову в область шеи, под крыло – 

третьей опытной группы, в область гузки – четвёртой опытной группы. 

Эксперимент проводили в 2 периода: предварительный на протяжении 10 дней 

и опытный составлял 30 дней.  

Эксперименты № 2 и 3 проведены с целью определения оптимальной 

дозировки йода методом имплантации и его влияния на продуктивность и 

состояние иммунной защиты цыплят-бройлеров кросса «Сибиряк». 

Продолжительность исследования составила 30 дней.  

Во втором опыте на 12-ый день выращивания цыплят на откорме методом 

случайной выборки сформировали четыре группы по 100 голов. Они были 

схожими по происхождению, развитию, живой массе (разница по живой массе 

не превышала 5 %). Птица первой группы – контрольная, им не 

имплантировали йод. Цыплятам опытных групп: второй, третьей, четвёртой и 

пятой, вводили йод способом имплантации в количестве, указанном в схеме 

опыта (табл. 6).  
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Таблица 6 

Схема второго и третьего опытов по имплантации йода  

цыплятам-бройлерам  

Номер 

эксперимента 

Группа цыплят-

бройлеров 
Количество йода в имплантанте, мг 

2 

1 контрольная Без имплантации 

2 опытная 1,0 

3 опытная 1,5 

4 опытная 2,0 

5 опытная 2,5 

3 

1 контрольная Без имплантации 

2 опытная 2,5 

3 опытная 3,0 

4 опытная 3,5 

 

В третьем опыте организация эксперимента проводилась с учётом тех же 

принципов формирования групп. Отличие состояло только в дозировках 

испытуемого препарата, их увеличили согласно схеме, приведённой в таблице 

6. Эксперимент, продолжительностью 30 дней, проводился в производственных 

условиях ООО «Птицефабрика Комсомольская» Павловского района 

Алтайского края.  

Подготовку препарата осуществляли в ветеринарной лаборатории в 

стерильных условиях. В качестве препарата йода использовали таблетки 

«Кайод» (ТУ 9318-016-46811620-97), их предварительно измельчали, после 

чего добавляли в желатин пищевой (ГОСТ 11293-1989 Марка: П 11). Желатин 

находился в слабожелированном состоянии. Изучаемый препарат вводили 

цыплятам в последнюю треть шеи, используя стерильный медицинский шприц.  

В ходе научно-хозяйственного эксперимента технологические и 

зоогигиенические условия соответствовали физиологическим и 

зоогигиеническим нормам.  

Подопытные цыплята содержались в типовом птичнике для выращивания 

молодняка в клеточной батарее БКМ-3 (клеточная батарея для выращивания 
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молодняка 3-х ярусная). Цыплята подопытных групп по 100 голов находились в 

среднем ярусе батареи, по 10 голов в клетке. 

Необходимо уточнить, что во всех опытах зоогигиенические параметры 

соответствовали рекомендуемым нормативам. Рационы для 

сельскохозяйственной птицы составляли с учётом возраста и технологического 

приёма выращивания. Подопытная птица получала комбикорма, составленные 

в соответствии с нормами ВНИИТИП с учётом химического состава и 

питательности кормов. 

Птицу всех групп подвергали ветеринарной обработке согласно графика и 

схем профилактических мероприятий, принятых в хозяйствах. 

В процессе экспериментов учитывали и изучали следующие показатели:  

1. Зоотехнические: 

 Живая масса молодняка и взрослой птицы – проводили индивидуальные 

взвешивания определённого количества птицы в контрольные периоды 

исследования на весах с точностью до 5 г. 

 Интенсивность роста молодняка птицы  рассчитывали приросты 

(абсолютный, среднесуточный и относительный) на основании полученных 

значений после взвешивания с применением формул, принятых в зоотехнии.  

Абсолютный прирост  это результат разницы по живой массе птицы 

между окончанием опыта и его началом. По абсолютному приросту определяли 

общий прирост живой массы птицы по формуле: 

А= W1-Wо, (1) 

где А  абсолютный прирост, г; 

W1  живая масса конечная, г; 

W0  живая масса начальная, г. 

Среднесуточный прирост  характеризует повышение живой массы за 

определённый период времени. Рассматривается разница между живой массой 

на конец, и начало опыта, с учётом количества дней выращивания и 

вычисляется по формуле: 
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t

WW
С 01 , (2) 

где С  среднесуточный прирост, г; 

W1  живая масса конечная, г; 

W0  живая масса начальная, г; 

t  время, дней. 

Для характеристики напряженности роста рассчитывали относительную 

скорость роста с использованием формулы, предлженной С. Броди: 

100
)(5,0

1
0

01

WW

WW
B , (3) 

где В – относительный прирост, %; 

W1  живая масса конечная, г; 

W0  живая масса начальная, г. 

 Сохранность птицы устанавливали на основе данных ежедневного учёта 

выбывшей птицы с установлением причин её гибели. Выбраковку птицы во 

время опытов не проводили, %. 

 Яичная продуктивность и качество яиц: 

 яйценоскость на начальную несушку  при расчёте брали количество 

снесённых яиц в группе за опытный период и делили на поголовье, которе было 

в начале эксперимента, шт.; 

 яйценоскость на среднюю несушку  рассчитывали делением валового 

сбора яиц, полученных от группы за эксперимент, на среднее поголовье птицы. 

Среднее поголовье несушек определяли через кормодни за опытный период, 

делением на число дней в этом периоде, шт.; 

 темп повышения яйценоскости  определяли как увеличение 

интенсивности яйценоскости за период с начала биологического цикла до пика 

(низкий, средний, высокий); 

 интенсивность яйценоскости устанавливали за период эксперимента, с 

учётом количества яиц, полученных за месяц, и рассчитывали по формуле:  
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Ия= 
n

N
·100, (4) 

где: Ия – интенсивность яйценоскости, %; 

N  количество снесённых яиц за эксперимент, шт.;  

n – количество птицедней. 

 выход яйцемассы на несушку определяли по формуле:  

ВЯ гол.= Яср · Мя, (5) 

где: ВЯ гол. – выход яйцемассы на несушку, кг; 

Яср – яйценоскость на среднюю несушку, шт.; 

Мя – средняя масса 1 яйца, г; 

– выход яйцемассы на 1 кг живой массы несушки рассчитывали по 

формуле:  

ВЯкг = 
Мж

ВЯгол
, (6) 

где: ВЯкг – выход яйцемассы от 1 несушки, кг; 

ВЯгол – выход яйцемассы от 1 головы, г; 

Мж  – живая масса кур-несушек, г. 

– масса одного яйца, а также 10 яиц – определялась взвешиванием на 

лабораторных весах по ГОСТ 24104 с точностью до 0,1 г, один раз в конце 

месяца в течение 5 дней, а затем вычисляли их среднюю массу, г; 

– масса желтка – методом отделения желтка от белка и завешивания на 

весах с точностью до 0,1 г; 

– масса белка – методом вычитания от массы целого яйца суммы массы 

желтка и скорлупы, г; 

– соотношение массы белка и желтка – расчётным способом; 

– индекс формы яйца – устанавливали отношение поперечного диаметра к 

продольному, измеряемого с помощью штангенциркуля, %;  

– индекс белка – определяли отношение между высотой белка к среднему 

значению его диаметра (большого и малого); 

– индекс желтка – устанавливали делением высоты желтка на его 

диаметр; 
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– толщина скорлупы – измеряли прибором микрометром, с точностью до 

0,1 мм. Измерения проводили, отделяя подскорлупную белковую оболочку на 

«экваторе», тупом и остром концах с вычислением среднего значения.; 

  содержание витамина А в 1 г желтка – определяли количественно, 

проводили омыление навески желтка раствором едкого калия, этилового спирта 

и пирогаллола в 10 яйцах, мг.  

 количество каротиноидов в желтке яиц - по методике, предложенной 

СИ. Маслиевой (1967). 

Инкубационные качества яиц изучали по методическим рекомендациям П. 

П. Царенко (1988): 

 отбор яиц на инкубацию  проводили с учётом массы, формы, цвета и 

результатам овоскопирования, числа отбракованных яиц из каждой группы; 

 выход инкубационных яиц – определяли на протяжении 5 дней в конце 

месяца с применением формулы:  

100
N

N
В n

я , (7) 

где Вя – выход инкубационных яиц, %; 

Νn – количество инкубационных яиц, шт.;  

Ν – общее количество снесённых яиц, шт. 

– оплодотворённость яиц – устанавливали расчётным методом от числа 

заложенных яиц на инкубацию; 

 выводимость яиц – определяли в процентах от числа оплодотворённых.  

– вывод молодняка – это процентное отношение количества выведенного 

кондиционного молодняка к количеству всех заложенных яиц в инкубатор; 

– оценка суточного молодняка – распределяли на две группы: 

кондиционный и некондиционный, %; 

– биологический контроль инкубации – проводили в контрольные периоды 

по каждой группе и устанавливали по следующим показателям: количество 

неоплодотворенных яиц, с кровяными кольцами, с замершими эмбрионами, 

задохликами, %. 
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2. Химический состав мяса, кормов, помёта и количество птреблённых 

кормов на продукцию (ед.) проводили по методике ВИЖ (Н. П. Дрозденко и 

др., 1981). При этом определяли показатели:  

 первоначальная и гигроскопическая влажность путём высушивания в 

сушильном шкафу при начальной температуре 60 65
о 
С,

 
а затем 105

о 
С; 

 сырой протеин – методом Къельдаля;  

 сырая зола – применяли метод сухого озоления в муфельной печи при 

температуре 450 ºC;  

 сырая клетчатка – методом Геннеберга и Штомана;  

 сырой жир – методом Рушковского с осуществлением перегонки с 

эфиром в аппарате Сокслета;  

 кальций – трилонометрически с использованием индикатора 

флуорексона; натрия – ионометрическим методом (В.А. Разумов, 1986);  

 фосфор – ванадномолибдатным методом. 

 Состав и питательность в 100 г кормосмеси (основного рациона)  (ОЭ, 

ккал; сырой протеин, г; сырая клетчатка, г и аминокислот, мг) дляопределения 

использовали общепринятые методики зоотехнического анализа. 

 микроэлементы  атомно адсорбционной спектрометрией. 

 Потребление корма по группе птицы  учитывали количество 

комбикорма, которе птица съела, и сколько осталось за период эксперимента. 

По окончании опыта расчётным способом определяли затраты корма на 

производство единицы продукции (10 яиц, 1 кг прироста живой массы), кг. 

3. Некоторые показатели естественной резистентности и обмена 

веществ: 

Образцы крови для исследования брали у молодняка в суточном возрасте – 

тотально, а у птицы в более старшем возрасте, из крыловой вены в отдельные 

пробирки: 

 у утят-бройлеров в I опыте – в 1 сутки, на 28, 49 и 56-е сутки;  

 у цыплят-бройлеров при постановке и окончании опыта;  
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 у кур-несушек при постановке на опыт, затем через 7 10 дней; 

 количество эритроцитов  в периферической крови подсчитывали в 

камере Горяева, 10
12

/л; 

– число лейкоцитов – на счётной камере Горяева (И. П. Битюков, В. Ф. 

Лысов, Н. А. Сафонов, 1990), 10
9
/л; 

– уровень гемоглобина – гемоглобинцианидным методом (И.А. 

Болотников, Ю.В. Конопатов, 1987) на КФК-2 (колориметр фотоэлектрический 

концентрационный) и выражали в грамм на литр (г/л); 

– среднее содержание гемоглобина в эритроците – путём деления знчений 

гемоглобина на число эритроцитов в одинаковом объёме взятой крови, пг; 

– лейкоцитарная формула – вели подсчёт различных видов лейкоцитов в 

окрашенном мазке крови под микроскопом по методу Шиллинга, %; 

 общий белок – рефрактометрическим и биуретовым методом с 

использованием реагентов фирмы Vital Diagnostics, г/л; 

 содержание кальция – определяли унифицированным 

колориметрическим методом с использованием реагентов фирмы Vital 

Diagnostics, ммоль/л;  

 количество фосфора – устанавливали молибдатным UV методом при 

помощи наборов реагентов фирмы Vital Diagnostics, ммоль/л; 

 бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) – использовали 

метод Мишеля Теффера в модификации О.В. Смирновой и Т.А. Кузьминой 

(1966), %;  

 содержание лизоцима в сыворотке крови – диффузией в агаровом геле 

по методу Е. Оссермана и Д. Ловлорда в модификации Х.Я. Грант, Л.И. 

Яворковский, И.А. Блумберг (1973), мкг мл; 

 комплементарная активность сыворотки крови – с помощью 

колориметрической методики, описанной Г.Ф. Вагнером (1963), %; 

 лизосомально-катионный тест (ЛКТ)   по методу В.Е. Пигаревского 

(1979), ед. 
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4. Мясные качества и качество мяса подопытной птицы: 

Контрольный убой подопытных цыплят проводили в соответствии с ГОСТ 

18292-85 и ГОСТ 52837 2007. Для определения убойных качеств осуществляли 

анатомическую разделку тушек по методике Т.М. Поливановой (1967); 

ВНИТИП / Под общ. ред. B.C. Лукашенко (2004); ВНИТИП / Под общ. ред. 

B.C. Лукашенко (2007); ВНИТИП / Под общ. ред. B.C. Лукашенко (2013). Для 

чего отбирали три тушки, со средним показателем массы и упитанности 

изучаемой группы птицы, разница не превышала 3 %. 

В дальнейшем проводили анатомическую разделку потрошеных тушек 

цыплят-бройлеров с выделением частей тушки: 

 крылья отъединяли по плечелопаточному суставу и разделяли по 

суставам на три составные части;  

 окорочка отчленяли по тазобедренному суставу и делили на две части 

(голень и бедро); 

 грудную часть разрезали по коракоидной линии рёбер; 

 спинка, полученная после разделки, могла быть расчленена на переднюю 

и заднюю части по линии соединения соответствующих позвонков. 

Выделенные части обваливали вручную с анатомической зачисткой 

костей. Отдельно взвешивали мышцы, кости, кожу и устанавливали их массу. 

Когда получили результаты по анатомической разделке тушек птицы, 

определили следующие показатели: 

 масса непотрошеной тушки – это тушка птицы без крови, пера и пуха, г; 

 масса потрошеных тушек – пищевой продукт убоя птицы, полученный в 

результате оглушения, обескровливания, снятия оперения, удаления 

внутренних органов, головы, шеи и ног птицы (ГОСТ 52702-2006), г; 

 убойный выход мяса – расчётным путём, то есть определяли отношение 

массы потрошеных тушек к живой массе, %; 

 масса полупотрошеной тушки – пищевой продукт убоя птицы, 

полученный в результате оглушения, обескровливания, снятия оперения, 
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удаления кишечника с клоакой, яйцевода и сформировавшихся яиц птицы 

(ГОСТ - 25391-82; ГОСТ52313-2005), г;  

 масса съедобных частей – после отделения от тушки мышц, печени, 

сердца, мышечнго желудка, почек, лёгких, кожи, подкожного и внутреннего 

жира и взвешивали на весах, г; 

 масса несъедобных частей – от тушек отделяли голову, ноги, части 

конечностей, крылья до локтевого сустава, гортань, трахею, пищевод, зоб, 

железистый желудок, кутикулу, кишечник, поджелудочную желеу, желчный 

пузырь, яйцевод, яичники и семенники с использованием весов, г; 

Для определения влияния кормовых факторов и упитанности птицы 

рассчитывали индексы:  

 индекс массивности по формуле:  

Им=Р/J, (9) 

где: Им – индекс массивности;  

Р – масса полупотрошеной тушки, г; 

J – длина тушки от последнего шейного позвонка до копчика, см. 

Для определения мясистости киля, бедра, голени от тушки отрезали 

грудную кость с мышцами, отдельно бедро и голень с мышцами. Затем мышцы 

отделяли от соответствующих костей и взвешивали. В свою очередь измеряли с 

помощью штангенциркуля длину соответствующих костей.  

 индекс мясности – по формуле:  

Имс= Р/J, (10) 

где: Имс – индекс мясности;  

Р – масса соответствующих мышц, г;  

J – длина соответствующих костей, см. 

 мясокостный индекс (МКИ) – отношение массы мышц к массе кости;  

 индекс мясных качеств (ИМК)  отношение массы мышечной ткани с 

кожей к массе кости;  

 индекс части (ИЧ) – отношению массы части к массе кости; 
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 индекс качества мяса (Ж/Б) – отношение «жир : белок»; 

 качество мяса – оценивали биохимическими методами от трёх тушек 

одного пола по методике ВАСХНИЛ в лаборатории кафедры частной 

зоотехнии Алтайского ГАУ (первоначальная и гигроскопическая влага, общая 

влажность, сырой: протеин, жир, зола); 

 категории тушек по упитанности – устанавливали согласно ГОСТ 

25391-82. По упитанности и качеству тушек ГОСТ 52702 2006; 

5. Физиологические показатели: 

Балансовый опыт проводили для того, чтобы установить уровень 

переваримости и усвоения питательных веществ корма организмом 

сельскохозяйственной птицы. По методике ВНИТИП отбирали по 5 голов из 

каждой подопытной группы, которых содержали в балансовых клетках. 

Физиологический опыт разделили на два периода: предварительный и учётный. 

Цель предварительного периода  адаптация птицы к новым условиям 

содержания. Его продолжительность составила 3 дня. Учётный период 

продолжался 5 дней. Здесь записывали данные по количеству потреблённого 

корма, воды, выделенного помёта, а в конце проводили индивидуальное 

взвешивание птицы.  

Азот помёта определяли по методу М.И. Дьякова (1959). Коэффициент 

переваримости, баланс азота, кальция и фосфора вычисляли по методикам, 

предложенным М.Ф. Томмэ (1969). 

6. Экономическую эффективность предлагаемых приёмов повышения 

продуктивности, естественной резистентности птицы и качества продукции 

определяли по Г.М. Лоза с сотр. (Методика определения экономической…, 

1980). Экспериментальные данные обрабатывались методом вариационной 

статистики (t-критерии Стьюдента) по Е.К. Меркурьевой (1970) и Н.И. 

Коростелёвой и др. (2009). Все статистические расчёты проводились на 

микрокалькуляторе МК 51, имеющем программное управление и 

персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Применение некоторых биологически активных веществ и сорбента  

в рационах сельскохозяйственной птицы 

 

3.1.1 Сравнительное изучение влияния витаминов группы К 

раздельно и в комплексе с цеолитом на показатели продуктивности, 

защитные функции организма и качество мяса утят-бройлеров 

 

В данное время повышенный интерес учёных и специалистов направлен на 

изучение эффективности применения в рационах сельскохозяйственной птицы 

добавок синтетического и натурального происхождения, так как при введении в 

комбикорма они проявляют стимулирующее влияние на рост птицы (И. Егоров, 

2017; Г. В. Ильина, Л. Л. Ошкина, Д. Ю. Ильин, 2019). 

Ранее полученные результаты о благотворном воздействии витаминов 

группы К (водорасворимых и жирорастворимых) и цеолита (пегасин) на 

продуктивность и активность роста сельскохозяйственных животных стали 

основанием для проведения научно-хозяйственных экспериментов с целью 

изучения влияния указанных витаминных форм на продуктивные показатели, 

естественную устойчивость и качество мясной продукции утят-бройлеров.  

Нами проведено два эксперимента, производственные испытания в сочетании с 

балансовым (физиологическим) опытом. 

 

3.1.1.1 Изучение воздействия двух форм витамина К на 

продуктивность и уровень естественной резистентности утят-бройлеров 

 

По принятой технологии выращивания утят-бройлеров на птицефабрике 

применяется кормление в два этапа. Питательность и количество корма для 

утят корректировалось с изменением возраста.  

В первом опыте, согласно схеме исследования, в рацион утят на откорме 

вводили 2 формы витамина К (К3 и К4), которые не оказывают влияние на 
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общую питательность кормосмеси, вследствие чего приведены компоненты и 

питательность только основного рациона (табл. 7). 

Таблица 7 

Состав и питательность кормосмеси (основного рациона) для утят-бройлеров 

Компонент комбикорма Единица 

измерения 
Возраст утят, дней 

1-20 21-56 

Кукуруза % 16 40,8 

Пшеница % 44 29 

Ячмень % 17,45 9,5 

Шрот подсолнечный % 7 6 

Дрожжи гидролизные % 3 3 

Рыбная мука % 7 5 

Мясокостная мука % - 2 

Травяная мука % 4 3 

Мел % 1,4 1,5 

Соль % 0,15 0,20 

Итого % 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  ккал 285,0 297,0 

сырой протеин  г 20,0 17,2 

сырая клетчатка г 4,6 3,8 

кальций г 1,17 1,16 

фосфор г 0,84 0,76 

натрий г 0,39 0,35 

лизин мг 1,30 1,15 

метионин+цистин  мг 0,85 0,80 

На 1 т комбикорма добавляли: 

аминокислот 

лизин г 700 800 

метионин г 220 180 

витамин 

А  млн. М.Е. 10 10 

Д3 млн. М.Е. 1,5 1,5 

В1 г 2 2 

В2 г 4 4 

В3 г 10 10 

В4 г 1000 1000 

В5 г 30 30 

В6 г 3 3 

В12 г 0,025 0,025 

Вс г 0,5 0,5 

 

Анализ данных таблицы 7 позволяет установить, что состав кормосмеси 

для утят, выращиваемых на мясо, менялся в зависимости от возраста. Так, в 

рационе на втором этапе откорма молодняка в составе зерновых кормов доля 
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кукурузы повысилась на 24,8 %, а пшеницы, ячменя снизилась на 15,0 и 8,0 % 

соответственно. Уменьшилось количество шрота подсолнечного на 1%, рыбной 

муки на 2%, а травяной муки на 1%. В кормосмесь для утят с этого периода 

начали добавлять мясокостную муку и повысили на 0,5% количество мела и 

соли. В результате изменения состава корма поменялась его питательность с 

повышением обменной энергии на 12 ккал, остальные питательные вещества 

были снижены с целью предотвращения излишнего ожирения тушек утят. 

Аминокислоты и витамины вводили в корм в виде премикса в дозировке 1% от 

его массы. 

Затраты корма напрямую оказывают влияние на эффективность 

выращивания птицы на мясо (табл. 8). 

Таблица 8 

Расход комбикорма, обменной энергии, сырого протеина  

на прирост утят, выращиваемых на мясо 

Показатель 

Группа / Рацион и доза добавок витаминов 

группы К 

1 контрольная / 

ОР (основной 

рацион) 

2 опытная / 

ОР + витамин 

К3 (2 г/т) 

3 опытная / 

ОР + витамин 

К4 (4 г/т) 

Потреблено корма за 

эксперимент на 1 голову, кг 
7,88 7,57 7,35 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
3,82 3,65 3,53 

обменной энергии, ккал 11960,1 11461,9 11060,5 

сырого протеина, г 861,52 825,65 796,73 

 

Всего израсходовано кормов за эксперимент (табл. 8), 

продолжительностью 56 дней, на 1 голову утят-бройлеров в первой 

контрольной группе 7,88 кг, это больше, чем в опытных группах: второй на 3,9 

% и третьей на 6,7 %. 

В первой контрольной группе утят-бройлеров затраты комбикорма на 1 кг 

прироста составили 3,82 кг, что выше, чем в опытных группах (вторая, третья) 

на 4,5 и 7,6 % соответственно. Обменной энергии на 1 кг прироста в контроле 
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затрачено 11960,1 ккал и сырого протеина 861,52 г, что больше, чем во второй и 

третьей опытных группах соответственно на 4,5 и 7,5 %. Из приведённых 

данных видно, что добавление в комбикорм утят из опытных групп витаминов 

К3 и К4 повышает эффективность усвоения питательных веществ корма и 

снижает их расходы и затраты на единицу прироста массы тела. 

Динамика живой массы подопытных утят, в рацион которых вводили 

различные формы витамина К (К3 и К4), приведена в таблице 9.  

Таблица 9 

Изменение живой массы утят, при добавлении в корм витаминов К3 и К4, г 

Возраст 

утят, дней 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

1 48,1  0,32 48,4  0,32 48,1  0,33 

7 92,4  0,99 91,6  0,97 92,5  1,03 

14 234,3  1,85 231,6  2,02 239,2  1,86 

21 441,3  6,08 442,1  5,13 447,9  5,02 

28 947,5  9,63 980,3  11,26
х 

1034,8  12,39
ххх 

35 1267,9  15,34 1287,4  16,05 1334,8  18,52
хх 

42 1526,7  11,93 1550,4  12,40 1589,2  12,02
ххх 

49 2270,8  13,22 2403,1  14,74
ххх 

2571,7  17,02
ххх 

56 2552,4  13,07 2715,8  13,8
ххх 

2806,0  13,05
ххх 

Здесь и далее различия достоверны при уровне вероятности: 
х
 – Р 0,95

 хх  
– Р 0,99  

ххх
– Р 0,999. 

 

Из данных таблицы 9 видно, что существенных различий по живой массе 

утят из первой контрольной и опытных групп (второй, третьей) в день 

постановки опыта (1 сутки) не установлено, в среднем она составляла 48,2 г 

(Р 0,95). 

Нами отмечено, что утята третьей опытной группы (витамин К4) начиная с 

28-дневного возраста, по живой массе превосходили молодняк из контроля при 

высокодостоверной разнице.  

В сравнении с контролем утята второй опытной группы (витамин К3) 

имели превосходство по данному показателю в возрасте 4 недель (Р 0,95) и в 

49-й и 56-й день выращивания (Р 0,999). 
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В конце откорма молодняк опытных групп: второй и третьей по живой 

массе больше утят из контроля на 6,4 и 9,9 % соответственно, при 

высокодостоверной разнице.  

Увеличение весовых показателей утят из опытных групп, в рацион 

которых добавляли разные формы витамина К, вероятно, произошло из-за того, 

что он нормализует двигательную активность желудочно-кишечного тракта и 

работу мышц, что способствовало замедлению прохождения кормовых масс в 

тонком и толстом отделе кишечника и оптимизировало усвоение питательных 

веществ кормов. 

В мясном птицеводстве скороспелость птицы занимает особое 

практическое значение. Она характеризуется, прежде всего, скоростью роста 

молодняка при выращивании на мясо. Этот признак является типичным 

породным признаком. Он наследуется и связан с особенностями обмена 

веществ, обеспечивающими определённый уровень защитных барьеров 

организма. Птица, имеющая интенсивный рост, лучше использует питательные 

вещества корма и тем самым сокращается период откорма. В птицеводстве для 

характеристики интенсивности роста вычисляют абсолютный, среднесуточный 

и относительный приросты. 

Результаты, полученные в наших исследованиях по динамике роста, 

сохранности подопытных утят отражены в таблице 10. 

Прирост утят (табл. 10) за период научно-хозяйственного эксперимента в 

опытных группах выше, чем в первой контролной группе. Так, во второй 

опытной группе среднесуточный прирост живой массы утят на откорме больше 

на 7,0 %, а в третьей опытной группе на 10,1 %, что отразилось на схожих 

значениях абсолютного и относительного прироста. 

В птицеводстве одним из показателей, характеризующих полноценность 

кормления птицы принято считать сохранность поголовья (табл. 10). 

Повышение сохранности птицы способствует уменьшению 

непроизводительных затрат и увеличению эффективности производства 

продукции.  
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Таблица 10 

Интенсивность откорма и сохранность утят за период эксперимента 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Прирост живой массы утят: 

среднесуточный, г 

 

44,71 

 

47,83 

 

49,24 

абсолютный, г 2504,25 2667,40 2757,95 

относительный, % 52,00 55,11 57,39 

Сохранность, % 95,0 96,0 98,0 

 

В наших исследованиях за период откорма утят опытных групп 

сохранность поголовья больше от 1 до 3 %, чем в контроле. Повышение 

сохранности в опытных группах утят, очевидно, связано с тем, что ежедневное 

потребление витаминов группы К способствовало формированию более 

сильных защитных механизмов в сравнении с утятами из первой контрольной 

группы. 

В целом, полученные результаты экспериментальным путём говорят о том, 

что добавление витаминов группы К в корма для утят при выращивании на 

мясо положительно дейсвтвует на активность роста и сохранность. Следует 

отметить, что большими значениями изучаемых показателей продуктивности 

обладают утята-бройлеры, в кормосмесь которых вводили витамин К4 в дозе 4 

г т. 

J. Koreleski и др. (2003) также отмечают положительное влияние 

добавления витамина К3 и семян подмаренника цепкого в рационы цыплят-

бройлеров на их откормочную и убойную продуктивность.  

Многолетние исследования О.В. Ивановой, К.Я. Мотовилова (2005); К.Я. 

Мотовилова, О.В. Ивановой (2011) подтвердили стимулирующее действие 

викасола раздельно и в комплексе с пробиотиками на интенсивность роста, 

сохранность цыплят на откорме. 

Физиологическое состояние организма можно оценить по показателям 

крови. Именно кровь реализует взаимосвязь между органами, системами и 

организма с внешними факторами (Общие и специальные методы…, 2009). 
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Для полной характеристики естественной устойчивости 

сельскохозяйственной птицы на практике применяются различные 

биохимические тесты, позволяющие судить о её здоровье и уровне кормления 

(табл. 11). 

Таблица 11 

Изменение показателей цельной крови подопытных утят 

Группа 
Возраст утят, 

дней 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Число 

эритроцитов, 

10
12

/л 

Цветной 

показатель 

1 контрольная 1 104,0  5,86 3,1  0,13 1,90  0,066 

28 107,6  3,66 3,2  0,03 1,90  0,042 

49 112,5  4,98 3,2  0,02 1,90  0,052 

56 115,1  6,20 3,3  0,08 1,91  0,065 

2 опытная 

1 107,2  6,43 3,2  0,09 1,91  0,095 

28 109,8  4,57 3,4  0,06 1,91  0,044 

49 120,5  3,42 3,4  0,03 1,92  0,032 

56 124,7  6,30 3,4  0,05 1,96  0,068 

3 опытная 

1 105,8  7,19 3,2  0,12 1,90  0,070 

28 110,7  4,42 3,3  0,06 1,92  0,056 

49 115,2  5,72 3,3  0,04 1,91  0,067 

56 117,8  6,20 3,3  0,03 1,92  0,054 

 

На основании полученных данных в нашем опыте (табл. 11) видно, что к 

56-дневному возрасту утят на откорме в цельной крови произошло некоторое 

увеличение эритроцитов до 3,2 – 3,4 10
12

/л, а гемоглобина до уровня – 115 – 125 

г л. Степень насыщения эритроцитов пигментом гемоглобином характеризует 

цветной показатель (ЦП). В крови утят с возрастом этот показатель повысился 

на 0,5 -1,0 %.  

Таким образом, в возрастном аспекте отмечается некоторое увеличение 

содержания эритроцитов, гемоглобина и цветного показателя в крови 

подопытных утят. Следует подчеркнуть, что по изучаемым показателям между 

первой контрольной и опытными группами (вторая, третья) в указанные 

возрастные периоды вырвщиванияутят различия статистически недостоверны 

(Р<0,95). 
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В опытах Г.А. Таран (1976) количество эритроцитов в крови утят 

равнялось 2,7-3,81 (10
12

/л).  

А.В. Малюкин (2010) при исследовании гематологических показателей у 

уток в постнатальном онтогенезе установил, что к трехмесячному возрасту 

количество эритроцитов в крови уменьшилось у самок на 12,4 %, у самцов на 

17,3 %. Уровень гемоглобина снизился в крови утят также к трехмесячному 

возрасту у самок и самцов на 7,1 и 2,3 % соответственно. Автор обуславливает 

полученные данные процессами адаптации птицы к новым условиям среды 

обитания. 

Сельскохозяйственная птица, содержащаяся в условиях птицефабрик, 

должна обладать хорошими защитными силами организма и только в этом 

случае от неё можно ожидать высоких производственных показателей. 

Ш.А. Мкртчян (1982); С.Н. Зданович (2016) указывают на то, что 

защитные факторы, лежащие в основе естественной резистентности, носят 

комплексный характер. 

Иммунобиологические показатели, позволяющие определить уровень 

естественной резистентности утят на откорме, отражены в таблице 12.  

Анализируя БАС крови утят на откорме (табл. 12) можно сказать, что этот 

показатель изменяется в зависимости от возраста. Так, в суточном возрасте в 

подопытных группах утят она находилась на уровне  30,2-34,3 %, а к 56-у дню 

выращивания повысилась до 52,4-58,5 % (Р 0,99). 

Утята второй опытной группы по БАСК статистически достоверные 

различия с утятами из первой контрольной группы имели лишь в конце 

откорма – 56-дневном возрасте, где она выше в сравнении с контролем на 4,8 % 

(Р 0,95). 

Необходимо отметить, что высокая БАСК во все учётные периоды 

отмечена у утят из третьей опытной группы, которым дополнительно в рацион 

включали витамин К4 в дозе 4 г т. Начиная с 28-дневного возраста молодняк 
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этой группы превышает контроль на 17,8 %. На конец откорма БАС крови этих 

утят была выше на 11,6 %, чем в контроле и составила 58,5 % (Р 0,999). 

Таблица 12 

Показатели сыворотки крови подопытных утят-бройлеров 

Показатель 

Возраст 

утят, 

дней 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки крови 

(БАСК), % 

1 31,2  0,47 34,4  0,64 30,2  0,61 

28 33,2  0,69 34,5  0,74 39,1  0,74
ххх 

49 48,2  0,99 50,5  1,11 52,7  0,98
хх 

56 52,4  0,82 54,9  1,02
х 

58,5  0,79
ххх 

Комплемент, % 

гемолиза 

1 5,8  0,480 5,9  0,491 6,0  0,394 

28 11,4  0,43 12,1  0,42 12,3  0,53 

49 14,3  0,54 15,2  0,57 16,0  0,50
х 

56 16,4  0,64 19,0  0,65
х 

19,3  0,68
хх 

Лизоцим, мкг мл 

1 3,1  0,328 3,3  0,252 3,2  0,150 

28 2,1  0,18 1,9  0,45 2,6  0,50 

49 6,6  0,78 4,1  0,61 5,7  0,58 

56 4,7  0,46 5,7  0,36 4,8  0,28 

Лизосомально-

катионный тест 

(ЛКТ), ед. 

1 2,1  0,06 2,0  0,05 2,0  0,07 

28 1,8  0,02 1,9  0,02
х 

1,9  0,03
хх 

49 1,9  0,03 2,0  0,01 2,1  0,02
хх 

56 2,0  0,03 2,0  0,03 2,1  0,03
х 

 

Комплексом сывороточных протеинов глобулиновой природы, входящих в 

систему проэнзимов является комплемент.  

Динамика комплементарной активности сыворотки крови у утят в 

процессе роста (табл. 12) увеличивается от 5,8 до 6,0 % в суточном возрасте до 

16,4-19,3 % гемолиза в 56 дней.  

К концу откорма содержание комплемента в крови опытного молодняка в 

сравнении с контролем выше в опытных группах: второй на 15,9 % и третьей на 

17,7 % при высокодостоверной разнице. 

Антимикробное воздействие на обширный круг микробов-сапрофитов 

оказывает лизоцим сыворотки крови. Также некоторые учёные не исключают 

его участие в процессах приобретенного иммунитета (И.А. Држевецкая (1977). 
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В наших исследованиях уровень лизоцима в сыворотке крови утят-

бройлеров (табл. 12) в суточном возрасте составлял 3,1-3,3 мкг мл. К возрасту 

утят 28 дней он снизился до 1,8-2,6 мкг мл, а к 49-дневному возрасту отмечено 

вновь повышение содержания лизоцима в крови подопытных утят до уровня 

4,1-6,6 мкг мл. К концу откорма значения лизоцима несколько уменьшилось (по 

сравнению с 49-дневным возрастом) во всех группах утят на откорме (4,7-5,7 

мкг мл.). При этом разница по содержанию лизоцима у утят опытных и 

контрольной группы статистически недостоверна во все контрольные периоды 

(Р 0,95). 

Таким образом, нами выявлено, что применение витамина К3 и К4 не 

оказало влияния на повышение лизоцима в сыворотке крови утят из опытных 

групп, разница статистически недостоверна. 

Для более углубленной оценки уровня иммунитета птицы, в рацион 

которой вводили испытуемые витамины, мы использовали лизосомально-

катионный тест (ЛКТ).  

По сообщению Абрамовой А.Т (2013) катионные белки образуются в 

большей степени в основном в нейтрофилах и сохраняются в их гранулах или 

лизосомах. Катионные белки попадают в кровоток при дегрануляции 

гранулоцитов и отражают степень выраженности этого процесса, тормозят 

пролиферацию Т-лимфоцитов, связывают и нейтрализуют гепарин.  

У утят подопытных групп уровень ЛКТ в сыворотке крови (табл. 12) в 

первые сутки имел значения от 2,0 до 2,1 ед. В возрасте 28-и дней он снизился у 

утят всех групп, но у птицы второй и третьей опытной группы он больше на 5,5 

%, чем в контроле (Р 0,95). 

Количество катионных белков в гранулоцитах на конец откорма у утят 

увеличилось до 2,1 ед., но достоверное различие с контролем в 5,0 % 

установлено в третьей опытной группой, где дополнительно вводили в рацион 

птицы витамин К4. 
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В исследованиях В.Н. Хаустова (2003) и В.А. Реймер (1994) отмечаются 

подобные данные по уровню показателей естественной резистентности у утят.  

Из приведённых значений видно, что на ранней стадии 

постэмбрионального развития у утят низкая иммунологическая защита 

организма, которая недостаточно реагирует на изменения внешних условий 

обитания. 

С возрастом у утят на откорме всех групп стабилизация уровня 

естественной резистентности осуществляется постепенно. Необходимо 

отметить, что иммунная система утят опытных групп созревает быстрее, чем у 

молодняка в контроле (за исключением содержания лизоцима в крови). Более 

высокие значения естественной резистентности отмечены у утят-бройлеров в 

третьей опытной группе, где в корм добавляли витамин К4 – 4 мг/т. 

Определённую роль в оценке показателей мясной продуктивности уток 

имеет качество мяса, его питательность и вкусовые качества.  

После убоя птицы снимается оперение, и получаются тушки, которые 

после потрошения, обработки распределяют на: непотрошеные, 

полупотрошеные и потрошеные. 

Результаты опытных данных, полученные после проведения 

анатомической разделки тушек подопытных утят-бройлеров, отражены на 

рисунке 2.  

Из анализа данных рисунка 2 видно, что в опытных группах (вторая и 

третья) масса полупотрошеной и потрошеной тушки превосходила контроль. 

При этом данные показатели в третьей опытной группе составили 

соответственно 2271 и 1623 г, что выше контроля на 12,2 и 10,9 %. 
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Рисунок 2. Живая масса утят и масса составных частей тушек после убоя, г 

 

Значения по массе внутренних органов у подопытных утят, представлены 

на рисунке 3. 
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 Рисунок 3. Масса внутренних органов утят-бройлеров, г 
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После потрошения тушек масса внутренних органов (мышечный желудок, 

сердце, печень) у утят во всех подопытных группах (рис. 3) находилась в 

пределах видовых особенностей. Однако, отмечается тенденция к увеличению 

данных показателей в тушках молодняка опытных групп. 

По показателям анатомической разделки тушек можно сделать вывод, что 

у утят опытных групп (вторая и третья) за счёт более интенсивного роста 

формирование мышечной массы и внутренних органов происходило активнее, 

чем у утят из первой контрольной группы. 

В процессе роста прижизненная, послеубойная мясная продуктивность и 

качественный состав мяса животных и птицы претерпевают существенные 

изменения (О.В. Маслиева, 1970). 

Изучение закономерностей этих модификаций имеет определенную 

практическую значимость Производственная и кулинарная ценность мяса 

зависит от количества и соотношения тканей, входящих в его состав. 

Следовательно, соотношение входящих в мясо тканей определяет его 

химический состав и пищевую ценность, что в полной мере зависит от вида 

птицы (S. Biswas, R. Banerjee, D. Bhattacharyya, 2019).  

Первоначальная влажность и гигроскопическая влага в сумме составляют 

общую влажность исследуемого фарша. Этот показатель отражает как 

натуральную влажность мяса, так и количество воды, которое находится в 

воздушно сухой пробе гомогената. 

На период окончания откорма подопытных утят нами определена 

влажность мяса в тушка утят-бройлеров (рис. 4). 



97 

 

80,35

77,1

80,64

76,5

81,34

76,6

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Первоначальная Общая

1 контрольная 2 опытная 3 опытная

 

Рисунок 4. Влажность мяса у утят в убойном возрасте, % 

Различий в значениях по общей влажности мяса в тушках утят из опытных 

групп и контроля и не выявлено (80,35-81,34 %).   

Данные по химическому составу мяса утят на откорме, полученные в ходе 

нашего эксперимента приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Резултаты нализа мяса утят-бройлеров, % 

Группа 
Сырой 

жир зола протеин 

1 контрольная 15,4  1,60 5,4  0,53 11,0 

2 опытная 17,1  1,27 5,7  0,49 14,7 

3 опытная 17,4  1,47 5,6  0,59 15,3 

 

В наших исследованиях (табл. 13) мясо утят второй и третьей опытных 

групп более жирное в сравнении с контролем соответственно на 1,7 и 2,0 % при 

Р<0,95. Схожие значения по содержанию сырой золы, получены в образцах 

мяса утят-бройлеров из опытных групп (вторая, тртьея). 

По содержанию сырого протеина (табл. 13) в тушках утят из второй и 

третьей опытнойгруппы превышение над контролем на 3,7 и 4,3 %. 

соответственно. 
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Исходя из значений по химическому составу мяса, можно сделать вывод о 

том, что внесение в рацион утят-бройлеров витаминов К3 и К4 способствует 

улучшению качества мяса. 

По результатам введения в рацион утят на откорме двух форм витамина К 

рассчитали экономические показатели и определили эффективность 

производства мяса (табл. 14). 

Таблица 14 

Экономическая эффективность эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

Количество утят на конец опыта 190 192 196 

Валовой прирост живой массы за 56 

дней, кг 
475,8 512,1 540,5 

Себестоимость 1 кг прироста живой 

массы, руб. 
3470,0 3362,4 3286,5 

Эффективность в расчёте на 1 голову, 

руб. 
- 275,50 495,90 

Эффективность в расчёте на опытное 

поголовье, руб.** 
- 55101,90 99181,70 

**В ценах 1993 г. 

Анализ данных таблицы 14 позволяет сделать вывод о том, что добавление 

викасола (витамина К3) в комбикорм утят второй опытной группы и витамина 

К4 в комбикорм третьей опытной группы посодействовало получению 

экономического эффекта в расчёте на 1 голову соответственно 275,5 и 495,90 

руб.  

Таким образом, имеющиеся результаты позволили экономически оценить 

значимость дополнительного введения витаминов группы К в рацион цыплят-

бройлеров. Больший экономический эффект установлен в третьей опытной 

группе молодняка на откорме, где птица содержалась на рационе с введением 

витамина К4 в дозе 4 г на 1 тонну комбикорма. 

В следующем эксперименте мы определяли влияние витамина К4 и 

цеолита (совместно и раздельно) на некоторые зоотехнические показатели и 

защитные реакции утят-бройлеров. 
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3.1.1.2 Изучение влияния витамина К раздельно и в комплексе с цеолитом 

на продуктивность и защитные силы организма утят на откорме 

 

Анализ рациона птицы позволяет организовать кормление и содержание в 

соответствии с графиком выращивания на мясо. Перечень основных кормов и 

питательность кормосмеси в зависимости от возраста утят приведены в таблице 

15 и 16.  

Состав кормов в кормосмеси на разных этапах выращивания оставался 

постоянным в соответствии с основным рационом. За счёт уменьшения или 

увеличения различных компонентов корма регулировали его питательность. 

Дополнительное введение витаминов не оказало влияния на питательность 

рацион, а добавка цеолита в количестве 3 % в третьей и четвёртой опытных 

группах в первый и второй этап откорма повысила содержание в кормосмеси 

кальция на 9 и 6 г соответственно.  

Уровень протеина в корме к концу первого периода выращивания снизили 

на 0,6 %, а к концу откорма на 3,3 %. Энергетическую питательность рациона 

увеличивали в ходе роста утят, и  на конец откорма ее повысили от 4 до 12 ккал 

за счёт введения мясокостной муки 2,0-1,9 %. 
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Таблица 15  

Состав и питательность кормосмеси при введении витамина К и цеолита в 

рацион утят на откорме (возраст 1-20 дней), % 

Компонент 

комбикорма 

Единица 

измерения 

Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 4 

Кукуруза % 16,0 16,0 15,5 15,5 

Пшеница % 44,0 44,0 42,7 42,7 

Ячмень % 17,45 17,45 17,0 17,0 

Шрот подсолнечный % 7,0 7,0 6,8 6,8 

Дрожжи гидролизные % 3,0 3,0 2,0 2,9 

Рыбная мука % 7,0 7,0 6,8 6,8 

Мясокостная мука % - - - - 

Травяная мука % 4,0 4,0 3,9 3,9 

Мел % 1,4 1,4 1,3 1,3 

Соль % 0,15 0,15 0,10 0,10 

Цеолит % - - 3,0 3,0 

Итого % 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  ккал 285 285 276 276 

сырой протеин  г 20 20 19,4 19,4 

сырая клетчатка г - - - - 

кальций г 1,17 1,17 1,26 1,26 

фосфор г 0,84 0,84 0,85 0,85 

натрий г 0,39 0,39 0,41 0,41 

лизин мг 1,30 1,30 1,30 1,30 

метионин+цистин  Мг 0,85 0,85 0,85 0,85 

На 1 т комбикорма добавляли, г: 

аминокислот 

лизин г 700 700 700 700 

метионин г 220 220 220 220 

витамин 

А млн. М.Е. 10 10 10 10 

Д3 млн. М.Е. 1,5 1,5 1,5 1,5 

В1 г 2,0 2,0 2,0 2,0 

В2 г 4,0 4,0 4,0 4,0 

В3 г 10,0 10,0 10,0 10,0 

В4 г 1000 1000 1000 1000 

В5 г 30,0 30,0 30,0 30,0 

В6 г 3,0 3,0 3,0 3,0 

В12 г 0,025 0,025 0,025 0,025 

Вс г 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Таблица 16 

Состав и питательность кормосмеси при введении витамина К и цеолита в 

рацион утят на откорме (возраст 21-56 дней), % 

Компонент комбикорма 
Единица 

измерения 

Группа 

контрольная опытная 

1 2 3 4 

Кукуруза % 48,0 48,0 39,6 39,6 

Пшеница % 29,0 29,0 28,2 28,2 

Ячмень % 9,5 9,5 9,2 9,2 

Шрот подсолнечный % 6,0 6,0 5,8 5,8 

Дрожжи гидролизные % 3,0 3,0 2,9 2,9 

Рыбная мука % 5,0 5,0 4,9 4,9 

Мясокостная мука % 2,0 2,0 1,9 1,9 

Травяная мука % 3,0 3,0 2,9 2,9 

Мел % 1,5 1,5 1,4 1,4 

Соль % 0,2 0,2 0,2 0,2 

Цеолит % - - 3,0 3,0 

Итого % 100 100 100 100 

Содержится в 100г кормосмеси: 

обменная энергия  ккал 297 297 289 289 

сырой протеин  г 17,2 17,2 16,7 16,7 

сырая клетчатка г 3,8 3,8 3,7 3,7 

кальций г 1,16 1,16 1,22 1,22 

фосфор г 0,76 0,76 0,76 0,76 

натрий г 0,35 0,35 0,36 0,36 

лизин мг 1,10 1,10 1,10 1,10 

метионин+цистин  мг 0,80 0,80 0,80 0,80 

На 1 т комбикорма добавляли, г: 

аминокислот 

лизин г 800 800 800 800 

метионин г 180 180 180 180 

витамин 

А млн. М.Е. 10,0 10,0 10,0 10,0 

Д3,  млн. М.Е. 1,5 1,5 1,5 1,5 

К4 г - 4,0 - 4,0 

В1 г 2,0 2,0 2,0 2,0 

В2 г 4,0 4,0 4,0 4,0 

В3 г 10,0 10,0 10,0 10,0 

В4 г 1000 1000 1000 1000 

В5 г 30,0 30,0 30,0 30,0 

В6 г 3,0 3,0 3,0 3,0 

В12 г 0,025 0,025 0,025 0,025 

Вс г 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Таблица 17 

Затраты корма и питательных веществ на выращивание утят-бройлеров 

Показатель 

Группа / Рацион + витамина К4 и цеолит 

1 

контрольная 

/ ОР 

(основной 

рацион) 

2 

опытная 

/ ОР + 

витамин 

К4 (4 г/т) 

3 

опытная / 

ОР 97% + 

цеолит 3% 

4 

опытная 

/ ОР+ 

витамин 

К4 (4 г/т) + 

цеолит 3% 

Потреблено корма за 

эксперимент на 1 голову, кг 
7,82 7,51 7,07 6,95 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
3,79 3,62 3,40 3,37 

обменной энергии, ккал 11867,9 11365,7 10646,8 10543,1 

сырого протеина, г 854,9 818,7 766,9 759,5 

 

Затраты корма (табл. 17) на килограмм прироста массы тела у утят в 

контроле составили 3,79 кг, что выше, чем в опытных группах (вторая, третья, 

четвёртая) на 4,5; 9,6 и 11,1 % соответственно. Ообменной энергии, сырого 

протеина на 1 кг прироста затрачено меньше у утят во второй, третьей и 

четвёртой опытной группе, чем в контроле соответственно на 4,2 и 11,2 %. 

Следовательно, внесение в рацион утят, выращиваемых на мясо, 

витаминов группы К и цеолита оказывает благотворное влияние на активность 

усвоения питательных веществ, что приводит к снижению затрат комбикорма 

на единицу прироста их живой массы.  

Химический состав цеолита пегасского месторождения, используемого в 

кормлении птицы второй и четвёртой опытной группы, отражён на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Химический состав цеолита (пегасского месторождения), в массе, %
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Цеолит пегасского месторождения представляет собой мелкозернистые 

кристаллы с плотностью 2,1-2,3 г/см
3
. Относится к группе алюмосиликатов и 

является минералом осадочных пород.  

Анализируя результаты химического анализа цеолита (рис. 5), видно, что в 

нём содержатся элементы, входящие в состав таблицы Д. И. Менделеева. 

Основным компонентом, составляющим испытуемый сорбент, является оксид 

кремния (SiO2) – 59,75 % и оксид алюминия (Al2O3) – 13,03 %, следовательно, 

он относится к высококремнистым цеолитам и обогащён преимущественно 

щелочноземельными ионами, которые представлены в основном кальциевой 

формой, что определяет его хорошие ионообменные свойства. В состав 

пегасина входят также микроэлементы, жизненно важные для организма 

животных и птицы. Содержание подвижных микроэлементов (свинец, медь, 

цинк) находится в пределах допустимого уровня. 

Г. А. Романов (2000) также указывает на то, что цеолитсодержащие туфы 

этого месторождения представлены в основном минералами гейландит-

клиноптилолитового ряда (70-80 %) с высокой ионообменной и адсорбционной 

способностью. Кроме того, сельскохозяйственная птица, в том числе утки, 

нуждаются в ежедневном поступлении в организм крупного песка, мелкой 

гальки, что обеспечивает в некоторой степени цеолит. 

Galeano B. et al. (2003); Concepción-Rosabal B. et al. (2006) сообщают о 

повышении антимикробных свойств цеолита за счёт насыщения этих 

минералов катионами серебра и цинка. Это указывает на то, что свойства 

цеолитов зависят от состава микрокомпонентов. 

Основным критерием оценки мясной продуктивности утят-бройлеров 

является живая масса (табл. 18). 

Анализ данных, представленных в таблице 18, показал, что в суточном 

возрасте утята всех групп имели приближённые значения по живой массе 

(Р<0,95).  

В ходе откорма по живой массе утята-бройлеры из опытных групп начали 

превосходить контрольных сверстников в четвёртой с 4-ой недели и до конца 
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периода выращивания. В третьей с 6-ой недели и до 56 дней (Р 0,999), а утята-

бройлеры второй опытной группы в конце откорма (56 дней) (Р 0,99). 

Таблица 18 

Динамика живой массы, активность роста и сохранность утят 

Возраст утят, 

дней 
Группа  

1 контрольная  2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Живая масса, г 

1 49,9  0,53 49,9  0,42 50,0  0,40 50,07  0,42 

7 93,0  0,84 93,6  0,80 93,4  0,61 93,7  0,91 

14 240,7  4,15 242,9  3,84 245,1  3,94 251,3  3,72 

21 441,0  7,19 447,8  7,17 453,2  7,1 455,1  7,34 

28 961,4  12,12 990,0  10,41 993,6  11,18 1035,8 2,12
ххх 

35 1388,2  16,87 1413,4  16,52 1422,2 16,6 1437,8 16,83
х 

42 1761,0  19,71 1812,6  19,13 1893,0 0,72
ххх 

2010,8 0,99
ххх 

49 2342,0  25,26 2381,4  23,02 2441,4 24,61
ххх 

2559,8 3,45
ххх 

56 2543,3  27,72 2649,8 27,59
хх 

2799,8 26,16
ххх 

2858,0 6,16
ххх 

Показатель Активность роста и сохранность  
Прирост живой 

массы: 

среднесуточный, г 

 

44,52 

 

46,42 

 

49,10 

 

50,14 

абсолютный. г 2493,4 2599,9 2749,8 2807,9 

относительный, % 192,3 192,6 192,9 193,1 

Сохранность, % 94,0 96,5 96,0 98,0 

 

На период окончания выращивания (56 дней) утята из опытных групп: 

второй, третьей и четвёртой превышали по живой массе сверстников из первой 

контрольной группы соответственно на 4,2; 10,1 и 12,4 % (Р 0,99-0,999). 

Влияние природных сорбентов, обладающих катионообменными 

свойствами (цеолит, бентонит и др.) на повышение весовых характеристик 

цыплят на откорме и профилактики минеральной недостаточности животных 

отмечено в ряде исследований (Л.С. Кудряшов и др., 1992; А.Б. Чугреев, 2003; 

Х.А. Абдулатипов, Ш.У. Абдуганиев, 2006; А.А. Овчинников, П.В. Карболин, 

2012; А.Л. Сидорова, 2017). 

Показатели (табл. 18), характеризующие интенсивность откорма 

(среднесуточный и абсолютный прирост) у утят в контроле, составляли 44,52 и 
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2493,4 грамма, что ниже, чем у птицы опытных групп: второй, третьей и 

четвёртой на 4,2, 10,3 и 12,6 % соответственно. 

Данная закономерность отразилась и на значениях относительного 

прироста. Он также выше у утят в опытных группах. 

В исследованиях Т.В. Кручинкиной (2001) изучалась эффективность 

введения в рацион птицы цеолитов вангинского месторождения, и было 

доказано, что он способствует усилению интенсивности роста цыплят на 12,2 % 

и уменьшению потребления корма на 5,3 %. 

Сохранность поголовья (табл. 18) у утят четвёртой опытной группы 

составила 98 %, что указывает на их большую жизнеспособность в сравнении 

со сверстниками из контроля. В опытных группах: второй и третьей 

сохранность утят-бройлеров за 56 дней откорма находилась в пределах 96,5-

98,0 %, что выше, чем в первой контрольной группе на 2-4 %. 

При рассмотрении влияния изучаемых препаратов установлено, что их 

добавление в корм утят опытных групп оказывает благотворное действие на 

показатели откорма. При этом, лучшие результаты отмечены в четвёртой 

опытной группе, где в комбикорм утят, выращиваемых на мясо, добавляли 

витамин К4 совместно с цеолитом. 

Данные крови, характеризующие общее физиологическое состояние утят 

на откорме при добавлении в кормосмесь витамина К и цеолита, приведены в 

таблицах 19 и 20. 

Как видно из полученных значений (табл. 19) в зависимости от периода 

выращивания, изучаемые гематологические показатели несколько повысились 

и в 56-дневном возрасте число эритроцитов и концентрация гемоглобина в 

крови подопытных утят находились на уровне 3,22-3,42 10
12

/л и 112-131 г л 

соответственно. 
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Таблица 19 

Морфологические показатели цельной крови у утят-бройлеров 

Группа 
Возраст утят, 

дней 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Количество 

эритроцитов, 

10
12

/л 

гемоглобина в 

эритроците, 

пг 

1 контрольная 

1 107,0  5,31 3,02  0,096 35,4  1,60 

28 110,0  5,56 3,01  0,082 36,5  1,23 

49 114,0  7,57 3,20  0,081 35,6  1,82 

56 112,0  6,99 3,22  0,068 34,8 2,07 

 

2 опытная 

1 117,4  7,79 3,08  0,085 38,1  2,32 

2 120,0  4,00 3,04  0,083 39,5  1,50 

49 126,0  5,09 3,25  0,086 38,8  1,97 

56 126,4  4,86 3,23  0,072 39,1  1,58 

3 опытная 

1 119,0  7,90 3,10  0,054 38,4  2,36 

28 122,0  4,64 3,08  0,077 39,6 1,73 

49 129,0  5,83 3,35  0,118 38,5  1,88 

56 127,7  4,81 3,41  0,131 37,4  1,92 

4 опытная 

1 124,4  5,90 3,04  0,073 40,9  1,52 

28 126,0  4,15 3,05  0,082 41,3  1,52 

49 130,0  6,35 3,40  0,135 38,2  2,67 

56 131,0  6,12 3,42  0,140 38,3  2,24 

 

В крови утят контрольной группы в сравнении с третьей и четвёртой 

опытныой группой, количество эритроцитов на конец опыта (56 дней) было 

меньше на 5,7 и 6,0 % соответственно. Также нами отмечено более высокое 

содержание гемоглобина в крови утят из опытных групп в конце эксперимента 

на уровне 126-131 г/л, что выше, чем у утят из первой контрольной группы от 

12,8 до 16,9 %. 

Содержание гемоглобина в одном эритроците напрямую зависит от уровня 

гемоглобина и характеризует функциональную активность поверхности 

эритроцита.  

Из приведённых данных (табл. 19) видно, что процессы оксигенации крови 

у утят из опытных групп выше в сравнении с контролем, но имеющиеся 

различия статистически недостоверными (Р<0,95).  
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В исследованиях Г.П. Мелехина и Н.Я. Гридина (1977) отмечается 

количество эритроцитов в крови у уток от 2,0 до 5,0х10
12

/л.  

Н.Н. Мешков (1966) экспериментальным путём определил уровень 

гемоглобина у уток 8,9-14,4 % (89-144 г л).  

Также нами были изучены возрастные особенности уровня естественной 

резистентности утят на откорме, при дополнительном введении в рацион 

витамин К4 и цеолита (табл. 20).  

Ш.А. Мкртчян (1982) отмечает, что в процессе роста животных и птицы 

происходит перестройка в организме, сопровождающаяся усилением 

клеточных и гуморальных факторов защиты. 

Анализ полученных данных показал (табл. 20), что БАС крови у утят в 

возрасте 1 суток составлял от 27,8 до 31,3 %. К концу откорма она увеличилась 

у утят всех групп, но больший показатель в четвёртой опытной группе – 58,7 %. 

Необходимо отметить, что в опытных группах утят достоверные различия по 

уровню БАС крови отмечены в четвёртой опытной группе с 28 дня, в третьей 

опытной группе с 49 дня и до конца технологического периода выращивания.   

Из приведённых значений по БАС крови утят в конце откорма видно, что 

стимулирующее влияние на данный показатель оказало дополнительное 

введение в их рацион витамина К4 и цеолита раздельно и совместно, где был 

получен больший эффект, а разница с контролем соответственно сосавила 8,1; 

12,3 и 14,6 % (Р>0,95-0,99). 

Изучая степень комплементарной активности сыворотки крови, 

установлено, что у утят она изменяется в процессе роста (табл. 20). Так в 

суточном возрасте птицы она составляла от 6,7 до 7,1 % гемолиза. К 28-

дневному возрасту она выше на 15,5 % (Р>0,95) у утят в четвёртой группе, а во 

второй, третьей опытной группе такой разницы не установлено (Р<0,95). 

На 49-й день выращивания комплемента в сыворотке крови утят из 

четвёртой опытной группы по сравнению с птицей из первой контрольной 

группы больше на 15,5 % при Р 0,95, а во второй и третьей опытной группе 

достоверной разницы по учитываемому показателю не выявлено.  
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На период окончания откорма (56-й день) комплементарная активность 

сыворотки крови была выше у утят-бройлеров из третьей опытной группы на 

11,3 % (Р>0,95), а в четвёртой опытной группе на 16,9 % (Р>0,99) по сравнению 

с контролем. 

Уровень лизоцима в сыворотке крови молодняка птицы на откорме (табл. 

20) в суточном возрасте составлял от 2,6 до 2,8 мкг мл. К 28-дневному возрасту 

данный показатель уменьшился до 1,9-2,5 мкг мл, а в 56 дней его уровень 

поднялся до 2,9-3,8 мкг мл. 

В таблице 20 также представлен показатель, характеризующий степень 

защитных сил организма – это лизосомально-катионный тест (ЛКТ) сыворотки 

крови. 

Из приведённых результатов видно, что количество катионных белков в 

гранулоцитах у утят опытных групп неодинаково. Их больше у утят-бройлеров 

четвёртой опытной группы в сравнении с контролем с 28 дня и до конца 

откорма (Р>0,999). У утят второй опытной группы повышение их числа 

отмечено с 49 дня откорма (Р>0,95). В конце откорма (56 дней) у утят в первой 

контрольной группе их меньше, чем в опытных группах (вторая, третья и 

четвёртая) на 5,0-10,0 % соответственно (Р>0,95-0,999). 
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Таблица 20 

Уровень защитных сил организма утят-бройлеров 

Показатель 
Возраст утят, 

дней 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Активность сыворотки 

крови: 

бактерицидная (БАСК), % 

1 29,00  1,00 31,3  0,64 27,8  0,78 30,7  0,78 

28 31,2  0,88 32,1  0,51 33,3  0,90 35,6  0,74
хх 

49 46,1  0,89 47,8  0,95 51,7  0,89
хх 

53,3  0,96
ххх 

56 51,2  0,91 55,3  0,73
хх 

57,5  0,70
ххх 

58,7  0,82
ххх 

комплементарная, 

 % гемолиза 

1 6,7  0,40 7,0  0,46 7,1  0,36 6,9  0,54 

28 11,8  0,46 12,1  0,50 12,4  0,42 12,9  0,55 

49 14,7  0,54 15,6  0,58 16,3  0,58 17,0  0,63
х 

56 17,7  0,55 18,9  0,34 19,7  0,48
х 

20,7  0,69
хх 

лизоцимная, мкг мл 1 2,8  0,50 2,9  0,55 2,7  0,55 2,6  0,50 

28 2,5  0,17 2,0  0,17 1,9  0,14 2,3  0,47 

49 3,1  0,40 2,0  0,16 1,7  0,14 2,7  0,20 

56 2,9  0,47 3,4  0,41 3,8  0,26 3,2  0,39 

Лизосомально-катионный 

тест (ЛКТ), ед. 

1 2,04  0,06 1,9  0,07 2,1  0,05 2,0  0,07 

28 1,8  0,05 1,9  0,04 1,9  0,04
х 

1,9  0,03
хх 

49 1,9  0,94 2,1  0,04
х 

2,1  0,05
хх 

2,1  0,05
хх 

56 2,0  0,03 2,1  0,03 2,1  0,03
х 

2,2  0,03
ххх 
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В общем, можно отметить, что добавление в рацион утят на откорме 

витамина К и цеолита имеет положительное влияние на защитные силы 

организма.  

Следует уточнить, что утята четвёртой опытной группы, получавшие 

витамин К4 совместно с цеолитом в виде добавки к основному рациону 

обладали лучшим здоровьем и продуктивностью. 

Изучение влияния витаминов группы К на уровень естественной 

резистентности животных и птицы проведены некоторыми учёными. 

Например, Е.Г. Сухоруков (1997) при исследовании действия нескольких 

синтетических форм витамина К на продуктивность и естественную 

резистентность утят на откорме доказал их положительное влияние на 

становление иммунной системы у утят с возрастом. 

Ю.Н. Симошина, О.Ю. Рудишин (2005) проводили эксперимент по 

определению влияния витамина К и биовестина на показатели крови, её 

сыворотки и доказали эффективность применения данных препаратов в 

кормлении подсвинков. 

Механизм биологического действия витамина К в организме изучался 

рядом исследователей (Е. Нурмухаметова, 1998; AS Fauci, E. Braunwald, KJ 

Isselbache, 1998).  

В настоящее время, кроме ранее установленной необходимости витамина 

К для нормального образования в печени белков плазмы крови, участвующих в 

свёртывании крови установлено его значение в стимуляции синтеза 

протеинсвязанного глутамата в γ-карбоксиглутамата (Gla), который входит в 

состав костной ткани, почек, плаценты, поджелудочной железы, селезёнки и 

лёгких (И.А. Ионов и др., 1997; М.Н. Иванченко и др., 2012; Т. Скобицкая, 

2013). 

Стимулирующее действие витамина К и цеолита на естественную 

резистентность уток можно обосновать их биологической функцией. 

Иммунобиологический статус организма является составной частью 

общефизиологических закономерностей. Так, поступающие с кормом витамин 
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К и цеолит в организм растущих утят обеспечивают его нужными элементами, 

участвующими в межклеточных обменных процессах.  

Научные исследования доказывают, что в ходе свёртывания крови 

требуется наличие как минимум 10-ти активных белков. В синтезе 5-ти из них 

прямое участие принимает витамин К, присутствующий в организме. Помимо 

участия в противосвёртывающей системе, витамин К необходим для 

стабилизации кальция в составе костной ткани, а цеолит, как было сказано 

выше, обогащён преимущественно щелочноземельными ионами, которые 

представлены в основном кальциевой формой, доступной для организма (О.В. 

Иванова, 2010). 

Результаты проведённых экспериментов по введению цеолита в рацион 

сельскохозяйственной птицы и его благотворного воздействие на активность 

роста, развития и общего физиологического состояния отражены в работах 

многих авторов (А.М. Шадрин, И.А. Белицкий, В.П. Болтухин, 1986; Н.И. 

Шестакова, Н.Е. Тен, В.Н. Хаустов, 1990; B. Buchgraber, 2011; А.А. 

Овчинников, П.В. Карболин, 2012; В.А. Медведский и др., 2016). 

В ходе изученных нами аспектах определено важное физиологическое 

значение введения в рацион утят на откорме витамина К и цеолита. 

Проведение анатомической разделки тушек утят позволяет углубить 

научные исследования по влиянию на формирование мышечной массы 

включение в корм биологически активных и минеральных веществ (рис. 6). 



113 

 

1
4
7
2

2
0
3
42
3
3
7

2
5
5
2

1
5
5
2

2
1
1
72

4
1
2

2
6
5
0

1
6
5
1

2
2
8
22

6
4
0

2
8
6
2

1
6
9
4

2
3
4
12

6
9
0

2
9
3
5

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Живая масса Полупотрошеная

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

 
Рисунок 6. Результаты анатомической разделки тушек подопытных утят, г 

Показатели, характеризующие мясные качества (рис. 6) выше у утят из 

опытных групп, в сравнении со сверстниками из первой контрольной группы. 

Нами отмечено, что они значительнее у молодняка в четвёртой опытной 

группе, где добавляли в корм витамина К4 и цеолит. 

В справочнике «Химический состав российских пищевых продуктов» под 

редакцией И.М. Скурихина и В.А. Тутельян (2002) указано на то, что мышечная 

ткань (мясо) уток входит в ряд наиболее ценных белковых, 

высокоэнергетических продуктов, обеспечивающих потребности организма 

человека в основных питательных веществах (белок, жир, микронутриенты).  

Внутренние органы при потрошении птицы распределяют на: съедобные и 

несъедобные. Масса съедобных внутренних органов (мышечный желудок, 

печень, сердце) напрямую зависит от предубойной массы утят (рис. 7). 

 



114 

 

20,0

91,795

16,7

91,898

16,7

95,0
100

18,3

98,3
102

0

20

40

60

80

100

120

Мышечный желудок Печень Сердце

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

 

Рисунок 7. Масса внутренних органов в тушках утят-бройлеров, г 

В тушках утят-бройлеров из подопытных групп по удельному весу 

внутренних органов (мышечный желудок, сердце, печень) существенных 

различий не выявлено.  

Рисунок 8. Общий анализ утиного мяса, % 
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Общая влажность мяса (рис. 8) у утят из всех групп от 79,4 до 80,7 %. 

Влияние испытуемых добавок на количество сырого жира в мясе утят отмечено 

в четвёртой опытной группе, где его меньше на 2,1 %, что, вероятно, связано с 

большей скоростью роста и активностью формирования мышечной массы. 

Сырой золы в мясе, утят всех групп содержится от 4,9 до 5,9 %.  

По сырому протеину лучшие значения получены у утят из опытных групп: 

второй, третей и четвёртой его больше, чем в контроле на 0,3; 1,7 и 3,8 %. 

Подводя итог данных по химическому анализу мяса утят видно, что 

введение в корм второй опытной группы биологически активного вещества 

(витамин К4) и третьей опытной группы природного сорбента (цеолит) оказало 

положительное воздействие на его улучшение. При этом лучшие значения 

получены в четвёртой опытной группе, где в рацион молодняка добавляли 

цеолит совместно с витамином К4, что положительно влияет на повышение 

уровня сырого протеина, золы и уменьшение количества в мясе сырого жира, 

это важно при производстве утиного мяса. 

Наиболее точным критерием оценки эффективности научных 

исследований считается наличие экономии от внедрения полученных 

результатов на производстве (табл. 21). 

Таблица 21 

Определение экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1  

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4  

опытная 

Количество утят при убое, 

гол. 
188 193 192 196 

Валовой прирост живой 

массы за 56 дней, кг 
468,75 501,78 527,96 550,35 

Себестоимость 1 кг 

прироста живой массы, руб. 
3470 3362 3237 3218,59 

Эффект в расчёте на 1 

голову, руб. 
- 270,96 615,07 691,81 

Эффект в расчёте на 

опытное поголовье, руб.* 
- 54192,24 123014,68 138363,49 

*В ценах 1993 г. 
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В нашем эксперименте (табл. 21) экономический эффект в опытных 

группах утят на откорме: второй, третьей и четвёртой составил 54192,24, 

123014,68 и 138363,49 рублей соответственно. 

Таким образом, больший экономический эффект определен в четвёртой 

опытной группе утят-бройлеров, содержащихся на рационе с витамином К4  и 

цеолитом в размере 691,81 руб. на 1 голову, которая обусловлена  

значительным повышением приростов и сохранности утят. 

На основании проведенных научно-хозяйственных опытов можно 

заключить, что добавление витамина К4 в дозе 4 г т и цеолита в количестве 3 % 

в рацион утят, выращиваемых на мясо, благотворно воздействует на 

повышение продуктивности, сохранность молодняка и защитные силы 

организма, что было необходимо подтвердить или опровергнуть в 

производственной проверке. 

Компоненты кормосмеси и питательность рациона для утят на откорме, 

приведены в таблице 22. 

Необходимо уточнить (табл. 22), что состав кормосмеси для откорма утят-

бройлеров не менялся и был аналогичным в сравнении с предыдущим 

экспериментом.  

Питательность рациона изменялась в соотношении с возрастом птицы и во 

второй период откорма (21-56 дней) уменьшали протеиновую на 3 %, но 

увеличивали энергетическую часть на 4,2 % в контрольной и на 4,7 % в 

опытной группе за счёт введения в корм мясокостной муки 1,9-2,0 %. 
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Таблица 22 

Состав и питательность кормосмеси для утят-бройлеров в 

производственной проверке, % 

Компонент 

комбикорма 

Единица 

измерения 

Возраст утят, дней 

1-20 21-56 

группа группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

1 

контрольная 

2 

опытная 

Кукуруза % 16,0 15,5 48,0 39,6 

Пшеница % 44,0 42,7 29,0 28,2 

Ячмень % 17,4 17,0 9,5 9,2 

Шрот 

подсолнечный 

% 7,0 6,8 6,0 5,8 

Дрожжи 

гидролизные 

% 3,0 2,9 3,0 2,9 

Рыбная мука % 7,0 6,8 5,0 4,9 

Мясокостная мука % - - 2,0 1,9 

Травяная мука % 4,0 3,9 3,0 2,9 

Мел % 1,4 1,3 1,5 1,4 

Соль % 0,15 0,10 0,20 0,20 

Цеолит % - 3,0 - 3,0 

Итого % 100 100 100 100 

Содержится в 100г кормосмеси 

обменная энергия ккал 285 276 297 289 

сырой протеин  г 20 19,4 17,2 16,7 

сырая клетчатка г - - 3,8 3,7 

кальций г 1,17 1,26 1,16 1,22 

фосфор г 0,84 0,85 0,76 0,76 

натрий г 0,39 0,41 0,35 0,36 

лизин мг 1,30 1,30 1,10 1,10 

метионин+цистин мг 0,85 0,85 0,80 0,80 

На 1 т комбикорма добавляли 

аминокислот 

лизин г 700,0 700,0 800,0 800,0 

метионин г 220,0 220,0 180,0 180,0 

витамин 

А,  млн. М.Е. 10,0 10,0 10,0 10,0 

Д3,  млн. М.Е. 1,5 1,5 1,5 1,5 

К4 г - 4,0 - 4,0 

В1 г 2,0 2,0 2,0 2,0 

В2 г 4,0 4,0 4,0 4,0 

В3 г 10,0 10,0 10,0 10,0 

В4 г 1000 1000 1000 1000 

В5 г 30,0 30,0 30,0 30,0 

В6 г 3,0 3,0 3,0 3,0 

В12 г 0,025 0,025 0,025 0,025 

Вс г 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Учёт и анализ расхода кормов при производстве утиного мяса является 

одним из определяющих рентабельность показателей (табл. 23). 

Таблица 23 

Затраты корма и питательных веществ на выращивание утят-бройлеров 

Показатель 

Группа / Рацион и количество  

витамина К4 и цеолита 

1 контрольная / 
ОР (основной рацион)  

2 опытная /  
ОР + витамин К4 (4 г/т) + 

цеолит 3% 

Потреблено корма за период 

опыта на 1 голову, кг 
8,00 6,91 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
3,87 3,35 

обменной энергии, ккал 12147,1 10480,5 

сырого протеина, г 875,0 755,0 

 

Количество комбикорма (табл. 23), затраченного за период выращивания 

утят на мясо имеет большее значение 8,00 кг в контроле. Меньше значение 

потребленого корма во второй опытной группе 6,91 кг, это ниже, чем в 

контроле на 13,4 %. 

Аналогичная тенденция отмечена по расходу на единицу прироста корма, 

обменной энергии и сырого протеина за период выращивания утят на мясо. 

Изменение живой массы, показатели, характеризующие интенсивность 

роста и сохранность считаются основным критериями повышения мясной 

продуктивности утят-бройлеров (табл. 24).  

Из данных таблицы 24 видно, что в суточном возрасте по живой массе утят 

значительной разницы нет (Р<0,95). С увеличением времени откорма живая 

масса стабильно возрастет у утят обеих групп. Необходимо уточнить, что у 

птицы второй опытной группы за счёт большей интенсивности роста 

учитываемый показатель выше с 4 недели и до конца периода откорма от 6,8 до 

13,4 % при Р 0,99-0,999. 
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Таблица 24 

Динамика живой массы, активность роста и сохранность утят-бройлеров 

Возраст утят, дней 
Группа  

1 контрольная  2 опытная 

Живая масса, г 

1 51,5  0,52 51,3  0,70 

7 102,7  1,17 103,5  1,48 

14 318,6  4,13 330,0  4,38 

21 540,8  7,33 558,1  6,08 

28 856,6  13,26 915,0  12,44
ххх 

35 1399,2  15,05 1468,8  15,48
хх 

42 1868,4  15,47 1947,8  15,84
ххх 

49 2389,0  26,35 2510,2  23,79
хх 

56 2514,4  21,53 2842,4  20,49
ххх 

Показатель Активность роста и сохранность  

Прирост живой массы: 

среднесуточный, г 
43,98 49,84 

абсолютный, г 2462,9 2791,1 

относительный, % 192,04 192,91 

Сохранность, % 95,2 98,0 

 

Динамика живой массы у утят в ходе выращивания (табл. 24) имеет 

положительную тенденцию. У птицы из второй опытной группы по массе тела 

отметили достоверное различие с контролем, начиная с 28-дневного возраста и 

до конца откорма. Так, живая масса больше в 28 дней на 6,8 %, в 42 дня - 4,3 %, 

в 49 дней - 5,0 %, а в 56 дней - 13,0 % (Р>0,999).  

Можно отметить, что утята из второй опытной группы росли интенсивнее, 

чем в контроле. По среднесуточному приросту эти значения выше на 13,3 %, по 

абсолютному на 328,2 г и относительному на 1,0 %. 

Сохранность поголовья утят за период эксперимента во второй опытной 

группе 98,0 %, что больше, чем у контрольных сверстников на 2,8 %. 

Таким образом, добавка витамина К4 4 г т и цеолита + 3 % к основному 

рациону утят опытной группы способствовала повышению активности роста, 

сохранности и уменьшению расхода комбикорма на прирост птицы. 
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Основной целью выращивания утят-бройлеров в условиях птицефабрики 

является получение тушек хорошего качества. 

На рисунках, 9, 10, 11 приведены данные анатомической разделки тушек и 

химического состава мяса, полученного от подопытных утят-бройлеров. 
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Рисунок 9. Результаты анатомической разделки тушек утят, г 

Из данных рисунка 9 видно, что отобранные для убоя и анатомической 

разделки утята второй опытной группы имели среднюю живую массу 2907 г и 

превосходили контроль на 11,8 %. В этой группе выход непотрошеной, 

полупотрошеной и потрошеной тушки также выше на 11,9; 11,6 и 15,1 %  

соответственно, чем в первой контрольной группе. 
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Рисунок 10. Масса внутренних органов при потрошении тушек утят, г 

Добавление в кормосмесь утят второй опытной группы испытуемых 

добавок (рис. 10) не оказало значительного влияния на повышение удельного 

веса внутренних органов (сердце, печень, мышечный желудок) в тушках птицы, 

но следует отметить некоторую тенденцию к их увеличению. 
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Рисунок 11. Влажность и содержание сырого жира и золы в мясе утят, % 
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Первоначальная и общая влажность исследуемого образца мяса (рис. 11) в 

тушках утят второй опытной группы соответственно ниже на 2,7 и 3,7 % по 

сравнению с контролем.  

Жира в тушках утят контрольной группы в 17,3 %, что выше, чем в мясе 

утят из второй опытной группы на 4,8 %. 

Превышение по содержанию в мышцах минеральных веществ (сырой 

золы) у утят второй опытной группы в сравнении с контрольнем составило 1,6 

%. 

Данные по коэффициентам переваримости питательных веществ, 

используемых кормов при откорме сельскохозяйственной птицы позволяют 

судить о полноценности кормления (табл. 25) 

Таблица 25 

Коэффициент переваримости питательных веществ корма утятами при 

выращивании их на мясо 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Азот 

Принято с кормом, г 4,873 5,767 

Выделено с помётом, г 3,721 3,369 

Баланс,  +1,152 +2,307 

Использовано, % от принятого 23,56 40,65 

Кальций 

Принято с кормом, г 2,277 3,136 

Выделено с помётом, г 2,007 2,026 

Баланс,  +0,27 +0,51 

Использовано, % от принятого 11,86 16,27 

Фосфор 

Принято с кормом, г 1,150 2,114 

Выделено с помётом, г 0,605 1,006 

Баланс,  +0,545 +1,108 

Использовано, % от принятого 47,39 52,41 

 

Значения по коэффициенту переваримости питательных веществ корма 

(табл. 25), полученные в ходе физиологического опыта, свидетельствуют о том, 
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что их баланс положительный в организме утят-бройлеров. Следует уточнить, 

что усвоение азота, кальция и фосфора происходило в большей степени у утят 

второй опытной группы, где в рацион включали витамин К4 в дозе 4 г т и 3 % 

цеолита на 17,1; 4,5; 5,0 % и соответственно. 

Аналогичные значения по использованию азота, кальция и фосфора 

утятами получены в работе В.А. Реймер (1994). 

На основании данных, полученных в ходе производственной проверки, 

определили экономическую эффективность эксперимента (табл. 26). 

Таблица 26 

Показатели, характеризующие экономическую эффективность 

эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

Количество утят на конец опыта, гол. 476 490 

Валовой прирост живой массы за 56 дней, кг 11723 13676 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 3470,00 3218,59 

Эффект в расчёте на1 голову, руб.  687,66 

Эффект в расчёте на опытное поголовье, руб.*  343828,30 
*В ценах 1993 г. 

Комплексное использование в рационах утят на откорме витамина К4 и 

цеолита (табл. 26) позволило снизить себестоимость 1 кг прироста живой массы 

на 13,4 %. Нами уствновлено, что экономичесий эфект выше в опытной группе, 

где утята получали к основному рациону добавку витамина К4 в дозе 4 г т и 3 % 

цеолита в расчёте на опытное поголовье на 343828,3 руб., а в расчёте на 1 

голову составил 687,66, рублей. 

Достигнутая экономическая эффективность обусловлена повышением 

продуктивности и сохранности утят во второй опытной группе по сравнению с 

контрольными сверстниками. 

Таким образом, полученные данные в ходе производственной проверки 

полностью подтвердили результаты в ранее проведенных экспериментах. 
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Результаты, приведённые в данном разделе, получены единолично и 

совместно с В.Н. Хаустовым и опубликованы в соавторстве с  В.Н. Хаустовым, 

К.Я. Мотовиловым, К. Матвеевым, В. Колтаковым, Л.Г. Сатюковой, Н.В. 

Анисимовой. П.И. Барышниковым, Н.А. Новиковым, В.М. Жуковым, И.И. 

Клименок [134, 212, 277, 281, 283, 291, 292, 293, 295, 302, 374, 375, 378, 379, 

381]. 

 

3.1.2 Сравнительное изучение различных дозировок йода в рационах  

цыплят-бройлеров, его влияние на продуктивность и уровень 

защитных сил организма 

 

В мировом животноводстве и птицеводстве осуществляется планомерная 

работа по корректировке нормативных значений минерального питания 

животных, птицы, выявлению новейших эффективных минеральных добавок, 

усовершенствованию технологии, способов их скармливания. В связи с этим 

исследования по изучению минерального питания сельскохозяйственной птицы 

являются своевременными (И.И. Кочиш, Е.А. Капитонова, В.Н. Никулин, 

2020). 

В первом эксперименте второй серии опытов в рацион цыплят-бройлеров 

дополнительно вводили йод в разных дозировках. Микроэлемент не оказывает 

влияние на изменение питательности кормосмеси, в этой связи мы приводим 

состав и питательность основного рациона (табл. 27). 

На птицефабрике составляется двухфазный рацион для цыплят-бройлеров. 

Состав кормов несколько меняется, корректируя количество, и питательность 

рациона в зависимости от фазы выращивания цыплят на мясо.  

После трехнедельного возраста птицы количество пшеницы и жмыха 

увеличивают в рационе на 4 и 3 % соответственно, а просо и муку рыбную 

уменьшают, исключают рыбий жир. Такое изменение состава кормосмеси 

позволяет повысить энергетическую питательность на 15,0 % и уменьшить 

количество сырого протеина на 4,0 %. С целью укрепления костяка растущих 
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цыплят в комбикорме повышают содержание кальция на 0,3 %, оставляя без 

изменения количество фосфора, натрия. Уровень незаменимых аминокислот в 

рационе снижают: лизин на 0,11 %, метионин+цистин на 0,07 %. 

Таблица 27 

Состав и питательность основного рациона для цыплят-бройлеров  

в период выращивания 1- 42 дней 

Компонент комбикорма Единица 

измерения 

Возраст цыплят, дней 

1-20 21-42 

Пшеница  % 60 64 

Жмых  % 20 23 

Просо  % 10 6 

Мука рыбная % 6 4 

Жир рыбный % 1 0 

Молоко сухое % 1 1 

Премикс % 1 1 

Мел % 1 1 

Итого  100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия ккал 286,6 273,8 

сырой протеин % 23,0 17,3 

сырая клетчатка % 3,5 4,4 

кальций % 1,07 1,18 

фосфор % 0,60 0,62 

натрий % 0,15 0,14 

лизин % 1,11 0,78 

метионин+цистин % 0,83 0,54 

В комбикорм на 1 т добавили: аминокислот 

лизин г 1130,00 900,00 

метионин г 400,00 300,00 

витамин 

А  млн. М.Е 10,00 7,00 

Д3 млн. М.Е. 5,00 4,00 

В1 г 3,00 2,00 

В2 г 8,00 5,00 

В3 г 15,00 15,00 

В4 г 160,00 150,00 

В5 г 60,00 40,00 

В6 г 4,00 3,00 

В12 г 0,016 0,010 

Вс г 2,00 1,50 

 

Расход корма на прирост тела имеет важную практическую и 

экономическую роль при откорме птицы на мясо. В птицеводстве 
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кормозатраты напрямую зависят от интенсивности роста птицы: чем 

интенсивнее птица развивается, тем меньше расход комбикорма (табл. 28). 

Таблица 28 

Расход комбикорма, обменной энергии, сырого протеина  

на прирост цыплят, выращиваемых на мясо 

Показатель 

Группа /Рацион + йод, мг/кг корма 
1 контрольная 

ОР (основной 

рацион)  

2  

опытная 

ОР+0,50 

3 

опытная 

ОР+0,75 

4  

опытная 

ОР+1,00 

Потреблено корма за 

эксперимент на 1 гол., кг 3,86 3,85 3,83 3,85 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 1,87 1,86 1,84 1,82 

обменной энергии, ккал 5857,8 5826,5 5763,8 5701,2 

сырого протеина, г 421,96 419,71 415,19 410,68 

 

В контрольной группе (табл. 28) цыплятами-бройлерами потреблено корма 

на 1 голову больше на 10-20 г, чем в опытных группах за период выращивания 

молодняка. 

Расход комбикорма на единицу прироста живой массы у цыплят из первой 

контрольной группы 3,86 кг, что выше значений птицы из опытных групп: 

второй – 0,5 %, третьей – 1,6 %, а четвёртой – 2,7 %. 

Затраты питательных веществ корма эффективнее у бройлеров из 

опытных групп, в сравнении контролем. Так, обменной энергии на единицу 

прироста живой массы потреблено меньше во второй на 0,5 %, третьей на 

1,6 % и четвёртой на 2,7 %, а сырого протеина также меньше на 2,3, 6,8 и 

11,3 грамм соответственно. 

Лучшие результаты получены в четвёртой опытной группе, где в корм 

птицы добавляли йод в дозировке 1,00 мг/кг корма. 

Рост и развитие цыплят является определяющим фактором при 

выращивании птицы мясного направления продуктивности.  
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Изменение живой массы, показатели, характеризующие активность роста, 

сохранность цыплят-бройлеров за период эксперимента, представлены в таблице 

29. 

Таблица 29 

Динамика живой массы, активность роста, сохранность цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, сутки 

Группа  

1  

контрольная 

2  

опытная 

3 

опытная 

4  

опытная 

Живая масса, г 

1 
37±1,4 37±1,5 38±1,4 36±1,6 

7 
153±2,1 156±1,7 158±3,6 159±2,5 

14 
446±5,2 448±4,8 462±8,7 465±9,3 

21 
646±8,4 668±6,2 679±13,2 682±10,2 

28 1023±17,2 1056±10,5 1087±16,3 1191±20,5 

35 
1416±35,8 1424±17,8 1460±16,7 1740±27,7 

42 1925±14,4 1751±18,1 1828±19,6 2021±20,9
хх

 

Показатель Активность роста птицы 

Прирост живой массы: 

абсолютный, г  1888 1714 1792 1985 

среднесуточный, г  
45,0 45,6 46,7 48,9 

относительный, %  192,5 192,6 192,9 193,2 

Сохранность, %  96 97 97 99 

 

Данные, представленне в таблице 29, позволяют определить, что у птицы 

опытных групп (вторая, третья) на заключительном этапе выращивания живая 

масса меньше, чем в контроле на 9,0 и на 5,0 % соответственно, а в четвёртой 

опытной группе она выше на 6,0 % (Р>0,99). 

Увеличение живой массы при скармливании йодистого калия 

пероральным путём подтверждается многочисленными опытами других 

учёных. Например, A.M. Булгаков (2003) в опыте на хрячках в период 

выращивания с 4 по 8 месяц увеличение живой массы составило 9,3  % по 

сравнению с хрячками контрольной группы. 
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Скорость роста – это важный признак прижизненной оценки мясной 

продуктивности цыплят-бройлеров, в разные периоды выращивания она 

неодинакова. Рост цыплят определяют по изменениям живой массы и промеров 

птицы.  

Показатель абсолютного прироста бройлеров (табл. 29) находился на 

уровне 1888-1985 г, но в опытных группах: второй и третьей он меньше на 9,2 и 

5,1 %, а у цыплят четвёртой опытной группы больше на 6,2 %, чем у птицы из 

первой контрольной группы.  

Аналогичные показатели получены по среднесуточному приросту. 

Относительный прирост птицы во всех опытных группах практически не 

отличается от этого показателя в контрольной группе и составил 192,5-193,2 %. 

Высокая сохранность способствует снижению потерь поголовья птицы, что 

сказывается на повышении эффективности отрасли. Данный показатель (табл. 

29) в среднем по стаду составил 96 %, но значения в опытных группах выше на 

1-3 %, чем в контроле.  

Для проведения анатомической разделки тушек и изучения химического 

состава мяса осуществляли контрольный убой цыплят из всех групп (табл. 30). 

Таблица 30 

Результаты анатомической разделки тушек цыплят-бройлеров, г 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

 опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

Живая масса перед 

убоем 
1930 ± 14,4 1758 ± 18,4 1826±19,6 2042±20,9 

М
ас

са
 

ту
ш

к
и

 

ц
ы

п
л
я
т непотрошеной 1610 ± 14,1 1463 ± 12,6 1560 ± 13,8 1693 ± 14,4 

полупотрошеной 
1269 ± 11,0 1188 ± 10,5 1179 ±12,1 1365 ± 11,4 

потрошеной 1196 ± 10,5 1054 ± 27,4 1170 ± 10,7 1288±10,3 

М
ас

са
 

ч
ас

те
й

 съедобных 
885 ± 5,6 824 ± 3,2 875 ± 4,6 888 ± 7,6

хх 

несъедобных 328 ± 2,6 270 ± 1,4 290 ± 2,1 283 ± 2,3 
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После убоя (табл. 30) и обескровливания масса непотрошеных тушек 

птицы в первой контрольной группе составила 1610 г, что на 16,6 % меньше 

от их живой массы. 

Масса полупотрошеной тушки в контрольной группе цыплят меньше, чем 

в опытных группах: второй на 32,4 %, в третьей на 35,4 %, а в четвёртой на 

33,2 % от их живой массы. В сравнении с контролем масса полупотрашеной 

тушки выше в четвёртой опытной группе на 7,6 % 

Масса потрошеной тушки (табл. 30) в контрольной группе от живой 

массы цыплят-бройлеров составила 62,0 %, во второй опытной – 60,0 %, в 

третьей опытной – 64,1 %, в четвёртой опытной – 63,1 %. Наблюдается 

повышение выхода мяса в тушках птицы в четвёртой опытной группе на 1,1 

%. 

Масса съедобных частей в контрольной группе 885 г, что меньше, чем в 

четвёртой опытной группе на 4,9 %. 

Несъедобных частей в тушках цыплят контрольной группы от живой 

массы составляла 17,0 %, а в опытных группах: второй, третьей и четвёртой 

15,4; 15,9 и 13,9 % соответственно. 

С целью более полного анализа полученных результатов по 

анатомической разделке мы использовали расчёт индекса массивности и 

мясности отдельных частей тушки (табл. 31). 

Таблица 31 

Индекс массивности и мясности тушек цыплят-бройлеров 

Группа 
Индекс 

массивности 

Индекс мясности 
Длина тушки, см киля бедра голени 

1 контрольная  39 21 15 9 17,5 ± 0,33 

2 опытная  37 20 14 8 17,7 ± 0,38 

3 опытная  38 23 19 9 16,8 ± 0,61 

4 опытная  39 21 15 9 18,5 ± 0,3 5 
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На основании данных, приведённых в таблице 31, видно, что в опытных 

группах: второй и третьей индекс массивности 37,4 единиц, что меньше на 5 % 

и 3 % соответственно, чем в первой контрольной группе. В четвёртой опытной 

группе он не отличается от контроля. 

Показатели мясности киля бедра и голени незначительно различаются 

между собой в исследуемых тушках из всех групп. 

При измерении установлено, что тушки цыплят-бройлеров из второй 

опытной группы на 4 % короче, чем в контрольной, в третьей и четвёртой 

опытной группе они длиннее на 1-6 %.  

Анализируя значения по индексу массивности (табл. 31) можно сказать, 

что тушки цыплят из третьей и четвёртой опытных групп длинные и сбитые 

исходя из мясности киля, бедра и голени. 

Таким образом, установлено, что применение йодистого калия в дозе 1,00 

мг на 1 кг корма (четвёртая опытная группа) отразилось на показателях 

развития птицы по сравнению с контрольными сверстниками. 

Качество мяса в питательном отношении определяется его химическим 

составом. Химический состав мяса тушки существенно изменяется с возрастом 

птицы и находится в тесной связи с уровнем и полноценностью кормления 

(рис. 12). 

Для проведения анализа мяса брали мышцы с бедра, голени и киля 

цыплят. В результате проведённого исследования вывлено, что влажность мяса 

тушек ниже во второй опытной группе на 1,0 %, чем в контроле. 

По содержанию сырого протеина и жира (рис. 12) в мясе цыплят-

бройлеров в подопытных группах значительных отклонений не отмечено. 

Выявлено некоторое повышение сырого протеина в мясе цыплят третьей и 

четвёртой опытной группы. 
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 Рисунок 12. Химический состав мяса цыплят-бройлеров, % 

 

Схожие итоги были получены в научно-хозяйственном опыте, проведённом 

В.А. Кокоревым и др. (2004) на повышение уровня йодного питания у коров и 

свиней на откорме, где отмечено увеличение протеина в молоке и мясе 

животных. 

Зола представляет собой минеральную часть продуктов, полученных после 

сжигания органических веществ. 

При озолении навесок с фаршем (рис. 12) количество золы в пробах 

составило 3,8-4,1 %. При этом отмечено увеличение золы в мясе утят в пределах 

0,1-0,3 % в опытных группах (второй, четвёртой) в сравнении с контролем. 

Следует отметить тенденцию к улучшению качества мяса, в том числе 

увеличению сухого вещества и сырой золы в третьей и четвёртой опытных 

группах. 

Экономическая эффективность применения кормов с добавкой йода 

рассчитана по показателям увеличения выхода мяса, и затраты корма на 

продукцию (табл. 32).  
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Таблица 32 

Определение экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Количество цыплят на конец откорма, 

гол. 96 97 97 99 

Валовой прирост живой массы, г  181,2 166,3 173,8 196,5 

Возможная цена реализации 1 кг, руб.  50,00 50,00 50,00 50,00 

Себестоимость 1 кг прироста, руб.  21,90 24,30 23,20 20,60 

Затраты на препарат, руб. - 0,30 0,35 0,40 

Общая себестоимость выращивания 1 

головы цыплёнка, руб.  
37,2 37,5 37,55 37,6 

Выручка от реализации 1 потрошеной 

тушки цыплёнка, руб.  
59,5 52,5 58,5 63,25 

Прибыль от реализации 1 головы, руб.  22,30 20,00 20,95 25,65 

Экономический эффект, руб. * - -200,8 -108,65 398,55 
*В ценах 2005 г. 

 

Экономический эффект от применения добавки йодида калия в опытных 

группах: второй и третьей можно считать отрицательным, где он составил. 

В четвёртой опытной группе, где дополнительно в рацион цыплят-бройлеров 

вводили йод 1,00 мг/кг корма он положительный, и составил 25,65 руб. в расчёте 

на 1 голову и 398,55 руб. на опытное поголовье. 

Таким образом, из приведённых результатов видно, что добавление 

йодсодержащего препарата в рацион цыплят, выращиваемых на мясо, оказывает 

благотворное влияние на активность роста, развития, сохранность поголовья, 

уменьшение потреблённых кормов на единицу продукции и качество мяса. Так как 

дозировка йода 1,0 мг оказалась оптимальной и крайней в проведенном 

эксперименте, то необходимо было провести следующий опыт по увеличению его 

количества в рационе цыплят-бройлеров. 

Состав и питательность основного рациона для цыплят-бройлеров в 

данном эксперименте не изменялся, он приведён в таблице 27. 
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Важными показателями сбалансированности рационов и эффективности 

использования корма служат их общее потребление, расход обменной энергии 

и сырого протеина на единицу прироста молодняка птицы на откорме (табл. 

33). 

Таблица 33 

Общее потребление комбикорма, обменной энергии и сырого протеина 

цыплятами-бройлерами 

Показатель 

Группа/ Рацион + доза йода, мг/кг корма 
1  

контрольная 

/ ОР (основной 

рацион) 

2 

опытная 

/ОР+1,00 

3 

опытная 

/ОР+1,50 

4  

опытная 

/ОР+2,00 

Потребление корма за 

эксперимент на 1 гол., кг 
3,64 3,63 3,63 3,64 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
1,76 1,75 1,74 1,71 

обменной энергии, ккал 5513,20 5481,88 5450,55 5356,58 

сырого протеина, г 397,14 394,89 392,63 385,86 

 

Затрачено комбикорма (табл. 33) на 1 кг прироста живой массы птицы в 

первой контрольной группе 1,76 кг, это больше, чем в опытных группах 

(вторая, третья и четвёртая) от 0,1 до 2,8 %. Необходимо уточнить, что 

снижение расхода кормов на прирост в опытных группах цыплят-бройлеров 

повлиял на уменьшение затрат обменной энергии и сырого протеина на 

единицу продукции.  

Следует отметить, что более экономично в течение опыта использовали 

питательные вещества рациона цыплята, в состав комбикорма которых 

вводился йод в дозе 2,0 мг на килограмм корма (четвёртая опытная группа). 

Вероятно, это связано с тем, что при интенсивном росте сокращается доля 

поддерживающего корма по сравнению с продуктивным. 

Основным фактором, определяющим эффективность выращивания 

молодняка птицы на откорме и одним из показателей, характеризующих 

степень роста, уровень мясной продуктивности, является масса их тела. 
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Зоотехнические показатели при производстве мяса бройлеров, прежде 

всего, характеризуют соответствие условий выращивания птицы на 

птицефабрике технологическим требованиям. 

Изменение весовых показателей, интенсивности роста и сохранность 

подопытных цыплят, отражены в таблице 34. 

Таблица 34 

Динамика живой массы, активность роста и сохранность 

цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, 

сутки 

Группа  

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

Живая масса, г 

1 34,7 ± 0,63 35,0 ± 0,65 34,9 ± 0,58 34,9 ± 0,56 

10 100,5 ± 1,21 98,5 ± 1,62 104,0 ± 1,14 103,0 ± 1,29 

20 295,0 ± 6,63 358,0 ± 6,19
х 

392,5±6,69
х 

387,5±6,26
х 

30 910,0±10,59 967,0±11,10 985,0±12,06
х 

1000,0±10,30
х 

42 2105,0±17,76 2110,0 ± 17,44 2125,0±18,97
х 

2165,0±7,65
х 

Показатель Активность роста и сохранность 

Прирост живой 

массы: 

абсолютный, г 2070,30 2075,00 2090,10 2130,10 

среднесуточный, г 49,29 49,40 49,76 50,72 

относительный, % 193,57 193,46 193,53 193,65 

Сохранность, % 96,0 96,0 97,0 99,0 

 

Данные, предствленные в таблице 34 свидетельстуют о том, что живая 

масса цыплята в возрасте 1 суток составляла в среднем 34,8 г при Р<0,95.  

В опытных группах цыплят: второй, третьей и четвёртой на 20-й день 

выращивания отмечено преимущество по весовому показателю в сравнении с 

контролем на 21,4; 33,1 и 9,8 % соответственно. К концу откорма 

интенсивность роста несколько снизилась, но по массе цыплята третьей и 

четвёртой опытной группы превышали контрольных сверстников на 1,0 и 2,9 % 

(Р>0,95). 

Интенсивность роста птицы определяется показателями массы и периода 

откорма. По среднесуточному приросту (табл. 34) цыплята из опытных групп 
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превышали значения птицы из первой контрольной группы от 0,1 до 2,9 %, что 

положительно отразилось на значениях абсолютного и относительного 

прироста, где они больше в среднем на 1-2 %. 

Сохранность цыплят на откорме при включении в рацион опытных групп 

йода выше, чем в контроле от 2,0 до 3,0 %, но лучшие результаты установлены 

в четвёртой опытной группе – 99 %.  

Показатели крови позволяют определить у птицы физиологическое 

состояние и косвенно уровень продуктивности (табл. 35).  

Таблица 35 

Гематологические и биохимические показатели цыплят на откорме 

Группа 

Возраст 

цыплят, 

суток 

Показатель  

цельной крови сыворотки крови 
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о
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1 

контрольная 

1 2,51±0,081 12,8±0,44 88,7±1,76 32,2±1,07 2,27±0,145 0,74±0,088 

42 2,67±0,118 17,6±0,75 122,7±5,12 58,0±1,06 4,10±0,153 1,35±0,061 

2 

опытная 

1 2,46±0,100 12,5±0,52 87,7 ± 1,45 32,0±0,86 2,10±0,153 0,71±0,023 

42 2,77±0,058 18,2±1,035 122,0±3,46 58,1±1,75 4,38±1,071 1,36±0,041 

3 

опытная 

1 2,51±0,032 12,7±0,08 91,0 ±2,08 32,5±1,70 2,40±0,173 0,69±0,038 

42 2,78±0,067 18,7±0,30 124,8±3,29 58,6±1,39 4,20±0,153 1,39±0,038 

4 

опытная 

1 2,52±0,022 13,2±0.51 92,3±1,45 32,8±1,97 2,43±0,120 0,66±0,021 

42 2,81±0,044 18,7±0,29 126,7±3,33 58,7±2,02 4,40±0,286 1,42±0,015 

 

Из данных таблицы 35 видно, что показатели цельной крови и её 

сыворотки изменяются в соответствии с возрастом цыплят на откорме. Также 

следует уточнить, что изучаемые показатели имеют тенденцию к повышению  у 

птицы в четвёртой опытной группе, где в рацион молодняка на откорме 

вводили йод в дозировке 2 мг/кг корма. 

В исследовании О.А. Багно (2014) также установлено стимулирующее 

действие йода в составе препарата «Йодаар-zn» в количестве 100 г/т на 

эритропоэз и уровень гемоглобина в организме перепелов японской породы. 
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Мясная скороспелость характеризуется способностью цыплят за короткий 

период откорма набирать большую живую массу с сохранением оптимальных 

значений по химическому составу мяса, в особенности, по протеину и 

обеспечивать высокий удельный вес съедобных частей тушек.  

Данные по анатомической разделке тушек птицы, полученные в нашем 

эксперименте, представлены в таблице 36. 

Таблица 36 

Результаты анатомической разделки тушек цыплят на откорме 

Показатель Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

 

Предубойная масса, г 
2034 ± 20,1 2230±20,0

х 
2295±21,1

хх 
2329±17,2

хх
 

М
ас

са
 т

у
ш

к
и

, 
г:

 

 

непотрошеной 1743 ± 27,7 1887±19,5
х
 1950±26,5

хх
 1970± 9,1

ххх
 

полупотрошеной  
1485 ± 30,5 

 

1682±24,1
х 

 

1705±20,0
х 

 

1777±37,6
х 

 

потрошеной  
1198 ± 30,8 

 

1305±25,9 
 

1342 ± 26,8 
 

1417±29,1
х 

 

В
ы

х
о
д

 ч
ас
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й

, 
%

 о
т 

п
о

тр
о

ш
ен

о
й

 т
у

ш
к
и

 

 

 

съедобных  

81,5 82,3 82,4 84,1 

несъедобных  10,1 9,9 9,8 9,9 

Отношение съедобных к 

несъедобным частям 

тушек 

4,7 4,7 4,9 5,2 

 

По предубойной массе (табл. 36) цыплята-бройлеры в опытных группах 

(вторая, третья, четвёртая) превосходили сверстников из первой контрольной 

группы на 9,6;12,8 и 14,5 % (Р>0,95-0,99) соответственно. 
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Масса непотрошеных тушек больше в опытных группах: второй, третьей и 

четвёртой на 8,2, 11,9 и 13,0 % соответственно (Р>0,95-0,999) в сравнении с 

первой контрольной группой. 

По массе полупотрошеной и потрошеной тушки цыплят установлены 

аналогичные данные.  

Выход съедобных и несъедобных частей в тушках бройлеров четвёртой 

опытной группцы выше на 2,6 %, чем в контроле. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что добавление йода в корм 

цыплят, при выращивании на мясо оказывает благотворное воздействие на 

показатели мясной продуктивности, соотношение массы съедобных к 

несъедобным частям тушки. 

Расчёт индексов телосложения птицы позволяет более точно судить о 

мясности и упитанности птицы (табл. 37).   

Таблица 37 

Индекс телосложения тушек цыплят-бройлеров 

Группа 
Индекс 

массивности 

Индекс мясности 
Длина тушки, см 

киля бедра голени 

1 контрольная 77,2 12,0 29,6 13,0 19,33 ± 1,08 

2 опытная 85,5
 

11,8 31,7 13,7 19,67 ± 0,41 

3 опытная 88,2
 

12,2 33,2 13,9 19,33 ± 0,82 

4 опытная 93,6
 

12,4
 

34,4 13,9 19,00 ± 0,35 

 

Анализ  данных таблицы 37 показал, что в опытных группах: второй, 

третьей и четвёртой индекс массивности тушек цыплят-бройлеров 

соответственно составил 85,5; 88,2; 93,6, что превышает полученные значения 

на 10,8 %, 14,2 % и 21,2 %, чем в первой контрольной группе. Индекс мясности 

киля, бедра, голени также выше в тушках цыплят из опытных групп при 

незначительном отличии в показателях длины тушек. Следовательно, молодняк из 

опытных групп характеризуется более компактным телосложением.  
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При оценке мясных качеств птицы, следует в качестве дополнительного 

показателя, учитывать количество грудных мышц. 

Грудное филе в тушках бройлеров подопытных групп составляет 6,88-7,09 

% от живой массы птицы. Прирост килевых мышц в тушках бройлеров 

опытных групп (третья и четвёртая) выше соответственно на 1,7 и 3,3 %, чем у 

птицы из  первой контрольной группы.  

Таким образом, можно отметить, что введение в корм цыплят-бройлеров 

2,00 мг йода (чевёртая опытная группа) дает возможность повысить мясные 

качества цыплят на откорме и выход ценного грудного мяса в тушках. 

К показателям, определяющим вкусовые и питательные свойства мяса, 

относится его химический состав (рис. 13).  
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 Рисунок 13. Химический состав мяса цыплят на откорме, % 

 

Данные рисунка 13 свидетельствуют о том, что значения по влажности 

мяса в тушках опытных и контрольной группы колеблется незначительно в 

пределах 78,0-80,00 %.  
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Нами установлено, что количество жира меньше в тушках цыплят из 

опытных групп: второй и третьей на 0,2-0,5 %, а в четвёртой на 1,0 %, чем в 

контроле. 

Содержание сырой золы в мясе бройлеров всех групп составляло 4,1-4,2 % 

и достоверность разницы между первой контрольной и опытными группами не 

выявлена. 

Уровень белка (сырой протеин) в мясе цыплят-бройлеров опытных групп 

выше во второй на 1,0 %, третьей на 1,5 % и в четвёртой на 3,0 % в сравнении с 

контролем (18,7 %). 

Установлена тенденция к улучшению химического состава мяса цыплят на 

откорме при добавлении в их рацион йода в дозе 2,00 мг на килограмм корма 

(четвёртая опытная группа).  

Расчёт экономической эффективности, позволяет установить 

целесообразность применения того или иного препарата в кормлении цыплят 

на откорме (табл. 38).  

Таблица 38 

Определение эффективности добавления йода в комбикорм  

для цыплят на откорме 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Количество цыплят 

на конец откорма, 

гол. 

96 96 97 99 

Валовой прирост 

живой массы, кг 
198,75 199,20 202,74 210,88 

Себестоимость 1 кг 

прироста живой 

массы, руб. 

29,05 29,30 29,03 28,05 

Эффект в расчёте на 

1 голову, руб. 
43,37 42,95 43,83 46,02 

Эффект в расчёте на 

опытное поголовье, 

руб.* 

- 162,19 210,84 224,93 

*В ценах 2005 г. 
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Проведённые расчёты (табл. 38) показали, что эффективность 

производства мяса птицы, при введнении йода в рацион цыплят-бройлеров, 

выше в опытных группах в сравнении с птицей первой контрольной группы. 

Таким образом, нами уствновлено, что больший экономический эффект 

достигнут в четвёртой опытной группе, где он составил 224,93 руб. в расчёте на 

опытное поголовье и 46,02 руб. на 1 голову. Цыплятам в этой группе в рацион 

бройлеров вводили 2,00 мг йода на килограмм комбикорма. Полученный 

результат обусловлен интенсивным ростом и высокой сохранностью цыплят-

бройлеров в данной опытной группе. 

Результаты проеденного опыта дают основание рассматривать и 

использовать йод в рационе цыплят-бройлеров для улучшения продуктивных 

качеств и качества мясной продукции. 

А. Панин (2012) в ходе эксперимента определил оптимальную, с 

зоотехнической точки зрения, дозировку органической формы йода в 

количестве 2 мг/кг комбикорма, что также позволило улучшить интенсивность 

роста, конверсию корма и обеспечило высокую сохранность птицы. 

Н.В. Садовников, Е.В. Шацких (2012) вводили в предстартерный корм 

цыплят-бройлеров йод в количестве 0,7 мг/кг корма и также отметили его 

благотворое влияние на повышение защитных сил в их организме, что 

обеспечило повышение активности роста и сохранность на весь период 

выращивания.   

Так как в наших исследованиях дозировка йода 2 мг/кг корма в рационе 

цыплят-бройлеров являлась пограничной, то было принято решение 

продолжить эксперименты по выявлению оптимального количества препаратов 

йода, которое могло бы не только обеспечить физиологическую потребность 

птицы, но и повысить зоотехнические показатели.  

В следующей серии экспериментов определяли влияние повышеннх 

дозировок йода (2,5; 3,0 и 3,5 мг/кг корма) на продуктивные качества и 

физиологическое состояние, качество мяса цыплят-бройлеров. 
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Состав и питательность основного рациона для цыплят-бройлеров в 

данном эксперименте не изменялся, он приведен в таблице 27. 

Активность роста, развития и оплата корма приростом – признаки, 

имеющие практическое значение и тесную прямую корреляционную связь 

между собой (табл. 39). 

Таблица 39 

Затраты комбикорма, обменной энергии и сырого протеина на прирост 

живой массы цыплят-бройлеров 

Показатель 

Группа / Рацион + дозировка йода, мг/кг корма 
1 

контрольная 

 / ОР 

(основной 

рацион) 

2  

опытная / 

ОР + 2,50 

3  

опытная /  

ОР + 3,00 

4  

опытная / 

ОР + 3,50 

Потреблено корма за 

эксперимент на 1 голову, 

кг 

3,64 3,63 3,62 3,63 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
1,76 1,68

 
1,67

 
1,69

 

обменной энергии, ккал 5513,20 5262,60 5231,28 5293,92 

сырого протеина, г 397,14 379,09 376,83 381,35 

 

Согласно данных таблицы 39 видно, что применение йода в рационе 

цыплят-бройлеров повысило эффективность использования питательных 

веществ, что оказало благотворное действие на снижение потреблённого корма 

на 1 кг прироста живой массы в опытных группах (вторая, тертья, четвёртая) 

соответственно на 4,6; 5,2 и 4,0 % в сравнении с контролем. 

Затачено обменной энергии и сырого протеина на 1 кг прироста в 

сравнении с контролем ниже у цыплят из опытных групп.  

Итак, из приведенных данных таблицы 39 видно, что более эффективно 

использовали питательные вещества комбикорма цыплята из опытных групп. 

Необходимо уточнить, что у цыплят в третьей опытной группе, где в рацион 

добавляли йод в количестве 3 мг на кг корма, этот эффект выше как в 

сравнении с контролем, так со второй и четвёртой опытной группой. 
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По живой массе молодняка можно характеризовать уровень мясной 

продуктивности (табл. 40). 

Таблица 40 

Живая масса и показатели интенсивности откорма цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, 

сутки 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

        Живая масса, г 

1 35,2 ± 0,61 34,4 ± 0,69 36,4 ± 0,62 35,1 ± 0,60 

10 103,6 ± 1,24 98,5 ± 1,01 100,0 ± 1,01 102,0 ± 1,02 

20 295,0 ± 6,63 390,0±6,43
ххх 

397,5±5,44
ххх 

394,0±6,21
ххх 

30 983,0±12,26 1020,0±10,13 1125,0±11,63
х 

1085,0±11,45
х 

42 2104 ± 17,0 2210 ± 16,1
х 

2220 ± 13,2
х 

2195 ± 12,1
х 

Показатель Интенсивность роста и сохранность 

Прирост живой 

массы: 

абсолютный, г 2069,2 2175,6 2183,6 2159,9 

среднесуточный, г 49,27 51,80
 

51,99
 

51,43
 

относительный, % 193,41 193,87 193,54 193,70 

Сохранность, % 96 96 100 98 

 

При постановке на откорм (табл. 40) весовые характеристики цыплят 

находились в пределах технологических норм данного кросса 34,4-36,4 г и 

значительных отклонений между опытными группами и контролем не 

вывалено (Р<0,95). По мере увеличения сроков откорма цыплят их масса 

повышалась во всех группах. К концу выращивания этот показатель в 

сравнении с контролем был выше в опытных группах: второй - 5,0 %, третьей и 

четвёртой на 5,5 и 4,3 % (Р>0,95) соответственно. 

Активность роста (табл. 40) цыплят-бройлеров также выше в сравнении с 

контролем в опытных группах. Так, среднесуточный прирост больше, чем у 

цыплят из первой контрольной группы во второй на 5,1 %, третьей – 5,5 %, 

четвёртой – 4,4 %. Аналогичная тенденция отмечена по абсолютному и 

относительному приросту массы тела у бройлеров. 
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Сохранность поголовья является важным показателем полноценности 

кормления птицы. Сохранность цыплят (табл. 40), выращиваемых на мясо, 

выше в опытных группах на 2-4 % в сравнении с контролем (96,0 %). 

Из приведённых данных видно, что положительное влияние на 

интенсивность откорма цыплят оказала добавка йода к их рациону. При этом 

большее стимулирующее действие на их рост было отмечено в третьей 

опытной группе, где птице на откорме в комбикорм вводили йод в дозировке 3 

мг/кг корма. 

Изучение показателей крови птицы позволяет определить не только её 

физиологическое состояние, но и уровень продуктивности (табл. 41). 

Таблица 41 

Показатели крови и её сыворотки у цыплят-бройлеров на откорме 

Группа 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Показатель  

цельной крови сыворотки крови 

эр
и

тр
о
ц

и
ты

, 

1
0

1
2
 

л
ей

к
о
ц

и
ты

, 

1
0

9
 

ге
м

о
гл

о
б

и
н

, 

г/
л

 

о
б

щ
и

й
 

б
ел

о
к
, 
г/

л
 

к
ал

ь
ц

и
й

, 

м
м

о
л
ь
/л

 

ф
о
сф

о
р
, 

м
м

о
л
ь
/л

 

1 

контрольная 

1 2,61 ± 

0,093 

13,2 ± 

0,20 

92,0 

±2,00 

31,3 

±1,28 

2,47 ± 

0,085 

1,77 ± 

0,069 

42 2,58 ± 

0,093 

18,2 ± 

1,34 

122,0 ± 

2,08 

58,2 ± 

1,19 

3,82 ± 

0,124 

1,40 ± 

0,026 

2 опытная 

1 2,23± 

0,044 

13,3 ± 

0,29 

92,3 ± 

1,45 

36,7 ± 

1,18 

2,59 ± 

0,083 

1,64 ± 

0,026 

42 2,80 ± 

0,020 

18,4 ± 

1,28 

124,3 ± 

2,19 

59,5 ± 

1,13 

3,75 ± 

0,311 

1,41 ± 

0,012 

3 опытная 

1 2,51 ± 

0,032 

13,2 ± 

0,15 

90,3 ± 

1,76 

32,6 ± 

1,44 

2,56 ± 

0,055 

1,59 ± 

0,156 

42 2,82 ± 

0,024** 

18,6 ± 

1,16 

127,0± 

1,73* 

60,2 ± 

1,02 

3,87 ± 

0,245 

1,43 ± 

0,018 

4 опытная 

1 2,45 ± 

0,040 

13,1± 

0.20 

91,7 ± 

1,45 

32,3 ± 

1,18 

2,74 ± 

0,254 

1,62 ± 

0,067 

42 2,71 ± 

0,018 

17,5 ± 

0,84 

121,3 ± 

2,40 

57,8 ± 

1,01 

3,79 ± 

0,210 

1,39 ± 

0,035 

 

 



144 

 

За период эксперимента показатели крови у цыплят-бройлеров (табл. 41), 

характеризующие общее физиологическое состояние и возможный уровень 

неспецифической резистентности, соответствовали видовым особенностям. 

Следует отметить, что в сравнении с контролем активнее гемопоэз 

протекал у цыплят из третьей опытной группы, где в конце выращивания число 

эритроцитов больше на 9,3 % (Р>0,99), уровень гемоглобина выше на 4,1 % 

(Р>0,95), в сыворотке крови превышают значения по общему белку, кальцию и 

фосфору соответственно на 3,4; 1,3 и 2,1 %. 

Основной целью бройлерного птицеводства считается производство 

диетического мяса в достаточном объёме и высокого качества. 

О мясной продуктивности птицы в полной мере позволяют судить 

показатели анатомической разделки (табл. 42). 

Таблица 42 

Показатели разделки тушек в соответствии с анатомическими 

особенностями цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Предубойная  

масса, г 
2288 ± 28,6 2422 ± 26,3

х 
2626 ± 25,8

хх
 2530 ± 25,8

хх
 

Масса тушки 

непотрошеной, г: 

 

1795 ± 23,2 

 

1980 ± 20,4 

 

200 ± 26,5
х
 

 

1958± 21,9
хх

 

полупотрошеной  1692 ± 23,5 1796 ± 26,3 1917 ± 23,1
хх

 1875 ± 19,1
хх

 

потрошеной  1287 ± 33,4 1444 ± 31,1 1503 ± 18,7
х
 1499 ± 15,5

х
 

 

Для проведения разделки тушек отбирали цыплят со средними 

показателями предубойной массы после голодной выдержки. Нами установлено 

(табл. 42), что предубойная масса цыплята из опытных групп (вторая, третья, 

четыертая) выше соответственно на 5,9; 14,8 и 10,6 % (Р>0,95-0,99). 

Выход непотрошеной тушки от предубойной массы в сравенении с 

контролем в опытных группах выше: второй на 10,3 % третьей на 11,4 % и в 

четвёртой на 10,9 % при высокодостоверной разнице.  
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Потрошение птицы после откорма дает возможность эффективно 

использовать пищевые и технические отходы. 

По выходу полупотрошеной и потрошеной тушки цыплят-бройлеров 

высокодостоверная разница установлена в третьей и четвёртой опытной группе.  

Выход съедобных и несъедобных частей способствует более детальной 

оценке мясных качеств птицы. Эти показатели зависят от упитанности, 

особенно за счёт накопления жира и условий кормления (рис. 14, 15). 
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 Рисунок 14. Выход съедобных частей от живой массы и массы тушки 

цыплят-бройлеров, % 
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Из данных рисунка 14 видно тенденцию к увеличению выхода съедобных 

частей по отношению к предубойной массе и потрошеной тушке у птицы из 

опытных групп от 0,20 до 1,56 %. 
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Рисунок 15. Выход несъедобных частей от живой массы и массы тушки 

цыплят-бройлеров, % 

Выход несъедобных частей по отношению к предубойной массе цыплят и 

потрошеной тушке во второй, третьей, четвёртой опытных группах меньше по 

сравнению с контролем. 

Оценка мясной продуктивности бройлеров предполагает изучение 

закономерностей формирования мышечной ткани в тушках птицы. 
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Сравнительная оценка показателей развития мышечной ткани птицы 

приведена в таблице 43. 

Таблица 43 

Индексы телосложения цыплят-бройлеров 

Группа 
Индекс 

массивности 

Индекс мясности 
Длина тушки, см 

киля бедра голени 

1 контрольная 91,7 10,8 29,3 13,01 20,00 ± 0,71 

2 опытная 97,6 10,4 35,1 14,2 18,40  ± 0,25 

3 опытная 102,7 11,3
 

35,4 14,3 18,67 ± 0,41 

4 опытная 100,5 10,8 35,9 14,2 18,67 ± 0,41 

 

Данные таблицы 43 показывают, что индекс массивности тушек цыплят-

бройлеров в опытных группах составил во второй - 97,6, в третьей - 102,7, в 

четвёртой -100,5 единиц. Следует уточнить, что он выше в третьей опытной 

группе на 12,0 % в сравнении с контрольной группой. В целом, можно отметить, 

что цыплята из опытных групп более сбитые и менее растянутые, что 

характеризует компактность их тушек. 

Развитие мускулатуры груди у бройлеров влияет на выход мяса и 

определяет товарный вид, что существенно для потребителей. 

В наших исследованиях выход грудных мышц у цыплят-бройлеров от 

живой массы в контроле 5,0 %, что меньше, чем у бройлеров из опытных групп 

на 5,2-6,7 %. 

Целью бройлерного производства является откорм здоровых цыплят с 

хорошей обмускуленной формой и однородным размером тушек стада. В 

хорошем стаде наблюдается высокий процент мяса 1-й категории и низкий 

процент нестандартных тушек.  

Число выбракованной при убое птицы всегда отрицательно сказывается на 

экономических результатах финансовой деятельности отрасли. 
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В наших исследованиях выход тушек 1-й категории у цыплят в опытных 

группах (вторая, третья, четвёртая) соответственно выше на 15; 20 и 10 %, чем в 

контроле. 

Таким образом, полученные данные дают нам основание заключить, что 

использование йода в рационах молодняка на откорме в дозе 3,00 мг повлекло 

за собой не только увеличение прироста живой массы, усиление гемопоэза, но и 

отразилось на повышении объёма грудных и ножных мышц в тушках цыплят на 

откорме. 

Мясная продуктивность цыплят-бройлеров в промышленном птицеводстве 

определяется не только мясными качествами, но и показателями, 

характеризующими качество мяса. 

Результаты общего анализа мяса тушек цыплят-бройлеров из подопытных 

групп, отражены на рисунке 16. 
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 Рисунок 16. Химически состав мяса цыплят на откорме, % 
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При проведении химического анализа мяса от подопытных цыплят, 

существенной разницы по общей влажности, содержанию сырой золы и сырого 

протеина между группами не выявлено. 

Количество сырого жира в мясе цыплят всех групп составило 3,82-4,19 %. 

Необходимо отметить, что в тушках молодняка из опытных групп наблюдается 

тенденция к снижению количества жира.  

На основании полученных результатов по химическому анализу мяса, 

нами отмечено, что введение в рацион йода в дозе 3,00 мг на голову цыплятам-

бройлерам оказывает благотворое воздействие на качество мяса.  

Анализ экономической эффективности исследований является важной, 

неотъемлемой частью научной работы. Натуральные показатели являются 

основой для расчёта стоимостных показателей, основным из них является 

продуктивность сельскохозяйственной птицы.  

Показатели, используемые для расчёта экономической эффективности 

введения йода в рацион цыплят на откорме, отражены в таблице 44. 

Таблица 44 

Расчёт экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4 

опытная 

Количество цыплят на конец 

откорма, гол. 
96 100 100 100 

Валовой прирост живой 

массы за 42 дня, кг 
201,98 221,00 222,00 219,5 

Себестоимость 1 кг прироста 

живой массы, руб. 
29,05 25,94 26,09 26,40 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 51,07 40,67 37,82 38,65 

Эффект в расчёте на 1 голову, 

руб. 
- 64,82 71,45 68,81 

Эффект в расчёте на опытное 

поголовье, руб. 
- 6481,93 7143,96 6881,33 

*В ценах 2006 г. 
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Анализ полученных результатов по экономической эффективности нашего 

эксперимента (табл. 44) позволил сделать заключение о том, что в опытных 

группах с добавлением йода в комбикорм для цыплят-бройлеров получен 

экономический эффект. Необходимо уточнить, что в третьей опытной группе, 

где доля йода в рационе составляла 3,00 мг, прибыль выше и составила 71,44 

руб. в расчёте на 1 голову, а экономическая эффективность в расчёте на 

опытное поголовье – 7143,96 руб. 

Таким образом, при проведении научно-хозяйственного эксперимента в 

производственных условиях «Птицефабрика «Комсомольская» Алтайского края 

нами выявлено, что добавление в рацион цыплят-бройлеров йода в количестве 

3,00 мг на 1 кг корма положительно влияет на увеличение живой массы, 

скорость роста, повышение сохранность поголовья, способствует снижению 

затрат корма, усилению кроветворной функции в организме, улучшению 

мясных качеств, качества мяса, что и обеспечило большую эффективность 

производства мяса. 

Целью производственной проверки являлась апробация более 

эффективной дозировки йода (3,00 мг/кг корма) на большом поголовье 

молодняка на откорме.  

Характеристика состава и питательности комбикорма для цыплят-

бройлеров, выращиваемых на мясо, приведена в таблице 29. 

Затраты корма при выращивании цыплят-бройлеров обусловлены 

интенсивностью роста и продолжительностью откорма (табл. 45). 

Таблица 45 

Затраты комбикорма, обменной энергии и сырого протеина 

Показатель 

Группа / Рацион + оптимальная добавка 

1 контрольная /  

ОР (основной рацион) 

2 опытная / ОР+ 

йод 3,0 мг /кг корма 

Потреблено корма за 

эксперимент на 1 голову, кг 
3,78 3,64 

Расход на 1 кг прироста: 

комбикорма, кг 
1,75 1,68 

обменной энергии, ккал 5481,87 5262,60 

сырого протеина, г 394,89 379,09 
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Анализ данных таблицы 45 позволил определить, что затраты корма во 

второй опытной группе цыплят 3,64 кг, это меньше по отношению к первой 

контрольной на 3,7 %. За счёт более интенсивного роста молодняка птицы на 

откорме во второй опытной группе затраты корма на 1 кг прироста меньше на 

70 г (4,1 %). Что в свою очередь оказало положительное влияние на 

уменьшение затрат обменной энергии на 4,0 % и сырого протеина на 4,9 % на 

производство единицы прироста в этой группе, в сравнении с контрольной 

группой. 

Следовательно, добавление йода в рацион цыплят на откорме позволяет 

более эффективно использовать питательные вещества корма. 

Скорость роста птицы в основном определяется изменением живой массы. 

Даннве по динамике живой массы, скорости роста и сохранности птицы, 

выращиваемой на мясо, отражены в таблице 46. 

Таблица 46 

Изменение живой массы, скорость роста и сохранность  

цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, сутки 
Группа 

1 контрольная  2 опытная  

Живая масса, г 

1 35,1 ± 0,48 34,5 ± 0,36 

10 102,8 ± 1,81 97,5 ± 1,94 

20 335,3 ± 4,98 350,8 ± 3,98
х
 

30 917,0 ± 9,52 1105,0 ± 11,68
ххх 

42 2106,5 ± 23,09 2230,0 ± 22,53
ххх

 

Показатель Интенсивность роста и сохранность цыплят 

Прирост живой массы: 

среднесуточный, г 
49,32 52,27 

абсолютный, г 2071,40 2195,50 

относительный, % 193,44 193,91 

Сохранность, % 96,0 99,0 

 

Из данных таблицы 46 видно, что при комплектовании групп цыплята не 

имели видимых различий по массе. Она находилась в пределах 34-35 г (Р<0,95). 
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После включения в рацион йода цыплята опытных групп устойчиво 

опережают птицу из контрольной группы по весовому показателю, но 

достоверное различие отмечается с 10-ти дневного возраста, где птица второй 

опытной группы имела массу 97,5 г и превосходила контроль на 5,2 % 

(Р>0,999). Живая масса молодняка этой группы к концу откорма, т.е. к 42-

дневному возрасту была 2230 г и превышала значения контроля на 5,7 % при 

Р>0,999. 

Показатели, характеризующие активность рост молодняка (табл. 46) выше 

в опытной группе по сравнению с контролем. Так, среднесуточный прирост 

бройлеров второй опытной группы за период эксперимента выше на 6,0 %, чем 

в контроле.  

По показателям (абсолютный и относительный прирост живой массы), 

которые также характеризуют активность роста цыплят-бройлеров, получены 

схожие результаты. 

Сохранность молодняка птицы, выращиваемого на мясо, (табл. 46) за 

период эксперимента во второй опытной группе составила 99 %, что выше на 3 

% в сравнении с контролем. 

Следовательно, данные, полученные в эксперименте по введению йода в 

рацион цыплят на откорме и его влиянию на активность роста, развития и 

сохранность бройлеров, в ходе производственной проверки подтвердились. 

Показатели цельной крови и её сыворотки у сельскохозяйственных 

животных и птицы показывают уровень общебиологических процессов, 

оказывающих влияние на здоровье и формирование специфической 

продуктивности (табл. 47). 

Значения таблицы 47 позволяют сделать вывод о том, что показатели 

крови и её сыворотки находятся в пределах физиологической нормы в 

изучаемые возрастные периоды. Расхождения между возрастом и группами 

птицы недостоверны, но отмечается тенденция на увеличение значений во 

второй опытной группе, где в рацион молодняка вводили йод в дозе 3 мг/кг 

корма. 
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Таблица 47 

Показатели крови и её сыворотки у цыплят на откорме 

Группа 

Возраст 

цыплят, 

дней 

Показатель  

цельной крови сыворотки крови 

эр
и

тр
о
ц

и
ты

, 

1
0

1
2
 

л
ей

к
о
ц
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, 

1
0

9
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м

о
гл

о
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н

, 
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л

 

о
б

щ
и

й
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ел

о
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л
 

к
ал

ь
ц

и
й

, 

м
м

о
л
ь
/л

 

ф
о
сф

о
р
, 

м
м

о
л
ь
/л

 

1 контрольная 1 2,44 ± 

0,041 

13,13 ± 

0,203 

91,7 

±1,453 

32,3 ± 

1,18 

2,67 ± 

0,220 

1,74 ± 

0,254 

42 2,74 ± 

0,095 

17,47 ± 

1,837 

125,7 ± 

0,882 

58,4 ± 

0,780 

2,83 ± 

0,098 

1,35 ± 

0,205 

2 опытная 1 2,45± 

0,040 

13,30 ± 

0,252 

92,3 ± 

1,45 

32,9 ± 

1,38 

2,69 ± 

0,105 

1,63 ± 

0,075 

42 2,75 ± 

0,048 

17,80 ± 

0,907 

126,7 ± 

1,883 

59,1 ± 

1,040 

3,19 ± 

0,038 

1,41 ± 

0,044 

 

Одними из производственных и экономических показателей, учитываемых 

при выращивании птицы, являются мясные качества. 

В таблице 48 приведены результаты анатомической разделки тушек 

подопытной птицы. 

Таблица 48 

Разделка тушек подопытных цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Предубойная масса цыплят, г 1994,9 ± 26,69 2547,7 ± 23,72
ххх 

М
ас

са
 т

у
ш

к
и

, 
 

г 

непотрошеной 1709,7 ± 2,87 2191,0 ± 20,40
ххх

 

полупотрошеной 
1451,3 ± 42,76 1974,0 ± 30,11

ххх
 

потрошеной 
1231,3 ± 49,86 1636,0 ± 29,86

ххх
 

В
ы

х
о
д

 ч
ас

те
й

 

о
т 

ж
и

в
о
й

 

м
ас

сы
, 
%

 

съедобных 

52,84 54,71 

несъедобных 

10,55 11,40 
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Предубойные весовые данные (табл. 48) больше в опытной группе на 29,0 

% при высокодостоверной разнице, что и отразилось в дальнейшем на 

показателях при обвалке тушек. Так, масса и выход мяса непотрошеной и после 

потрошения тушки цыплят из опытной группы выше в сравнении с контролем 

соответственно на 28,2; 30,0 и 22,3 % (Р>0,999). 

Выход съедобных и несъедобных частей от живой массы и от потрошеной 

тушки у цыплят из опытной группы несколько выше, но разница статистически 

недостоверна. 

Для более полного анализа откормочных качеств цыплят-бройлеров брали 

промеры и рассчитывали индексы телосложения (табл. 49) 

Таблица 49 

Промеры тушек и индексы телосложения цыплят-бройлеров 

Группа 

Индекс 

массивности 

 

 

Индекс мясности 
Длина тушки, см 

киля бедра голени 

1 контрольная 87,4 21,2 30,4 13,02 19,3 ± 1,08 

2 опытная 99,4 23,3
хх

 36,0
хх

 14,1
х
 19,0 ± 0,71 

 

Из данных таблицы 49 видно, что индекс массивности тушек цыплят, 

выращивемых на мясо, в опытной группе 99,4 ед., что больше, чем в 

контрольной группе на 13,7 %.  

Индекс киля, бедра и голени также выше у цыплят опытной группы 

соответственно на 9,9; 18,4 и 8,3 %. Следовательно, цыплята второй опытной 

группы имеют более компактное телосложение, обусловленное большей мясностью 

киля, бедра и голени. 

Таким образом, добавление йода в рацион цыплят на откорме в количестве 3 

мг/кг комбикорма оказало благотворное воздействие на мясные качества тушек. 

Определить фактическую переваримость и использование питательных 

веществ из кормов цыплятами на откорме, в рацион которых вводили йод в 

указанной выше дозировке, позволило проведение физиологического опыта.  
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Одними из определяющих показателей выращивания цыплят-бройлеров 

является качество мяса, обусловленное содержанием в нём основных 

питательных веществ: белок, жир, зола.  

Результаты анализа мяса бройлеров, выращенных на кормах с добавлением 

йода, представлены на рисунке 17. 
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Рисунок 17. Общий анализ мяса цыплят на откорме, % 

Из данных рисунка 17 видно, что скармливание йода цыплятам на откорме 

оказало воздействие на снижение общей влажности мяса на 4,0 %, сырого жира 

на 2,0 %, также установлена тенденция на увеличение количества сырого 

протеина на 3,6 %, а сырой золы на 0,11 %.  

Из приведенных значений следует, что дополнительное введение йода в 

корма для молодняка птицы на откорме оказывает положительное влияние как 

на показатели роста, мясности тушек, так и химический состав мяса. 

А.И. Шевченко и др. (2015) экспериментальным путём определили, что 

добавка в полнорационные комбикорма сельскохозяйственной птицы 

эссенциальных элементов (селен, йода) также оказывают стимулирующее 

действие на уменьшение жира в мясе. 
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Аналогичные значения получены Ю.А. Пономаренко (2014). Он 

испытывал повышенные дозы селена и йода в кормах для цыплят-бройлеров в 

Республике Беларусь. 

При нормальных условиях кормления положительный баланс азота 

наблюдается у растущих и откармливаемых животных. Отрицательный баланс 

азота возникает у животных при протеиновом голодании, а также при низком 

усвоении протеина корма. 

Данные по балансу питательных веществ корма в теле цыплят-бройлеров 

представлены в таблице 50. 

Таблица 50 

Усвоение питательных веществ корма организмом цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Азот 

Принято с кормом, г 3,86 3,86 

Выделено с помётом, г 1,56 ± 0,013 1,39 ±0,020 

Отложено в теле 2,31 ± 0,012 2,48 ± 0,019 

Использовано, в % от принятого 59,88 63,87 

Кальций 

Принято в корме, г 1,24 ± 0,012 1,28 ± 0,015 

Выделено с помётом, г 0,69 ± 0,012 0,55 ± 0,018 

Отложено в теле  0,55 ± 0,15 0,73 ± 0,019 

Использовано, в % от принятого 44,62 56,77 

Фосфор 

Принято в корме, г 0,76 ± 0,019 0,81 ± 0,015 

Выделено с помётом, г 0,39 ± 0,020 0,41 ± 0,015 

Отложено в теле 0,37 ± 0,026 0,40 ±0,022 

Использовано, в % от принятого 48,42 48,91 
 

В ходе эксперимента (табл. 50) установлено, что баланс азота, кальция и 

фосфора в теле цыплят-бройлеров на откорме положительный. Необходимо 

отметить, что в опытной группе птицы при, включении в их рацион йода, 

баланс азота выше на 4,0 %. Кальция и фосфора использовано цыплятами этой 

группы больше соответственно на 12,1 и 0,5 %, чем в контроле.  
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И.А. Колесникова (2016) также отмечает, что йодид калия совместно с 

лактоамиловорином обладает способностью улучшать гомеостаз в организме 

молодняка птицы на откорме высокопродуктивного кросса, что способствовало 

повышению активности роста и, в конечном итоге, продуктивности. 

Результаты экономической эффективности производственной проверк, 

отражены в таблицы 51. 

Таблица 51 

Определение экономической эффективности при использовании йода в 

рационе цыплят на откорме 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

Количество цыплят на конец откорма, гол. 480 495 

Валовое производство мяса, кг 1011,12 1103,85 

Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 29,05 26,93 

Себестоимость 1 кг мяса, руб. 34,81 40,99 

Прибыль от реализации 1 кг мяса, руб. 19,85 20,61 

Общая прибыль, руб. 20070,73 22750,35 

Эффект в расчёте на 1 голову в размере, руб. - 71,44  

Эффект от реализации опытного поголовья, руб.* - 2679,62 
*В ценах 2006 г. 

Скармливание рациона с введением йода в дозе 3,0 мг/кг корма позволило 

получить экономический эффект от реализации мяса цыплят-бройлеров во 

второй опытной группе в размере 2679,62 руб. на опытное поголовье, а в 

расчёте на 1 голову в количестве 71,44 руб. 

Таким образом, в ходе производственной проверки, полностью 

подтвердились данные, полученные в ранее проведенных экспериментах. 

Результаты, представленных экспериментов, получены единолично, а 

также совместно с В.Н. Хаустовым, Е.Ю. Костиной (Тимошенко), и 

опубликованы в соавторстве В.Н. Хаустовым, Е.Ю. Костиной, Д.В. 

Кузнецовым, А.М. Булгаковым [155, 156, 157, 158, 159, 176, 270, 271, 272, 275, 

278, 282, 376, 377]. 

.
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3.1.3 Сравнительное изучение влияния витамина С и йода, введённых в 

рацион кур-несушек промышленного стада, на яичную 

продуктивность и естественную резистентность  

 

3.1.3.1 Изучение воздействия различных дозировок витамина С на 

яичную продуктивность и уровень защитных сил кур-несушек 

 

Комбикорма, используемые в кормлении кур-несушек, должны в полной 

мере обеспечивать физиологические потребности и формирование яичной 

продуктивности (табл. 52). 

Таблица 52 

Состав и питательность рациона для кур промышленного стада  

Компонент 

комбикорма 

 

Единица 

измерения 

Группа / Рацион + витамина С, мг/кг корма 

1 контрольная 

ОР (основной 

рацион)+ 50 

2 опытная 

ОР + 100 

3 опытная 

ОР + 150 

4 опытная 

 ОР + 200 

Кукуруза % 16,50 16,50 16,50 16,50 

Пшеница % 31,00 31,00 31,00 31,00 

Ячмень % 25,00 25,00 25,00 25,00 

Шрот 

подсолнечный 

% 
7,00 7,00 7,00 7,00 

Дрожжи 

кормовые 

% 
4,00 4,00 4,00 4,00 

Травяная мука % 5,00 5,00 5,00 5,00 

Мел % 5,50 5,50 5,50 5,50 

Рыбная мука % 6,00 6,00 6,00 6,00 

Итого: % 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  МДж 1,13 1,13 1,13 1,13 

сырой протеин % 16,30 16,30 16,30 16,30 

сырой жир % 2,20 2,20 2,20 2,20 

сырая клетчатка  % 4,20 4,20 4,20 4,20 

кальций % 3,00 3,00 3,00 3,00 

фосфор % 0,75 0,75 0,75 0,75 

натрий % 0,40 0,40 0,40 0,40 

лизин  мг 786,0 786,0 786,0 786,0 

метионин+цистин  мг 569,7 569,7 569,7 569,7 

На 1 тонну комбикорма добавляли витамин: 

А млн (И.Е.) 500 500 500 500 

Д3 млн (И.Е.) 600 600 600 600 

Е,  тыс (И.Е.) 1000 1000 1000 1000 

В1 г 75 75 75 75 

В2 г 300 300 300 300 

В3 г 0,85 0,85 0,85 0,85 

В12 г 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Одним из определяющих критериев сбалансированности питания и 

эффективности использования рациона птицей является расход кормов. 

Уровень энергетической, протеиновой и витаминной питательности 

кормосмеси в значительной мере определяет потребление корма птицей (рис. 

18). 
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 Рисунок 18. Затраты корма у кур-несушек кросса «Шавер-2000» на 

яичную продукцию, кг 

Интенсивность яйценоскости, степень потребления корма несушками 

обуславливает различную оплату корма продукцией.  

Нами установлено (рис. 18), что затраты корма на производство яиц 

снижаются при увеличении продуктивности птицы. Так, их количество на 

производство 1 кг яйцемассы в начальный период продуктивности меньше в 
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опытных группах несушек: второй на 8,9 %, третьей – 16,0 % и четвёртой – 6,5 

%, чем в первой контрольной группе. 

В ходе эксперимента нами отмечено, что ввдение в полнорационный 

комбикорм водорастворимого витамина С, благотворно действует на 

яйценоскость кур-несушек промышленного стда в опытных группах (рис. 19). 
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Рисунок 19. Количество яиц, снесённых курами-несушками, шт. 

Пик яйценоскости определяется генотипом птицы, но в большей степени 

зависит от условий кормления и питательности рациона. В третьей опытной 

группе кур (рис. 19) на период пика снесено 4664 яйца, это выше, чем в 

контроле на 21,0 %, во второй на 7,2% и четвёртой на 5,8 %.  

Необходимо уточнить, что несушки из опытных групп снижали медленнее 

продуктивность после пика яйценоскости, чем птица контрольной группы.  

Количество яиц, полученное от группы кур-несушек, по периодам 

биологического цикла определяет валовой выход яиц (рис. 20). 
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Рисунок 20. Валовой выход яиц кур-несушек промышленного стада, шт. 

У кур-несушек из третьей опытной группы (рис. 20) валовое производство 

яиц составило 6958 шт., что больше, чем в первой контрольной группе на 25,0 

%, второй и в четвёртой опытной группе на 16,5 и 18,4 % соответственно. 

Похожая ситуация наблюдается и по яйценоскость на начальную и 

среднюю несушку у кур опытных групп (табл. 53). 

Таблица 53 

Яйценоскость на начальную и среднюю несушку, штук 

Показатель 
Группа  

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Яйценоскость на: 

начальную курицу 
111 130 140 132 

 

среднюю несушку 
119 134 144 132 

 

Показатели, характризующие не только индивидуальную, но и 

продуктивность всего стада: яйценоскость на одну несушку (начальную и 

среднюю) (табл. 53) также были выше в опытных группах кур, но лучшие 

результаты получены в третьей опытной группе, где в корм добавляли 150 мг 



162 

 

аскорбиновой кислоты и в сравнении с контролем эти значения больше на 29 и 

25 яиц соответственно.  

О динамике и уровне яйцекладки птицы судят по показателю 

интенсивности яйценоскости, как за отдельные периоды, так и за весь 

биологический цикл (рис. 21). 
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Рисунок 21. Интенсивность яйценоскости кур промышленного стада, % 

Данные рисунка 21 показывают, что у птицы опытных групп (вторая, 

третья и четвёртая) интенсивность яйцекладки от её начала до пика выше, чем в 

контроле от 7,8 до 17,1 %. За период эксперимента у кур опытных групп этот 

показатель был на уровне от 73,3 до 80,0 %, что выше, чем у птицы в контроле 

на 7,4-14,1 %.  

В научно-хозяйственном опыте В.Т. Семкина (1976) также было 

установлено стимулирующее действие на яйценоскость витамина С, введённого 

в кормосмесь курам-несушкам.  

На массу пищевых яиц, кроме других факторов, оказывет возраст несушек 

(табл. 54). 
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Таблица 54 

Средняя масса пищевых яиц в возрастном аспекте кур-несушек, г 

Возраст 

несушек, дней 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

150 53,3±0,69 55,7±0,87 55,5±0,52 55,6±0,11 

180 55,7±0,11 56,4±0,51 56,3±0,42 55,8±0,49 

210 59,1±0,41 60,9±0,46
хх 

61,1±0,51
хх 

60,8±0,50
хх 

240 59,2±0,62 62,1±0,64
хх 

62,9±0,65
ххх 

61,3±0,59
хх 

270 60,4±0,78 62,7±0,43
х 

64,2±0,57
ххх 

62,7±0,81
х 

300 61,1±0,60 63,8±0,44
ххх 

64,2±0,35
ххх 

62,5±0,45
ххх 

330 61,6±0,72 63,6±0,42
хх 

64,5±0,53
хх 

63,4±0,45
хх 

 

Из данных таблицы 54 видно, что масса пищевых яиц несушек изменялась 

в связи с периодом яйцекладки. Так, в начале продуктивного периода, т.е. в 

возрасте птицы 150 дней масса яиц во всех группах составляла 53,3-55,7 г. 

Достоверные различия по данному показателю установлены с 210-го дня жизни 

кур. 

В возрасте 240 дней масса яиц у кур промышленного стада составляла 

59,2-62,9 г. Следует уточнить, что в опытных группах несушек: второй, 

третьей, четвёртой в сравнении с контролем яйца имели массу выше на 4,9; - 

6,2 и 3,5 % (Р≥0,99-0,999). Данная закономерность по этому показателю 

сохранилась до окончания эксперимента (330 дней), где превосходство над 

контролем составило в опытных группах от 2,9 до 4,1 % при высоком уровне 

достоверности разницы. 
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Рисунок 22. Динамика выхода яйцемассы, кг                             Рисунок 23. Количество яйцемассы за опытный период, кг
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Валовой объём яйцемассы за период эксперимента (рис. 23) у кур 

промышленного стада 338,1-429,2 кг. Следует уточнить, что яйцемассы 

получено больше в опытных группах в сравнении с первой контрольной 

группой во второй на 19,8 %, третьей и четвёртой соответственно, 29,6 и 18,4 

%.  

Приведённые данные свидетельствуют о том, что количество яйцемассы, 

полученное за определённый период от кур-несушек, во многом зависит от 

качества пищевых яиц.  

Из динамики данного показателя, представленного на рисунке 22, 23 

видно, что он изменялся в зависимости от поголовья, возраста кур, количества, 

массы яиц и дозы введения аскорбиновой кислоты в рацион птицы опытных 

групп. 

Масса яиц непосредственно влияет на определение их категории (рис. 24). 
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 Рисунок 24. Распределение яиц на категории, % 
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За период исследования распределение яиц на категории происходило в 

зависимости от массы яиц.  

Из данных рисунка 24 видно, что в опытных группах кур (вторая, третья  и 

четвёртая) яйца отборной категории, составляли от 39,3 до 45,6 %, что больше, 

чем в контрольной соответственно на 5,7; 11,2 и 4,9 %. Пищевых яиц первой 

категории также больше в опытных группах на 1,2-3,5 %, а в третьей меньше на 

6,0-7,7 %. Необходимо уточнить, что вначале яйцекладки в подопытных 

группах несушек, мелких яиц, то есть ниже второй категории не было. 

Так как витамины могут оказывать влияние на качество яиц, мы 

определяли морфологические показатели, характеризующие их биологическую 

ценность. Полученные результаты, проведённго исследования, отражены в 

таблице 55.  

Таблица 55 

Соотношение составных частей пищевых куриных яиц  

в начале и конце эксперимента 

 

Показатель 
Возраст 

несушек, 

дней 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Относительная 

масса 

составных 

частей яйца, %: 

 

скорлупа 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

11 ± 0,2 

 

 

 

 

 

10 ± 0,1 

 

 

 

 

 

10 ± 0,2 

 

 

 

 

 

11 ±0,1 

330 12 ± 0,2 11 ± 0,2 11 ± 0,1 10 ± 0,2 

белок 
150 56 ± 0,2 56 ± 0,3 56 ± 0,2 55 ± 0,3 

330 57 ± 0,4 58 ± 0,3 58 ± 0,2 58 ±0,1 

желток 
150 33 ± 0,4 34 ± 0,3 34 ± 0,4 34 ± 0,3 

330 31 ± 0,1 31 ± 0,04 31 ± 0,7 32 ± 0,3 

Отношение 

массы белка к 

массе желтка 

150 1,7  1,6 1,6 1,6 

330 1,8 1,8 1,9 1,8 

 

На основании данных таблицы 55 можно сказать, что в 21-недельном 

возрасте подопытной птицы относительная масса скорлупы яиц составляла 

10,1-10,8; белка – 55,0-56,1 и желтка – 31,0-34,4 %. В конце эксперимента 
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удельный вес скорлупы в яйцах увеличился до 11,7 %, белка до 58,9, при этом 

количество желтка снизилось на 1,2-3,5 %. 

Изменение массы составных частей яйца (скорлупа, белок, желток) с 

возрастом кур оказало влияние на соотношение между массой белка и желтка, 

оно повысилось на 0,2-0,3 единицы. При этом значения между контрольной и 

опытными группами птицы достоверных различий не имели. 

Полученные результаты согласуются с данными Л.А. Пыхтиой и др. 

(2020). Они также отмечают влияние на улучшение морфометрических и 

биохимических показателей яиц комплексной антиоксидантной витаминной 

добавки «Липовитам Бета», имеющей липосомальную форму, в состав которой 

входит витамин С. 

Введение повышенных доз витамина С в корм птицы промышленного 

стада значительно не отразилось на индексе формы и толщине скорлупы яиц 

(Р<0,95).   

В научных публикациях приводятся сведения о том, что витамин С 

оказывает влияние на уровень витамина А и каротиноидов в яйце кур (P.F. Surai 

et al., 1998; H. Zang et al., 2011), а в исследованиях M. Sifri, F.H. Kratzer, L.C. 

Norris (1977) доказано отсутствие влияния аскорбиновой и лимонной кислоты 

на кальциевый обмен у цыплят.  

Данные, полученные в наших исследованиях по этим показателям, 

отражены на рисунке 25. 

Из представленных значений на рисунке 25 видно, что добавление в 

комбикорм кур опытных групп изучаемых дозировок аскорбиновой кислоты 

способствовало повышению уровня витамина А в яйце на 3,7-4,1 мкг.  

На содержание каротиноидов в яйце большее влияние оказала дозировка 

150 мг/кг витамина С (третья опытная группа), в желтке яиц кур этой группы их 

23,7 мкг, что больше на 12,8 мкг. Количество каротиноидов в 1 г желтка 

пищевых яиц в конце эксперимента, полученных от кур из опытных групп 

(вторая, четвёртая) больше, чем в первой контрольной группе на 5,7 и 4,4 мкг 
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соответственно. Возможно, это и привело к увеличению интенсивности окраски 

желтка до тёмно-оранжевого цвета. 
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 Рисунок 25. Количество витамина А и каротиноидов в желтке пищевых 

яиц в 1 г/мкг 

В.И. Фисинин А.Л. Штеле (2008) отмечают, что организм человека, 

животных, птицы не синтезирует каротиноидные пигменты, и они должны 

систематически получать их с кормом (пищей). 

Результаты по изучению использования в кормлении птицы 

промышленного стада повышенных доз витамина С и его влияния на 

количество и качество яиц показывают существенное увеличение данных 

показателей в опытных группах кур.  

Необходимо уточнить, что за период научно-хозяйственного эксперимента 

у кур в третьей опытной группе при добавлении в рацион витамина С в 

количестве 150 мг/кг комбикорма, изучаемые показатели выше в сравнении не 

только с контрольной, но и второй, четвёртой опытными группами. 

В опытах M.K. Chung (2005) et al. доказано, что витамин С в количестве 

200 мг/кг, который вводили в рацион кур-бройлеров, может предотвратить 
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снижение качества яичной скорлупы и прочности большеберцовых костей при 

высоких стрессовых температурах окружающей среды. 

Масса тела относится к количественному признаку,  по которому судят о 

состоянии организма. Молодая птица в начале биологического цикла 

яйцекладки продолжает расти, при этом начинается формирование яиц (рис. 

26).  
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Рисунок 26. Изменение живой массы у кур-несушек за период 

эксперимента, г 

Средняя живая масса кур-несушек (рис. 26) в начале нашего эксперимента 

во всех группах различалась незначительно и составляла менее 1%, а разница с 

контрольной группой статистически недостоверна. 

Живая масса несушек в группах увеличивалась от начала яйцекладки в 

возрасте 150 дней до шести месяцев (330 дней). На период окончания 

эксперимента этот показатель у кур опытных групп составлял во второй – 1937, 

в третьей – 1943 и в четвёртой – 1928 г, это больше, чем в контроле 

соответственно на 4,1; 4,5 и 3,7 %. 
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Сохранность кур промышленного стада является важным 

производственным показателем и зависит от многих факторов, в том числе от 

полноценности кормления птицы (рис. 27).  

92
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100

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

 

Рисунок 27. Сохранность несушек за период опыта, % 

Сохранность птицы (рис. 27) выше в опытных группах (вторая, третья, 

четвёртая), чем в первой контрольной на 6-8 %, а в четвёртой опытной группе 

она составила 100 %. 

Положительное действие комплекса водорастворимых витаминов на 

сохранность цыплят также установили в ходе эксперимента А.А. Шапошников, 

В. Хмыров, Л.Л. Сидоренко (2014). 

Н.А. Анохин, Л.В. Янчилин, Ш.А. Мкртчян (1973) экспериментальным 

путем доказали, что постоянное избыточное кормление животных способствует 

понижению потребления питательных веществ, как следствие перестройки 

организма на неэкономичный обмен веществ. 

Таким образом, введение витамина С в рацион кур промышленного стада 

опытных групп в первую половину продуктивного периода способствует 

повышению яичной продуктивности, живой массы и сохранности птицы. 

Следует уточнить, что лучшие результаты отмечены у несушек третьей 

опытной группы, в корм которых добавляли аскорбиновую кислоту в 

количестве 150 мг/ кг корма. 
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Кровь в организме осуществляет множество функций. Она является 

транспортным средством большого количества веществ, поддерживает 

постоянство внутренней среды организма (гемостаз) и играет главную роль в 

защите от чужеродных веществ.  

В таблице 56 представлены значения цельной крови кур-несушек в начале 

и конце эксперимента.  

Таблица 56 

Гематологические показатели кур-несушек промышленного стада 

Группа 

Возраст 

птицы,  

дней 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Количество 

эритроцитов, 

10
12

/л 

гемоглобина в 

эритроците, пг 

1 контрольная 150 100,9 ± 4,20 2,62 ± 0,080 38,5 ± 1,03 

330 111,6 ± 1,41 2,78 ± 0,403 40,1 ± 1,60 

2 опытная 150 101,4 ± 2,81 2,64 ± 0,200 38,4 ± 1,06 

330 118,6 ± 1,65
х
 2,84 ± 0,420 41,8 ± 1,51 

3 опытная 150 101,0 ±2,31 2,61 ± 0,040 38,7 ± 1,05 

330 119,7 ± 1,83
х
 2,83 ± 0,279

 ххх
 42,3 ± 1,73

 хх
 

4 опытная 150 100,1 ± 2,60 2,68 ± 0,136 37,3 ± 1,07 

330 119,3 ± 1,73
х
 2,85 ± 0,399

 хх
 41,9 ± 1,92

 хх
 

 

Из данных таблицы 56 видно, что в возрасте кур 150 дней уровень 

гемоглобина в цельной крови у несушек составлял 100,1-101,4 %; эритроцитов 

– 2,62-2,68 10
12

/л. В конце опыта наблюдалось повышение количества 

гемоглобина в крови кур подопытных групп, но несушки опытных групп 

(вторая, третья и четвёртая) превосходили птицу из контрольной группы 

соответственно на 6,3; 7,3 и 6,9 % (Р>0,95), что указывает на большую 

окислительную способность крови у птицы в этих группах. 

Эритроциты в крови птиц выполняют ряд функций, обеспечивающих 

гомеостаз. 

Число эритроцитов в крови подопытной птицы с возрастом (330 дней) 

повысилось до 2,78-2,85х10
12 

или на 6,1-6,3 %. Превышение их в крови кур 

второй, третьей, четвёртой опытных групп составило 1,8-2,5 % в сравнении с 

контролем при недостоверной разнице. 
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Более высокое содержание гемоглобина и эритроцитов в крови несушек 

опытных группы (табл. 56) позволяет говорить о стимуляции эритропоэза у 

птицы при введении в рацион витаминв С от 50 до 200 мг/кг корма. 

Несмотря на стабильное поступление в кровь различных продуктов 

тканевого обмена, её химический состав постоянен для одного вида животных 

и птицы (табл. 57).  

Таблица 57 

Биохимические, иммунологические показатели сыворотки крови 

подопытного поголовья кур-несушек 

Показатель 

Возраст 

кур, 

дней 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Общий белок, г/л 

150 59,4 ± 4,90 54,7 ± 5,66 57,9 ± 4,05 54,3 ± 5,24 

240 59,2 ± 2,48 50,7 ± 2,20 60,6 ± 6,50 48,3 ± 3,90 

330 65,4 ± 3,62 68,4 ± 3,45 74,3±5,90
хх 

65,9 ± 4,09 

Кальций, ммоль/л 

150 3,30 ± 0,034
 

3,36±0,140
 

3,38±0,114
 

3,38±0,033
 

240 4,90 ± 0,175 4,94±0,171 4,96±0,179 4,94±0,161 

330 4,27 ± 0,173 4,26±0,179 4,29±0,171 4,29±0,170 

Неорганический 

фосфор, ммоль/л 

150 1,40 ± 0,105 1,45±0,103 1,46±0,109 1,50±0,108 

240 1,96 ± 0,115 2,39±0,118 2,36±0,109 2,30±0,117 

330 1,83 ± 0,035 1,88±0,134 1,91±0,088 1,84±0,181 

Бактерицидная 

активность 

сыворотки крови, 

% (БАСК) 

150 96,4 ± 0,99 96,0 ± 0,97 96,7 ± 1,00 96,9 ± 1,12 

240 94,4 ± 0,67 96,7 ± 0,82 98,0±0,84
хх 

97,4± 0,94
х 

330 94,8 ± 0,46 98,5±0,37
х 

99,1±0,38
хх 

98,8±0,42
хх 

Комплементарная 

активность 

сыворотки крови, 

% гемолиза 

150 24,9 ± 1,04
 

25,8 ± 0,71 26,3 ± 1,03 25,7 ± 1,02 

240 28,6 ± 0,86 30,9 ± 0,84 31,0 ± 0,88 31,0 ± 0,83 

330 48,7 ± 1,19 50,6 ± 1,42 52,7± 1,33
х 

51,4 ± 1,17 

Количество общего белка (табл. 57), при постановке на эксперимент, в 

сыворотке крови кур находилось на уровне 54,3-59,4 г/л. К 240 дням его стало 

меньше в крови контрольной, опытных групп (вторая и четвёртая) 

соответственно на 0,2; 4,0 и 6,0 г/л, а у птицы третьей опытной группы его 

больше на 1,0 %. В конце первой половины яйцекладки содержание общего 

белка в организме кур-несушек повысилось на 10-36 % в сравнении с 
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предыдущим учётным периодом. При этом у птицы из третьей опытной группы 

его больше на 13,6 % (Р>0,99), чем в контроле. 

Г.С. Азаубаева (2010) приводит результаты эксперимента, где добавляли 

витамин С в (50 мг/кг) в корма для гусынь и установила, что в продуктивный 

период его применение оказало существенное воздействие на 

морфобиохимические показатели крови. Так, на пике яйцекладки в крови 

гусынь из опытной группы количество эритроцитов увеличилось на 9,8 %, а 

уровень гемоглобина стал выше на 17,5 % по сравнению с контролем. 

Прослеживается некоторая закономерность по количеству кальция в 

сыворотке крови кур промышленного стада. В возрасте 150 дней его было 3,3-

3,38 ммоль/л. К 240 дням этот уровень увеличился до 4,90-4,96 ммоль/л, а к 330 

дням вновь уменьшился до 4,26-4,29 ммоль/л. Отмечена тенденция к 

повышению количества кальция в сыворотке крови кур только в третьей и 

четвёртой опытной группе. 

Неорганический фосфор как жизненно важный элемент, также не 

отличался стабильностью в сыворотке крови в возрастном аспекте кур. Если на 

начало яйцекладки его было 1,40-1,50 ммоль/л, то к 240-дневному возрасту кур-

несушек произошло повышение до 1,96-2,39 ммоль/л. На окончание опыта 

фосфора стало меньше у кур-несушек всех групп на 6,6-20,0 %, но у кур второй 

и третьей опытных групп его больше в сыворотке крови на 2,7 и 4,4 % 

соответственно, чем в контроле.  

Уменьшение кальция и фосфора в крови с возрастом, вероятно, связано с 

повышением интенсивности яйцекладки и минеральной напряженности у кур-

несушек. 

Анализируя данные показателей неспецифической защиты организма 

(табл. 57) видно, что БАС крови повышается с возрастом птицы, но в опытных 

группах в сравнении с контролем она выше в 240 дней на 2,4-3,8 % (Р>0,95-

0,99) и в 330 дней на 3,9-4,5 % при Р>0,99. По сравнению с другими опытными 

группами в третьей группе яичной птицы активность БАСК была выше, чем во 

второй на 0,6 % и в четвёртой на 0,3 % (Р<0,95). 
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Также увеличение значений с возрастом птицы отмечено по 

комплементарной активности сыворотки крови (табл. 57). Использование в 

рационе птицы витамина С оказало положительное действие на изучаемый 

показатель, но только между третьей опытной и контрольной группой различие 

составило 8,2 % при нижнем пороге достоверности разницы.  

Из вышеизложенного можно заключить, что дополнительное введение 

аскорбиновой кислоты к основному рациону подопытной птицы оказывает 

благотворное влияние на содержание в сыворотке крови общего белка, кальция, 

фосфора и стимулирует уровень естественной резистентности кур 

промышленного стада в возрастном аспекте. При этом более существенные 

значения отмечены в третьей опытной группе, где несушки получали 

аскорбиновую кислоту в количестве 150 мг/кг. 

Экономическую эффективность опыта устанавливали по показателям, 

приведённым в таблице 58. 

Таблица 58 

Определение экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Валовой выход яиц, шт. 5567 6485 6958 6591 

Полная себестоимость про-

дукции, руб. 
5433,39 5755,57 5950,55 5911,53 

Выручка от реализации про-

дукции, руб. 
8072,15 9703,51 10537,20 9814,66 

Прибыль, руб. 2638,76 3947,94 4586,65 3903,13 

Эффект на опытное 

поголовье, руб.* 
- 1309,18 1947,89 1264,37 

Эффект от 1000 голов, руб. - 26183,60 38957,80 25287,40 
*В ценах 2003 г. 

Определение экономической эффективности (табл. 58) показало, что 

введение аскорбиновой кислоты в рацион кур-несушек, позволяет получить 

экономический эффект на 1000 голов в размере 25287,40-38957,80 руб. 

Итак, полученные данные позволяют установить оптимальную дозировку 

витамина С для введения в рационы яичной птицы – 150 мг/кг корма. С целью 
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повышения продуктивности и общего физиологического состояния кур 

промышленного стда. 

На основании полученных результатов мы продолжили исследования и 

включили в рацион кур промышленного стада испытуемые дозировки йода. 

 

3.1.3.2 Влияние йода на продуктивность и уровень естественной 

резистентности кур-несушек 

 

Организация полноценного кормления кур промышленного стада является 

одной из производственных задач на птицефабрике. 

Яичная продуктивность кур обусловлена не только генетическими 

факторами, но, в основном, условиями внешней среды, важнейшим из которых 

является полноценное кормление. 

В повышении продуктивности яичной птицы особая роль принадлежит 

минеральным веществам и витаминам. 

Составт и питательность комбикорма, используемого в кормлении кур-

несушек, в нашем эксперименте, отражена в таблице 59. 
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Таблица 59 

Компоненты комбикорма и его питательность для кур-несушек 

промышленного стада при введении в рацион аскорбиновой кислоты и йода 

Компонент 

комбикорма 

Единца 

измерения 

Группа/ ОР + витамин С и йода, мг/кг 

1 

контрольная/ 

ОР+ витамин 

С 50  

2 

опытная/ 

ОР + йод 

0,7  

3 

опытная/ 

ОР + йод 

1,4 

4 

опытная/ 

ОР + йод 

2,1 

Кукуруза % 14,00 14,00 14,00 14,00 

Пшеница % 30,00 30,00 30,00 30,00 

Ячмень % 25,00 25,00 25,00 25,00 

Шрот подсолнечный % 7,00 7,00 7,00 7,00 

Дрожжи кормовые % 4,00 4,00 4,00 4,00 

Травяная мука % 5,00 5,00 5,00 5,00 

Мел % 7,00 7,00 7,00 7,00 

Рыбная мука % 8,00 8,00 8,00 8,00 

Итого: % 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  (ккал) 270,0 270,0 270,0 270,0 

сырой протеин  % 17,20 17,20 17,20 17,20 

сырой жир % 3,10 3,10 3,10 3,10 

сырая клетчатка % 4,80 4,80 4,80 4,80 

кальций % 3,01 3,01 3,01 3,01 

фосфор % 0,76 0,76 0,76 0,76 

натрий % 0,40 0,40 0,40 0,40 

лизин мг 852,8 852,8 852,8 852,8 

метионин+цистин  мг 616,7 616,7 616,7 616,7 

На 1 тонну комбикорма добавляли: 

витамин 

А,  млн. И.Е.) 700 700 700 700 

Д3,  млн. И.Е.) 800 600 600 600 

Е,  тыс. (И.Е.) 1000 1000 1000 1000 

В1,  г 75 75 75 75 

В2 г 300 300 300 300 

В3, г 0,85 0,85 0,85 0,85 

В12 г 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

Расход комбикорма на единицу продукции в полной мере отражают 

полноценность кормления животных и птицы (табл. 60). 
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Таблица 60 

Затраты корма на яичную продукцию у кур-несушек, кг 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Затраты корма на: 

10 яиц 1,96 1,76 1,68 1,64 

1 кг яйцемассы 3,25 2,73 2,62 2,54 

 

Как показали исследования (табл. 60), введение йода в рацион кур 

опытных групп оказало благоприятное действие на уменьшение затрат 

комбикорма на яичную продукцию, где его расход на 10 яиц в контрольной 

группе несушек составил 1,96, а в опытных: второй, третьей и четвёртой он 

уменьшился, соответственно, на 10,2; 14,3 и 16,3 %. Понижение этого 

показателя на 1 кг яйцемассы от 16,0 до 21,8 % также отмечено в опытных 

группах птицы в сравнении с контролем. 

На основании экспериментальных исследований рядом авторов (Н.Н. 

Жукова (2015); А.Л. Сидорова, Л.Н. Эккерт, 2016) установлено, что увеличение 

продуктивности сельскохозяйственной птицы при добавлении в рацион 

витаминов и микроэлементов осуществляется не сразу, а в пределах 20-30 дней. 

Возможно, это является результатом постепенного накопления их в организме. 

Использование в рационах сельскохозяйственной птицы микроэлементов 

йода, селена и др. занимает особое место в экспериментальных работах учёных 

всего мира (Stanley V.G. и др., 1989; А.М. Булгаков, 2003; О.А. Глазунова, 2007; 

С.А. Шевченко и др., 2017). 

Эффективность введения витамина С и йода в корм несушек 

промышленного стада определяли по ряду показателей, первый из них – это 

изменение яйценоскости птицы за период эксперимента (рис. 28). 



178 

 

9
6

1

1
0

6
1

9
6

5

7
7

3

1
1

4
0

1
1

9
5

1
1

4
0

8
8

6

1
1

4
0

1
2

2
1

1
1

5
0

9
8

0

1
1

6
1

1
2

2
9

1
1

7
0

9
8

8

1
0

9
11
1

5
4

1
1

8
9

9
3

2

1
0

5
3

1
1

0
0

1
1

2
8

8
6

9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 конрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

150-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330

 Рисунок 28. Яйценоскость кур-несушек за 150-330 дней яйцекладки, шт. 

 

Изменение яйценоскости у несушек (рис. 28) во всех группах имеет вид 

кривой линии, что указывает на неритмичность данного цикла. Пик яйцекладки 

куры первой контрольной, третьей и четвёртой опытной группы достигли в 

возрасте с 241 до 270 дня. При этом на этот период в контрольной группе кур 

снесено 988 яиц, что ниже, чем в третьей на 24,4 % и четвёртой на 17,5 %. Во 

второй опытной группе пик по количеству снесённых яиц наступил на 271-300 

день. После чего во всех группах куп-несушек происходит снижение 

яйценоскости до 6,0 %. 

М. Макнамара (2021) сообщает о том, что сейчас в Сибири и в целом в 

России более 90 % яиц, произведенных на птицефабриках, реализуется в 

натуральном виде.  

Валовое производство яиц на птицеводческом предприятии определяет 

эффективность его экономической деятельности (рис. 29). 
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Рисунок 29. Валовое производство яиц в возрасте кур 150-330 дней, шт. 

Валовой сбор яиц (рис. 29) в опытных группах кур-несушек увеличивался 

с повышением дозы йода в корме до 1,4 мг/кг (третья опытная группа). 

Введение в комбикорм кур 2,1 мг/кг йода (четвёртая опытная группа) 

послужило уменьшению этого показателя на 8,7 % в сравнении с третьей 

опытной группой.  

Количество снесённых яиц во второй, третьей и четвёртой опытных 

группах кур-несушек больше соответственно на 22,4; 28,2 и 17,1 %, чем в 

контроле. 

Расчёт средних значений яйценоскости позволяет более конкретно судить 

о продуктивности птицы (табл. 61). 

Таблица 61 

Яйценоскость на начальную и среднюю несушку промышленного стада, шт. 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Яйценоскость на 

начальную несушку 

 

109 133
 

139
 

131 

Яйценоскость на 

среднюю несушку 
119 133

 
139

 
137
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Количество снесённых яиц на начальную несушку (табл. 61) в опытных 

группах: второй, третьей, четвёртой превышает значения контроля 

соответственно на 22,0: 27,5 и 20,2 %, но в четвёртой опытной группе при 

введении в корм птицы йода в дозировке 2,1 мг /кг корма этот показатель 

меньше на 8 яиц в день, чем у кур в третьей опытной группе. 

Яйценоскость на среднюю несушку определяется расчётным методом с 

использованием данных по поголовью на начало и конец учётного периода. 

Данный показатель в контроле меньше, чем опытных группах: второй, третьей, 

четвёртой на 11,8; 16,8 и 15,1 % соответственно. 

Вышеописанные показатели определяют интенсивность яйценоскости, 

которая характеризует эффективность производства пищевых яиц (рис. 30). 
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 Рисунок 30. Интенсивность яйценоскости кур-несушек, % 

Из приведённых данных на рисунке 30 следует, что пикового периода 

яйцекладки несушки всех групп достигли в возрасте 241-270 дней, как было 

сказано выше. В опытных группах кур она была на уровне 78,0-83,3, что выше, 

на 7,8-13,1 %, чем в контроле. 
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В возрасте несушек 271-300 дней отмечено снижение яйценоскости в 

подопытных группах, при этом, в контрольной группе интенсивность 

яйценоскости составила 66,3 %, а в опытных группах (вторая, третья и 

четвёртая) она была выше, чем в контроле на 6,3; 10,6 и 11,2 % соответственно. 

На период возраста кур 301-330 дней интенсивность яйценоскости в 

первой контрольной группе была 61,8 %, что меньше, чем в опытных группах: 

второй на 6,7 %, третей на 11,5 %, а в четвёртой на 13,0 %. 

Таким образом, добвление в комбикорм кур опытных групп повышенных 

дозировок йода (1,4, 2,1 мг/кг комбикорма) способствовало увеличению 

интенсивности яйценоскости кур промышленного стада не только до 

достижения пика, но и после его снижения, что отразилось на получении 

плавной кривой по этому показателю. 

Масса яиц – это селекционируемый признак, который зависит от кросса, 

возраста, условий содержаний и уровня кормления несушек (табл. 62). 

Таблица 62 

Изменение массы яиц за период эксперимента у кур-несушек, г 

Возраст птицы, 

дней 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

150 53,8 ± 1,57 54,4 ± 1,48 53,1 ± 0,87 52,4 ± 1,58 

180 62,4 ± 0,50 64,0 ± 0,56 63,0 ± 0,50 63,3 ± 0,50 

210 61,1 ± 0,66 62,3 ± 0,55
 

64,2±0,51
хх 

64,6 ± 0,5
хх 

240 64,0 ± 0,62 66,5 ± 0,54
 

66,2±0,55
хх 

66,5 ± 0,55
хх 

270 58,0 ± 0,66 61,9 ± 0,49
х 

64,2±0,57
хх 

64,2 ± 0,37
хх 

300 58,0 ± 0,55 63,6 ± 0,60
х 

64,0±0,58
хх 

65,0 ± 0,50
ххх 

330 62,2 ± 0,64 66,9 ± 0,62
хх 

66,1±0,61
хх 

66,1 ± 0,70
хх 

В среднем за 

период 150-330 
55,6 ± 4,78 62,8 ± 1,58

 хх
 63,1 ±1,72

 хх
 63,2 ±1,84

 хх
 

 

В начале научно-хозяйственного опыта (возраст 150 дней), когда куры 

несли первые яйца их масса во всех группах составляла 52,4-54,4 г (Р<0,95). 

Достоверные различия по изучаемому показателю отмечены в возрасте кур 

210 дней в опытных группах (третья и четвёртая), где масса яиц больше, чем в 

первой контрольной группе соотвественно на 5,1 и 5,7 % (Р>0,99). 
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В возрасте несушек 240 дней, масса яиц выше у кур во второй третей и 

четвёртой опытной группе на 3,4-3,9 %, чем в первой контрольной группе. На 

момент окончания эксперимента масса яиц у кур-несушек пвысилась во всех 

группах в сравнении с началом яйцекладки (150 дней) на 15,6-26,1 % при 

высокодостоверной разнице. 

В среднем масса яиц за 180 дней учётного периода у птицы опытных 

групп, где в корм добавляли йод (0,7, 1,4 и 2,1 мг/кг) выше в сравнении с 

контролем во второй на 12,9 %, в третей на 13,5 % и четвёртой на 13,7 % 

(Р>0,99). 

В экспериментах Ю.А. Пономаренко (2015) также доказано положительное 

влияние йода на показатели яичной продуктивности при введении его в рацион 

кур-несушек. 

Выход яйцемассы считается производственным показателем, зависящим от 

количества и массы снесённых яиц (рис. 31, 32). 

Значения по количеству яйцемассы (рис. 31) в подопытных группах 

находилось на уровне 44,9 – 62,7 кг в возрасте кур 150 дней. С возрастом и 

повышением яйценоскости этот показатель увеличился у всех несушек. У кур 

первой контрольной группы большее количество яйцемассы получено в 

возрасте 211-240 дней – 61,3 кг, а затем установлено уменьшение этого 

показателя на 1,6 % в 241-270 дней, на 8,9 % в возрасте 271-300 дней и на 12,1 

% к 330-дневному возрасту. В опытных группах несушек максимальные данные 

по яйцемассе отмечены в возрасте 241-270 дней – 74,4-80,2 кг. К концу 

эксперимента также установлено снижение данного показателя до 69,0-73,6 кг, 

но темп понижения не превышал 10,1 %. 
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Рисунок 31. Количество яйцемассы, кг           Рисунок 32. Валовое производство яйцемассы, кг 
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Исходя из данных рисунка 32 видно, что валовое количество яйцемассы у 

кур опытных групп менялось в зависимости от дозировки йода в комбикорме. 

Большее значение получено в третьей опытной группе – 446 кг, что выше в 

сравнении с в контролем на 34,7 %, а со второй и четвёртой опытной группой 

на 6,3 и 5,6 % соответственно. 

Распределение яиц на пищевые категории позволяет определить 

реализационную цену на продукцию (рис. 33). 

Рисунок 33. Распределение пищевых яиц на категории, % 

Из данных рисунка 33 видно, что категория пищевых яиц, определяется их 

массой. Нами отмечено, что у несушек из опытных групп яиц с категорией 

«отборная» получено 40,4-40,6 %, это больше, чем в контроле на 6,3-6,5 %.  

Яиц, отнесённых к первой категории, во всех группах кур-несушек 52,2-

53,9 %, значительных отличий между первой контрольной и опытными 

группами (вторая, третья, четвертая) не выявлено, а яиц второй категории, 

полученных от кур из этих же опытных групп меньше на 6,4-7,1 %, чем в 

контроле (12,7 %). 
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На качество пищевых яиц влияют такие показатели как: вид, 

происхождение, условия кормления, способ содержания птицы. 

Масса и соотношение составных частей пищеых яиц, полученных от 

несушек в период эксперимента, представлены в таблице 63. 

Таблица 63 

Относительная масса составных частей яйца несушек  

в начале и конце опыта 

 

Показатель 
Возраст 

несушек, 

дней 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4  

опытная 

Относительная 

масса 

составных 

частей яйца, %: 

 

скорлупа 

 

 

 

150 

 

 

 

11 ± 0,17 

 

 

 

11 ± 0,16 

 

 

 

10 ±0,12 

 

 

 

10 ± 0, 21 

330 11 ± 0,18 12 ± 0,28 11 ± 0,33 12 ± 0,10 

белок 
150 58 ± 0,46 57 ± 0,36 58 ± 0,22 57 ± 0,29 

330 55 ± 0,44 56 ± 0,52 55 ± 0,19 55 ± 0,24 

желток 
150 31 ± 0,44 32 ± 0,25 32 ± 0,24 33 ±0,28 

330 34 ± 0,54 32 ± 0,61 34 ± 0,35 33 ± 0,30 

Отношение 

массы белка к 

массе желтка 

150 1,9 1,7 1,8 1,7 

330 1,6 1,6 1,6 1,7 

 

На основании данных таблицы 63 можно сказать, что относительная масса 

составных частей яйца с возрастом кур изменялась незначительно. Достоверной 

разницы между значениями контрольной и опытных групп также не 

установлено. Скорлупа в среднем составляла 11-12 %, количество белка на 

уровне 55-58 %, а желтка 31-34 %. 

П.П. Царенко, Л.Т. Васильева, Е.В. Осипова (2012) отмечают, что при 

повышении массы яиц не снижается толщина скорлупы и не оказывает влияние 

на увеличение боя. В большей степени на отход яиц оказывает влияние 

кормление птицы, в особенности витаминно-минеральное. 
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Форма яиц у сельскохозяйственной птицы зависит от вида генотипа, 

строения яйцевода и характером сокращения его стенок при образовании яйца, 

периода яйцекладки и индивидуальных особенностей несушек. 

В нашем исследовании индекс формы яиц в зависимости от возраста 

составляла 78,8-83,4 %.  

В работе Т. Мударисова и др. (2015) отмечается, что толщина скорлупы 

играет определяющую роль в обеспечении прочности яиц и добиться этого 

можно оптимизацией кормления несушек и улучшением технологии 

транспортировки яиц. 

По толщине скорлупы яиц, полученных от несушек в нашем эксперименте, 

значительных отличий между контролем и опытными группами (вторая, третья, 

четвертая) не выявлено. Хотя, следует отметить тенденцию к её утолщению в 

яйцах кур из опытных групп. Так, толщина скорлупы яиц у кур из третьей 

опытной группы в возрасте 330 дней составляла 423 мкм, что выше, чем в 

контроле на 2,4, а во второй и четвёртой опытной группе на 1,0 и 2,1 % 

соответственно. 

В.И. Фисинин и др. (2011) сообщают о том, что при использовании в 

рационе опытных кур-несушек повышенных доз органического йода толщина 

скорлупы составила 0,31 мм, что превышает значении на 10,7 %, чем у яиц в 

контроле. Также они отмечают положительное влияние органической формы 

йода на отложение микроэлементов в скорлупе яиц. 

На органолептические и товарные свойства пищевых яиц оказывает 

существенное воздействие увеличение содержания каротиноидов в желтке 

(А.Я. Маслобоев, 1976).  

В своих исследованиях О.Ю. Ширяева, И.Р. Ракипова (2015) установили, 

что на количество каротиноидов в желтке яиц кур, перепелов оказывает 

влияние питательность рациона, включение в него кормовых добавок и 

физиологическое состояние птицы, обеспечивающее процессы всасывания, 

усвоения и конверсии каротиноидов в яйцо.  
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В ходе эксперимента установлено, что введение повышенных доз йода в 

рацион кур промышленного стада благотворно воздействует на количество 

каротиноидов в желтке пищевых яиц (рис. 34). 
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Рисунок 34. Содержание витамина А и каротиноидов в желтке пищевых 

куриных яиц, мкг (в возрасте 150 и 330 дней) 

Данные рисунка 34 свидетельствуют о том, что в начале яйцекладки 

(возраст кур 150 дней) количество витамина А и каротиноидов в желтке яиц 

находилось на одном уровне во всех подопытных группах кур. В конце 

эксперимента (возраст птицы 330 дней) эти показатели повысились в яйцах кур 

во всех группах, но у несушек из опытных групп (вторая, третья и четвёртая) 

витамина А в яйцах было больше соответственно на 24,4; 51,2 и 29,3 %. 

Количество каротинов в яйцах кур из опытных групп превышало значения из 

контрольной группы на 16,4-30,3 %. 

В работах В.И. Фисинина, и др. (2011); О.В. Ширяевой. И.Р. Ракиповой 

(2016) представлены сведения о применении йодсодержащих препаратов в 
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кормлении птицы и определено, что они оказывают положительное 

воздействие на содержание витамина А и каротиноидов в организме несушек и 

яйцах. 

В.Л. Владимиров, A.A. Шапошников, Д.В. Дейнека (2004) опытным путём 

доказали влияние йодовидона на концентрацию каротиноидов в яйце кур. На 21 

сутки они увеличилась на 25,0 %, а через 42 суток уровень витамина А возрос 

на 33,0 и каротиноидов на 21,0 %. 

Таким образом, из представленных результатов видно, что применение в 

рационе кур промышленного стада повышенных доз йода способствует 

повышению яйценоскости и улучшению качества пищевых яиц. Нами выявлена 

оптимальная дозировка йода, которую вводили в комбикорм кур-несушек 

промышленного стада, в количестве 1,4 мг/кг корма. 

Живая масса кур-несушек за определённый период времени является 

одним из показтелей, которым пользуются при оценке полноценного и 

нормированного кормления.  

А.Л. Штеле (2011) сообщает, что курочки современных яичных кроссов 

отличаются более быстрым ростом, развитием и выращивание их основывается 

на нормированном кормлении, строгом ограничении живой массы в 

продуктивный период. 

Результаты по живой массе кур за период эксперимента, представлены на 

рисунке 35. 

Из данных, приведённых на  рисунке 35 видно, что куры-молодки в начале 

яйцекладки имели живую массу до 1,7 кг и достоверной ранцы по этому 

показателю между контролем и опытными группами не установлено. Научно-

хозяйственный эксперимент проходил в первые шесть месяцев продуктивного 

периода, и птица в этом возрасте ещё растёт.  

Следует отметить, что увеличение живой массы кур из опытных групп 

происходило больше, чем в контрольной группе в зависимости от дозировки 

йода в корме, и начиная с возраста 210 дней живая масса кур из опытных групп 
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(вторая, третья и четвёртая) составляла 1803-1833 г, что больше, чем в 

контрольной группе на 4,8; 5,7 и 4,0 % соответственно. 
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 Рисунок 35. Изменение живой массы кур за период эксперимента, г 

Схожая закономерность сохранилась и в последующие периоды 

содержания несушек до 330 дней. В этом возрасте у кур живая масса в контроле 

составляла 1891 г, а в опытных группах (вторая, третья и четвёртая) она выше 

соответственно на 3,2; 4,2 и 4,1 %. Необходимо уточнить, что достоверность 

разницы установлена только между контрольной, третьей и четвёртой 

опытными группами птицы. 

П.А. Лагутов и др. (2006) при введении в рацион несушек промышленного 

стада йодида калия определили, что по живой массе птица контрольной группы 

уступает опытным из второй и третьей в возрасте 252-го и 280-го дня жизни 

соответственно на 1,7 и 4,3 % ( Р>0,95). 

На показатель сохранности поголовья влияет множество факторов от 

генотипа до условий кормления и содержания. Этот показатель имеет не только 

производственное, но и экономическое значение на птицефабрике.  
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Сохранность птицы за период эксперимента в первой контрольной и 

четвёртой опытной группе составила 92 %, а во второй и третьей опытной 

группе – 100 %.  

В эксперименте, проведённом группой авторов (В.И. Фисинин и др. 2011) 

также была получена 100-процентная сохранность кур-несушек при введении в 

их рацион органического йода. 

Ю.Я. Кавардаков, В.М. Романов (2008) отмечают, что важными 

гематологическими показателями, отражающими физиологическое состояние 

птицы, являются число эритроцитов и объём гемоглобина, индексы красной 

крови, цветовой показатель и среднее содержание гемоглобина в одном 

эритроците. 

В ходе эксперимента было изучено влияние препаратов йода на показатели 

цельной крови и её сыворотки у несушек промышленного стада (табл. 64). 

Таблица 64 

Гематологические показатели кур-несушек промышленного стада 

Группа 

Возраст 

птицы, 

дней 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Количество 

эритроцитов, 

10
12

/л 

гемоглобина в 

эритроците, пг 

1 контрольная 150 102,1 ± 1,44 2,97 ± 1,143 33,4 ± 1,15 

330 95,8 ± 0,99 2,45 ± 0,337 30,0 ± 1,28 

2 опытная 150 103,3 ± 1,58 3,05 ± 0,131 34,2 ± 1,73 

330 99,7 ± 0,51
хх

 3,22 ± 0,352
х
 28,7 ± 1,60 

3 опытная 150 106,7 ± 1,52 3,09 ± 0,127 34,6± 1,39 

330 100,6 ± 0,76
хх

 3,58 ± 0,249
х
 26,2± 1,29 

4 опытная 150 102,4 ± 1,58 3,00± 0,151 34,5 ± 1,84 

330 99,5 ± 0,84
хх

 3,56 ± 0,334
х
 26,9± 1,12 

 

Исходя из представленных данных (табл. 64) видно, что уровень 

гемоглобина в крови кур на начало опыта находится в пределах 102,1-105,7 г/л, 

а количество эритроцитов составляет 2,97-3,09х10
12

/л. Нами установлено, что 

введение йода в рацион птицы оказало воздействие на повышение значения 

гемоглобина в их крови. Так, в опытных группах у несушек в возрасте 330 дней 
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его больше, чем в контроле на 3,9-5,0 % (Р>0,99), а по содержанию эритроцитов 

превышало значения птицы из контрольной группы на 31,4-46,1 % (Р>0,95). 

Рост концентрации гемоглобина в общем объёме крови создал тенденцию 

его увеличения в отдельно взятом эритроците у кур опытных групп, но 

достоверной разницы не установлено. 

Закономерность подъема величины гемоглобина и числа эритроцитов в 

крови птицы с возрастом отмечается в работе А.А. Торшкова (2013). 

В развитии яичной птицы биохимические показатели крови являются 

ориентирами их здоровья и уровня продуктивности (рис. 36). 
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 Рисунок 36. Концентрация общего белка в сыворотке крови несушек, г/л 

Данные рисунка 36 свидетельствуют о том, что у кур к 6-ти месячному 

возрасту происходит увеличение количества белка в сыворотке крови во всех 

группах, но в опытных группах его больше на 5,7- 9,6 г/л при статистически 

недостоверной разнице. 

По сообщению Б. Бессарабова и др. (2009) концентрация белка в 

сыворотке крови в период физиологического созревания у кур и в начале 

продуктивного периода увеличивается в 2 раза, а у несушек в старшем возрасте 

– в 2,2 раза. 
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Также известно, что с увеличением яйценоскости интенсивность белкового 

обмена в организме кур-несушек повышается (В.М. Митюшников, 1985), В.И. 

Фисинин и др. (2007), А.В. Цюрик, Н.В. Безбородов (2015).  

Л.В. Клетикова, В.В. Пронин (2014) установили закономерность по 

содержанию общего белка у кур кросса «Хайсекс браун». Они отмечают, что в 

начале яйцекладки у кур в возрасте 160 дней количество общего белка в 

сыворотке крови превысила верхнюю границу нормы на 6,6 %. В возрасте 190 

суток при достижении птицей максимальной продуктивности содержание белка 

снижается по сравнению с предыдущим показателем на 15,5 % и в дальнейшем 

стабилизируется. 

Содержание кальция в сыворотке крови несушек имеет не только 

физиологическое значение, но и технологическое, так как определяет 

прочность скорлупы пищевых яиц (рис. 37). 

Уровень кальция (рис. 37) в сыворотке крови птицы во всех группах как 

физиологический адаптоген, увеличивался с начала яйцекладки до 240 дня, а 

затем уменьшался. Вероятно, это связано с повышением продуктивности у 

несушек.  
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 Рисунок 37. Содержание кальция в сыворотке крови кур-несушек, 

ммоль/л 
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Полученные значения по содержанию кальция (рис. 37) в крови несушек 

подопытных групп не отличаются во все изучаемые периоды. 

Минеральные вещества корма необходимы для нормального развития 

птицы. К важнейшим из них относятся кальций, фосфор, марганец и другие. 

Фосфор, как и кальций, входит в состав костной и хрящевой ткани 

организма животных и птицы (рис. 38). 
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Рисунок 38. Количество неорганического фосфора в сыворотке крови кур, 

ммоль/л 

На основании данных рисунка 38 можно отметить, что уровень 

неорганического фосфора в сыворотке крови к 240-дневному возрасту 

повысился у кур всех групп, а к 330 дню его количество несколько снизилось. 

Возможно, это связано не только с возрастом несушек, но и с интенсивностью 

яйценоскости птицы. 

Следует уточнить, что данный показатель у птицы из опытных групп (рис. 

38), где в рацион вводили йод в изучаемых дозировках, концентрация фосфора 

в сыворотке крови превышала значения контрольной группы на 20-21 % в 330-

дневном возрасте кур. 
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О.Ю. Ширяева, В.Н. Никулин, В.В. Герасименко (2012) при добавлении 

пробиотиков и йода в рацион кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» также 

отмечают тенденцию к повышению макроэлементов кальция и фосфора в 

организме птицы опытных групп.  

Л.В. Клетикова (2014) изучая в крови у кур кросса «Хайсекс браун» 

величину неорганического фосфора в зависимости от периода яйцекладки 

установила, что с 27-недельного возраста и старше он превышает верхнюю 

границу нормы в 1,42-1,89 раза. Также она сообщает, что в организме 

животных и птицы фосфор тесно связан с насыщением его кальцием.  

Соотношение кальция и фосфора изменяется в зависимости от возраста 

птицы. У кур на пике яйцекладки такое соотношение в сыворотке крови 

должно составлять 1:2,2 и 1:2,5.  

В нашем исследовании в начале продуктивного периода у кур из всех 

групп это соотношение составляло 2,8-2,9:1, в 240-дневном возрасте у птицы из 

контрольной группы 2,5:1, а в опытных – 1,9-2,0:1.  

В возрасте 330 дней отношение кальция и фосфора у кур контрольной 

группы составляло 2,6:1, в опытных группах – 2,2:1. Возможно, это происходит 

из-за более высокой усвояемости этих микроэлементов у кур из опытных групп. 

Формирование и становление естественной резистентности зависит от 

возрастных особенностей сельскохозяйственной птицы. По мере развития 

реактивность организма птиц постепенно усложняется, и совершенствуются 

защитные приспособления против инфекций, интоксикаций (Б.А. Гладков, 

1990). 

Общая реактивность организма в основном зависит от системы 

естественной устойчивости птицы к условиям внешней среды.  

Показатели неспецифической защиты организма кур-несушек в нашем 

опыте, приведены в таблице 65. 
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Таблица 65 

Показатели неспецифической защиты организма кур-несушек 

Группа 

Возраст 

несушек, 

сутки 

Показатель активности сыворотки крови 

бактерицидная, % 
комплементарная, 

% гемолиза 

1 контрольная 
150 95,3±0,69 25,1±0,89 

330 90,5±0,73 36,1±0,83 

2 опытная 
150 95,7±0,70 26,4±0,43 

330 91,1±0,57 39,8±0,81
хх

 

3 опытная 
150 95,8±0,73 26,0±0,96 

330 91,3±0,62 40,5±0,84
хх

 

4 опытная 
150 95,1± 0,69 26,0±0,77 

330 98,7±0,65
ххх

 38,3±0,81
хх

 

 

Интегральным показателем естественной способности крови к 

самоочищению от микроорганизмов является бактерицидная активность 

сыворотки крови (БАСК). Этот показатель зависит от многих факторов защиты 

организма и является одним из параметров определения его неспецифической 

резистентности.  

О.В. Бухарин, Н. П. Сетко, Г. Н. Желудева (1985) установили, что данный 

показатель служит чувствительным тестом для выявления ранних изменений в 

организме под влиянием химических и токсических веществ.  

В нашем эксперименте (табл. 65) БАС крови у несушек в 150-дневном 

возрасте находилась на уровне от 95,1 до 95,8 %. К концу эксперимента (330 

дней) этот показатель понизился во всех группах птицы. Вероятно, это 

произошло вследствие увеличения физиологической нагрузки на организм кур 

при повышении яйценоскости. При этом в третьей опытной в сравнении с 

контрольной БАСК была выше на 9,1 % при высокодостоверной разнице.  

Использование препаратов йода и лактоамиловорина как раздельно, так и 

совместно в рационе кур-несушек кросса «Хайсекс белый» в эксперименте, 

проведённом В.В. Герасименко, В.Н. Никулина, О.Ю. Ширяевой (2007), 

способствовало повышению уровня естественной резистентности. Они 
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отмечают, БАС крови птиц третьей опытной группы увеличилась на 4,3-5,9 %, 

что имело достоверное различие с контролем.  

Более поздние исследования В.В. Курушкина (2014) подтвердили 

стимулирующее действие препарата йода, который добавляли в комбикорм 

кур-несушек третьей опытной группы в комплексе с пробиотиком 

(лактомикроцикол) на уровень защитных сил организма, в том числе 

бакерицидная активность крови была выше на 13,3 %, чем в контрольной 

группе.  

Комплемент является одним из важных критериев гуморального 

иммунитета животных, птицы и игрант определённую роль в защите от 

антигенов. 

Под действием йода (табл. 65) в опытных группах кур также как и БАСК 

отмечено повышение комплементарной активности сыворотки крови в 

сравнении с контролем. Изучаемый показатель в 330-дневном возрасте у 

несушек опытных групп: второй на 10 %, третьей 12 % и четвёртой на 9 % 

(Р>0,99) выше, чем в контрольной. 

Полученные результаты в ходе исследования указывают на эффективное 

влияние препарата йода на уровень естественной резистентности кур-несушек. 

Нами установлено, что данные препараты активизируют 

иммунобиологическую реактивность организма, которая выражается в 

активации БАСК, ЛАСК и комплементарной активности сыворотки крови 

несушек. Также выявлено, что лучшей дозировкой йода, оказывющеи 

стимулирующий действие на иммунитет птицы 1,4 мг/кг корма птицы (третья 

опытная группа). 

В.В. Петряков, М.М. Орлов (2019) также установили стимулирующее 

действие добавления йода в количестве 1,4 мг на кг корма в рацион кур-

несушек кросса «Бройлер-6» на яйценоскость, эритропоэз, биохимические 

показатели сыворотки крови и защитные силы организма. 
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Заключительное решение о целесообразности добавления йода в 

комбикорм для кур-несушек можно принять после расчёта экономической 

эффективности, проведённого научно-хозяйственного опыта (табл. 66). 

Таблица 66 

Расчёт экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 кон-

трольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Валовой выход яиц, шт. 5428 6642 6960 6554 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 
5362,86 6135,22 6284,81 5860,78 

Цена реализации 1000 шт. 

яиц, руб. 
1451,5 1494,9 1499,4 1499,4 

Выручка от реализации яиц, 

руб. 
7878,74 9929,13 10435,85 9827,07 

Прибыль, руб. 2515,88 3793,91 4151,01 3966,29 

Эффект на опытное 

поголовье, руб.* 
- 1278,03 1635,13 1450,41 

Эффект на 1000 голов, руб.  25560,60 32702,60 29008,20 
*В ценах 2003 г. 

Анализ данных таблицы 66 показал, что введение препарата йода в корм 

кур промышленного стада, за счёт повышения яичной продуктивности и 

качества яиц, положительно влияет на экономические показателей в опытных 

группах (вторая, третья и четвёртая) по сравнению с контролем. Так, выручка 

от реализации продукции больше на 26,0; 32,4 и 24,7 %, что определило 

увеличение прибыли в этих группах птицы на 51; 65 и 58 %, а больший 

экономический эффект получен в третьей опытной группе кур-несушек, где 

дополнительно в корм вводили 1,4 мг йода на кг корма и составил 32702,60 руб. 

на 1000 голов. 

 

3.1.3.3 Изучение влияния аскорбиновой кислоты и йода на яичную 

продуктивность и уровень защитных сил кур-несушек  

 

Оргнизация кормления кур-несшек является ключевым фактором 

эффективности птицефабрики по производству пищевых яиц. 
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В настоящее время кур-несушек кормят полнорационными комбикормами, 

которые полностью обеспечивают физиологические процессы организма птицы 

и формирование яйца. Состав и питательность комбикорма для кур-несушек 

промышленного стада приведен в таблице 67. 

Таблица 67  

Состав и питательность комбикорма для кур-несушек промышленного стада 

Компонент комбикорма 

Единца 

измерения 

Группа/ Рацион + витамина С и йод, мг/кг 

1-контрольная / 

ОР + 

 витамин С- 

50 

2 

опытная  ОР 

+ витамин С 

-150 

3 

опытная / 

ОР + йод 

1,4 

4 опытная / 

ОР+ 

витамин С-

150 +  

йод -1,4 

Кукуруза % 14,00 14,00 14,00 14,00 

Пшеница % 30,00 30,00 30,00 30,00 

Ячмень % 25,00 25,00 25,00 25,00 

Шрот подсолнечный % 7,00 7,00 7,00 7,00 

Дрожжи кормовые % 4,00 4,00 4,00 4,00 

Травяная мука % 5,00 5,00 5,00 5,00 

Мел % 7,00 7,00 7,00 7,00 

Рыбная мука % 8,00 8,00 8,00 8,00 

Итого: % 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  (ккал) 270,0 270,0 270,0 270,0 

сырой протеин  % 17,20 17,20 17,20 17,20 

сырой жир % 3,10 3,10 3,10 3,10 

сырая клетчатка % 4,80 4,80 4,80 4,80 

кальций % 3,01 3,01 3,01 3,01 

фосфор % 0,76 0,76 0,76 0,76 

натрий % 0,40 0,40 0,40 0,40 

лизин мг 852,8 852,8 852,8 852,8 

метионин+цистин  мг 616,7 616,7 616,7 616,7 

На 1 тонну комбикорма добавляли: 

витамин 

А,  млн. И.Е. 700 700 700 700 

Д3,  млн. И.Е. 800 600 600 600 

Е,  тыс. (И.Е. 1000 1000 1000 1000 

В1,  г 75 75 75 75 

В2 г 300 300 300 300 

В3, г 0,85 0,85 0,85 0,85 

В12 г 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

В рацион птицы опытных групп (табл. 67) дополнительно вводили 

витамин С, йод и витамин С в комплексе с йодом в указанных дозировках. По 
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остальным компонентам комбикорма и его питательности не отличались в 

первой контрольной и опытных группах (вторая, третья, четвёртая). 

В яичном птицеводстве расход корма определяется на яичную продукцию, 

получаемую от кур-несушек (табл. 68). 

Таблица 68 

Затраты корма на яичную продукцию у кур-несушек, кг 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Затраты корма на: 

10 яиц 1,93 1,65 1,68 1,64 

1 кг яйцемассы 3,25 2,59 2,61 2,55 

 

Израсходовано комбикорма на производство 10 яиц у кур контрольной 

группы 1,93 кг, это больше, чем в опытных группах (вторая, тертья, четвёртая) 

на 14,5; 12,9 и 15,0 % соответственно.  

Потреблено корма на получение 1 кг яйцемассы меньше в опытных 

группах кур-несушек: второй на 20,3, третьей на 19,7 % и четвёртой на 21,5 %.  

При этом меньше комбикорма на производство яичной продукции 

затрачено птицей в четвёртой опытной группе, где в рацион добавляли витамин 

С (150 мг) совместно с йодом (1,4 мг) на килограмм корма. 

Производство пищевых яиц основывается на генотипе готового кросса 

птицы, условиях кормления, содержания, плановом проведении 

зооветеринарных мероприятий. Соблюдение всех технологических условий и 

мероприятий на предприятии гарантирует стабильную продуктивность и 

качество яиц в течение календарного года (рис. 39).  



200 

 

1
0

4
0

1
0

4
7

1
0

3
0

7
8

9

1
1

9
0

1
1

7
4

1
1

8
0

8
9

7

1
2

3
0

1
2

2
8

1
1

2
6

9
9

4

1
2

3
9

1
2

3
2

1
2

3
5

1
0

1
3

1
1

6
1

1
1

5
8

1
1

6
9

9
8

6 1
0

2
31
1

1
2

1
0

2
0

8
9

3

-50

150

350

550

750

950

1150

1350

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная

150-180 181-210 211-240 241-270 271-300 301-330

          

 Рисунок 39. Количество яиц, полученное от кур-несушек, шт. 

Из данных рисунка 39 видно, что количество снесённых яиц в группе 

зависит от возраста птицы. Так, в начале яйцекладки изучаемый показатель 

составлял 789-1047 яиц, а через месяц произошло увеличение яйценоскости в 

подопытных группах кур-несушек на 12,1-14,7 %. В возрасте 241-270 дней она 

повысилась у птицы всех групп на 17,7-28,4 %. С 270-дневного возраста кур 

отмечается уменьшение количества снесённых яиц в группах. Во все указанные 

возрастные периоды у кур-несушек из опытных групп количество снесённых 

яиц больше, чем в контрольной группе. Лучшие показатели отмечены в 

четвёртой опытной группе, где произведено яиц в сравнении с контролем в 

возрасте от 150 до 270 дней больше на 22,3-32,7 %, а от 150 до 330 дня на 14,6-

17,7 %, что отразилось на валовом производстве яиц (рис. 40).  

Валовое производство яиц в первой контрольной группе составило 5569 

шт. В опытных группах это значение больше: второй на 1391, третьей на 1395, 

в четвёртой на 1414 шт. 
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Рисунок 40. Валовое производство яиц за опытный период, шт. 

Данные по количеству снесённых яиц на несушку (начальная, средняя) и 

интенсивность яйценоскости за период эксперимента, приведены в таблице 69. 

Таблица 69 

Показатели яйценоскости кур-несушек за период эксперимента, шт. 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Яйценоскость на 

начальную несушку 
111 139

 
139

 
138 

Яйценоскость на 

среднюю несушку 
121 142

 
139

 
143

 

Интенсивность 

яйценоскости, % 
67,3 78,9 79,0 79,2 

 

Яйценоскость на начальную несушку (табл. 69) за период эксперимента 

выше в сравнении с контролем во второй, третьей, четвёртой опытной группе 

соответственно на 25,2; 25,2 и 24,3 %, а на среднюю несушку на 14,9-18,2 %. 

Интенсивность яйценоскости (табл. 69) также больше в опытных группах 

кур: во второй на 11,6 %, в третьей на 11,7 % и в четвёртой на 11,9 %. 

Коллективом учёных Е. Улитько, Л. А. Пыхтина, Л. Ю. Гуляева и др. 

(2020) проведён эксперимент по внесению в комбикорм кур-несушек 

родительского стада кросса «Родонит-2» антиоксидантно-витаминных добавок 

5569

6960

6964

6983

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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«Карцессел» и «Липовитам Бета», в состав которых входит витамин С. Ими 

установлено благотворное влияние испытуемых препаратов на интенсивность 

яйценоскости в опытных группах на 4,6-5,4 % и повышение сохранности птицы 

на 3,0-4,4 %. 

Масса яиц – один из показателей, характеризующий яичную 

продуктивность кур при производстве пищевого яйца (табл. 70). 

Таблица 70 

Динамика массы яиц, полученных от кур-несушек, г 

Возраст птицы, 

дней 

Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

150 53,8±1,56 54,7±1,48 55,6±0,96 53,6±1,21 

180 62,4±0,53 63,1±0,55 64,4±0,47 64,5±0,50 

210 60,3±0,65 63,1±0,57 64,5±0,49 65,2±0,50 

240 60,8±0,59 65,8±0,56
ххх

 66,5±0,49
ххх

 66,6±0,52
ххх

 

270 58,2±0,66 64,5±0,61
ххх

 64,3±0,60
ххх

 65,2±0,64
ххх

 

300 58,0±0,59 63,8±0,60
ххх

 64,8±0,52
ххх

 65,1±0,57
ххх

 

330 60,1±0,53 64,9±0,59
ххх

 65,9±0,61
ххх

 66,2±0,58
ххх

 

В среднем за 

150-330 дней 
59,1 ± 0,73 62,8 ± 0,71

 хх
 63,7 ±0,59

 хх
 63,8 ±0,65

 хх
 

 

Масса яиц в начале яйцекладки у кур-несушек составляла 53,6-55,6 г при 

Р<0,95. К 240-дневному возрасту кур она повысилась на 13,0-24,3 %, но в 

сравнении с первой контрольной группой в опытных группах этот показатель 

выше во второй на 8,2 %, в третьей на 9,4 % и в четвёртой на 9,5 % (Р>0,999). 

Необходимо уточнить, что масса яиц у кур с 270-дневного возраста начала 

уменьшатся во всех группах, но в опытных группах она больше на 10,5-12,0 % 

в сравнении с птицей из первой контрольной группы при высокодостоверной 

разнице. В среднем за период эксперимента масса яиц у кур из опытных групп 

(вторая, третья, четвёртая) выше, чем в контроле на 6,3-8,0 %.  

Изучаемый показатель оказывает непосредственное влияние на количество 

яйцемассы (рис. 41, 42). 
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Рисунок 41. Количество яйцемассы, кг      Рисунок 42. Валовой выход яйцемассы, кг  
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Количество яйцемассы, полученное от кур из подопытных групп, также 

изменялось в зависимости от периода биологического цикла. Так, в начале 

яйцекладки (возраст кур 150 дней) её произведено 45,2-62,8 кг. К 240-дневному 

возрасту несушек произошло увеличение этого показателя во всех группах на 

28,3-33,4 %, но в опытных группах (вторая, третья, четвёртая) яйцемассы 

получено больше, чем в контроле на 33,5; 33,7 и 35,5 % соответственно. На 

период окончания эксперимента (330 дней) в опытных группах также получено 

больше яйцемассы, чем в контроле, во второй на 19,4 кг, в третьей на 20,0 кг, в 

четвёртой на 21,0 кг. 

Общее количество яйцемассы, произведённое в подопытных группах кур-

несушек за период эксперимента, приведено на рисунке 42. Из полученных 

данных видно, что меньшее ее количество в контрольной группе птицы 661,9 

кг. В опытных группах: второй, третьей, четвёртой ее больше на 33,5; 35,2 и 

36,0 % соответственно. 

Распределение пищевых яиц на категории является показателем, 

определяющим эффективность производства (рис. 43). 

Рисунок 43. Распределение пищевых яиц на категории, % 
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Из данных рисунка 43 видно, что за период эксперимента яиц категории 

«отборное» большее количество получено от кур-несушек из опытных групп, в 

сравнении с контролем. Так, у несушек во второй, третьей и четвёртой опытной 

группе этот показатель выше на 8,7-10,1 %. Пищевых яиц первой категории 

также получено больше в опытных группах: второй, третьей, четвёртой на 17,4; 

15,9 и 15,8 % соответственно. Меньшее число яиц второй категории во второй, 

третьей и четвёртой опытных группах в сравнении с контролем на 6,0-6,1%. 

Пищевые яйца оценивают не только по массе, но и учитывают 

соотношение их составных частей (скорлупа, белок, желток) (табл. 71). 

Таблица 71 

Относительная масса составных частей яйца, полученных от несушек  

в начале и конце эксперимента 

 

Показатель 
Возраст 

несушек, 

дней 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3 

опытная 

4  

опытная 

Относительная 

масса 

составных 

частей яйца, %: 

 

скорлупа 

 

 

 

150 

 

 

 

10,1 ± 0,17 

 

 

 

10,2 ±0,16 

 

 

 

10,3±0,12 

 

 

 

10,3 ± 0,18 

330 11,3 ± 0,18 11,7 ± 0,13 11,9±0,14 12,5 ± 0,19 

белок 
150  55,1 ± 0,26 55,6 ± 0,19 56,4±0,24 55,4 ± 0,23 

330 56,1 ± 0,44 58,9 ± 0,24 58,0±0,19 58,3 ±0,88 

желток 
150  31,1 ± 0,44 32,3 ± 0,35 32,1±0,24 32,4 ± 0,27 

330 33,6±0,54 33,8±0,67 34,4±0,45 34,6±0,35 

Отношение 

массы белка к 

массе желтка 

150 1,8 1,7 1,8 1,7 

330 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

Относительная масса составных частей пищевого яйца (табл. 71), 

полученного от птицы подопытных групп существенно не отличалась (Р<0,95). 

Большую часть в яйце составляет белок - 55,1-58,9 %, затем желток – 31,1-34,6 

% и скорлупа – 10,1-12,5%.  
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Индекс формы пищевых яиц, полученных от несушек во все учётные 

периоды, составлял 78,1-84,8 %.  

Ведение витамина С и йода (раздельно и совместно) в рацион кур опытных 

групп не оказало сщественного воздействия на толщину скорлупы, отмечена 

лишь тенденция к её утолщению. 

Желток в яйце считается наиболее питательной частью, в которой 

находятся жирорастворимые витамины. 

Содержание витамина А и каротиноидов в 1 г желтка пищевых куриных 

яиц, отражено на рисунке 44. 
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Рисунок 44. Содержание витамина А и каротиноидов в 1 г желтка пищевых 

куриных яиц, мкг 

Витамина А в пищевых яйцах всех групп кур увеличилось с начала 

яйцекладки (возраст кур 150 дней) до окончания опыта (330 дней) в 2,1-3,4 раза. 

У кур опытных групп этот показатель превышает значения, полученные в 

первой контрольной группе птицы в возрасте 330 дней на 57,9-71,3 %.  

Содержание каротиноидов в желтке пищевых яиц у кур подопытных групп 

повысилось в 1,6-2,3 раза от начала яйценоскости до 330-дневного возраста, но 
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в опытных группах яичной птицы этот показатель больше: второй – 31,5 %, в 

третьей – 41,1 % и четвёртой – 46,4 %. 

Следовательно, введение в рацион кур промышленного стада испытуемых 

препаратов способствует повышению количества витамина А и каротиноидов в 

желтке пищевых яиц. Лучшие результаты получены в четвёртой опытной 

группе, где птице в корм добавляли аскорбиновую кислоту совместной с 

микроэлементом йод. 

Живая масса кур яичного направления продуктивности зависит от 

генотипа готового кросса и условий окружающей среды (рис. 45). 
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Рисунок 45. Живая масса кур-несушек в динамике, г 

При постановке кур-несушек на опыт в возрасте 150 дней живая масса 

составляла 1663-1669 г. В возрасте кур 240 дней весовой показатель повысился 

во всех группах птицы на 10,7-13,3 %, но в опытных группах живая масса кур 

больше на 4,5-4,8 % по сравнению с контролем. 
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От начала до конца эксперимента живая масса повысилась у кур всех 

групп на 13,2-18,8 %, но она больше, чем в контроле у кур-несушек в опытных 

группах: второй, третьей, четвёртой от 4,5 до 4,8 % при высокодостоверной 

разнице. 

Введение в рацион кур-несушек опытных групп изучаемых добавок 

оказало благотворное воздействие на их сохранность. Так, за опытный период 

150-330 дней в контрольной группе птицы она составила 92 %, что меньше, чем 

в опытных группах (вторая, третья, четвёртая) на 6-8 %. Лучшие результаты 

отмечены при введении в комбикорм птицы витамина С вместе с йодом  

(четвёртая опытная группа) где сохранность кур составила 100 %.  

Гематологические показатели кур-несушек отражены в таблице 72. 

Таблица 72 

Гематологические показатели кур-несушек промышленного стада 

Группа 

Возраст 

птицы, 

дней 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Количество 

эритроцитов, 

10
12

/л 

гемоглобина в 

эритроците, пг 

1 контрольная 150 100,3 ±2,40 2,82±0,080 27,5 ±1,03 

330 111,6 ±1,41 3,01 ±0,403 30,5 ±1,60 

2 опытная 150 100,4 ±2,51 3,00 ±0,200 27,2 ±1,06 

330 120,6 ±1,55
ххх

 3,66 ±0,420
 ххх

 32,8 ±1,51 

3 опытная 150 100,0 ±2,31 3,01 ±0,040 27,9 ±1,05 

330 120,7 ±1,53
ххх 

3,66 ±0,279
 ххх

 33,9 ±1,73 

4 опытная 150 100,1 ±2,40 2,85 ±0,136 27,0 ±1,07 

330 121,3 ±1,58
ххх

 3,77±0,307
 ххх

 32,5 ±1,92 

 

Уровень гемоглобина с возрастом кур-несушек (150-330 дней) повысился 

во всех группах с 100,3 до 121,3 г/л. На период окончания эксперимента у 

птицы опытных групп (второй, третьей, четвёртой), в сравнении с контролем, 

гемоглобина в крови больше на 8,1-8,7 % (Р>0,999).  

Аналогичная картина наблюдается по числу эритроцитов в крови кур. В 

начале эксперимента их число в цельной крови у несушек подопытных групп 

составляло 2,82-3,01х10
12

/л. За шесть месяцев продуктивного периода этот 

показатель повысился у птицы во всех группах на 11,3-21,2 %, а у кур-несушек 
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из опытных групп (вторая, третья, четвёртая) он выше, чем в контрольной 

группе на 21,5-25,2 % при высокодостоверной разнице. 

В ходе проведённого эксперимента установленно, что повышение 

гемоглобина в крови кур-несушек к 330-дневному возрасту закономерно 

оказало влияние на увеличение его среднего значения в одном эритроците на 

20,4-21,5 %.  

Таки образом, отмечено положительное влияние испытуемых препаратов 

на гемопоэз у птицы опытной группы. 

А. С. Дорофеева (2012) проводила эксперимент по введению витамина А и 

С в рацион молодняка гусей шадринской породы. В ходе исследования 

установлено, что добавление премикса с 100 % увеличением количества 

витамина С способствовало повышению показателей красной крови. 

Содержание гемоглобина, количество эритроцитов и гемоглобина в эритроците 

повысилось у гусят третьей опытной группы в конце откорма на 19,26; 10,47 и 

7,95 % соответственно. 

Биохимические показатели сыворотки крови отражают общее 

физиологическое состояние организма, в том числе у птицы (рис. 46-48). 
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Рисунок 46. Содержание общего белка в сыворотке крови несушек, г/л 
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Количество общего белка в крови кур-несушек увеличилось с начала 

яйцекладки (150 дней) до окончания эксперимента (330 дней) на 13,9-34,0 %.  

Введение в рацион витамина С и йода оказало стимулирующий эффект на 

повышение белка у кур-несушек в опытных группах (вторая, третья, четвёртая) 

соответственно на 11,9; 13,7  и 16,8 % в сравнении с контролем. 

В. В. Петряков (2018) изучал эффективность добавления в рацион 

сельскохозяйственно птицы аскорбиновой кислоты и йода на биохимические 

показатели сыворотки крови и установил, что введение йода 1,4 мг и витамина 

С 150 мг/кг комбикорма оказывает положительный эффект на повышение 

общего белка в сыворотке крови. 

Кальций обеспечивает нормальное функционирование организма птицы 

(рис. 47). 
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Рисунок 47. Содержание кальция в сыворотке крови кур-несушек, ммоль/л 

У кур промышленного стада кальция в сыворотке крови во всех группах в 

начале эксперимента (150 дней) – 3,34 ммоль/л. К 240-дневному возрасту 

птицы его уровень повысился в 1,47-1,49 раза. В конце научно-хозяйственного 

опыта (330 дней) этот показатель снизился у несушек в подопытных группах на 

12,7-14,1 %. По содержанию кальция в сыворотке крови кур из опытных групп 
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в возрасте 330 дней не отмечено значительного превосходства в сравнении с 

контролем. 

Жизненно важным микроэлементом, основным компонентом всех клеток 

организма является фосфор (рис. 48). 
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Рисунок 48. Количество неорганического фосфора в сыворотке крови кур, 

ммоль/л 

Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови птицы также 

подвержено возрастным изменениям. Его значения повысились у кур к 240-

дневному возрасту в сравнении с 150-дневным с 1,40-1,42 до 1,97-2,42 ммоль/л, 

что составило – 1,41-1,73 раза, а к 330-дневному уменьшились в 1,08-1,26 раза 

по отношению к предыдущему периоду.  

Сравнение по количеству данного микроэлемента в сыворотке крови кур-

несушек из опытных групп показало, что в начале эксперимента различий не 

установлено, к 240-дневному возрасту в опытных группах (вторая, третья, 

четвёртая) его больше на 20,3; 21,8 и на 22,8 %, чем контроле, а в 330-дневном 

возрасте это превышение составило от 4,4 до 6,0 %. 

Из приведенных данных видно, что введение в комбикорм кур-несушек 

витамина С раздельно и совместно с йодом  способствует повышению в 
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сыворотке крови общего белка, основных внутриклеточных катионов и анионов 

(кальций и фосфор), что активирует обменные процессы в организме птицы. 

При этом лучшие значения получены в четвёртой опытной группе кур-несушек, 

где испытывалось введение в корм витамина С в комплексе с йодом. 

К факторам, влияющим на формирование неспецифической 

резистентности в организме птицы, относится обеспечение полноценного 

кормления. 

Характеристика уровня защитных сил организма кур-несушек 

промышленного стада, отражена в таблице 73. 

Таблица 73 

Показатели неспецифической защиты организма кур-несушек 

Группа 

Возраст 

несушек, 

сутки 

Показатель активности сыворотки крови 

бактерицидная, % 
комплементарная, 

% гемолиза 

1 контрольная 
150 94,5±0,71 24,3 ±0,89 

330 92,58±0,73 36,1±0,83 

2 опытная 
150 94,7±0,69 25,4±0,43 

330 93,1±0,57 39,6±0,79
ххх

 

3 опытная 
150 94,8±0,73 25,0±0,66 

330 94,3±0,62 39,8±0,84
ххх

 

4 опытная 
150 94,1± 0,69 25,0±0,76 

330 93,8±0,53 40,3±0,76
ххх

 

 

Показатели, характеризующие активность сыворотки крови (табл. 73) 

подвержены возрастным изменениям птицы. Так, БАС крови на начало 

эксперимента у кур-несушек всех групп составляла 94,1-94,8 %. На период 

окончания опыта её значения уменьшились у подопытной птицы до 93,1-94,3 

%. Отмечена тенденция повышения БАСК у кур опытных групп в возрасте 330 

дней в сравнении с контролем до 1,9 % (Р<0,95).  

Содержание комплемента в сыворотки крови повысилось у птицы с 150-го 

до 330-дневного возраста в 1,48-1,61 раза. В конце опыта изучаемый показатель 

у кур опытных групп больше, чем в контроле, во второй на 9,7 %, в третьей – 

10,2 %, в четвёртой – 11,6 % (Р>0,999). 
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В исследованиях В. В. Петрякова (2018); Орлова М. М. (2019) после 

введения йода совместно с витамином С в рацион сельскохозяйственной птицы 

также было установлено их положительное влияние на показатели, 

характеризующие уровень защитных сил организма. 

Определение экономической эффективности научно-хозяйственных 

экспериментов позволяет заключить о целесообразности использования 

испытуемых кормовых добавок в промышленном птицеводстве (табл. 74). 

Таблица 74 

Расчёт экономической эффективности введения в рацион кур-несушек 

аскорбиновой кислоты и йода 

Показатель 

Группа 

1кон-

трольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Валовой выход яиц, шт. 5569 6960 6964 6983 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 
5457,62 6216,45 6283,65 6225,17 

Цена реализации 1000 шт. 

яиц, руб. 
1454 1504,5 1509,3 1506,9 

Выручка от реализации яиц, 

руб. 
8097,33 10471,32 10510,77 10522,68 

Прибыль, руб. 2639,71 4254,87 4222,69 4297,51 

Эффект от 1000 голов, руб.  32303,22 31748,18 33156,21 

Эффект на опытное 

поголовье, руб.* 
- 1615,16 1587,41 1657,81 

 

*В ценах 2003 г. 

 

Введение в комбикорм кур яичного направления продуктивности витамина 

С раздельно и в комплексе с йодом оказало стимултрующее воздействие на 

повышение интенсивности яйценоскости и валовое производство пищевых яиц, 

что позволило получить экономический эффект на поголовье во второй, 

третьей и четвёртой опытной группе больше в сравнении с контролем на 

1615,16; 1582,98 и 1657,81 руб., а на 1000 голов несушек соответственно на 

32303,22; 31748,18 и 33156,21 руб.  
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При этом нами выявлено, что больший эффект получен в четвёртой 

опытной группе, где в рацион кур-несушек вводили витамин С в количестве 

150 мг совместно с йодом 1,4 мг/кг корма. 

Результаты, полученные в ходе научно-хозяйственного эксперимента по 

определению оптимального сочетания и дозировки витамина С и йода, 

введенных в рацион кур промышленного стада, доказали их эффективность и 

положительное влияние на продуктивность и повышение защитных сил 

организма птицы.  

Эксперимент, организованнй в промышленных условиях птицефабрики  

был завершён проведением производственной проверки, где на большом 

поголовье (по 250 гол.) осуществили апробацию возможности комплексного 

применения витамина С (150 мг/кг корма) и микроэлемента йод (1,4 мг/кг 

корма) в рационе кур-несушек за полный биологический цикл (12 мес.). 

Основные показатели продуктивности птицы, изученные в ходе 

производственной проверки, приведены в таблице 75. 

Таблица 75 

Продуктивные показатели кур промышленного стада 

Г
р
у

п
п

а 

Зоотехнический показатель 

валовой 

выход 

яиц, шт. 

яйценоскость 

на среднюю 

несушку, шт. 

живая масса кур в 

возрасте, дней 

со
х

р
ан

н
о

ст
ь,

 

%
 

за
тр

ат
ы

 

к
о
р

м
а 

н
а 

1
0

 

ш
т.

 я
и

ц
, 
к
г 

150 330 

1
 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 

56254 246 1674±21,4 1856 ±13,9 91,6 2,71 

2
 

о
п

ы
тн

ая
 

 64842 266 1676±19,5 1977±12,8
ххх 

97,6 2,49 
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Из приведённых данных в таблице 75 видно, что в сравнении с контролем 

во второй опытной группе птицы произведено яиц больше на 8588 шт., а 

яйценоскость на среднюю несушку выше на 20 шт. 

Живая масса повысилась с возрастом птицы (150-330-дневный) в первой 

контрольной и второй опытной группе на 10,9 и 18,0 % соответственно. На 

период окончания эксперимента живая масса кур-несушек второй группы 

составила 1977 г, что выше, чем у сверстниц из первой контрольной группы на 

6,5 % (Р>0,999). 

Сохранность кур промышленного стада (табл. 75) за опытный период во 

второй опытной группе составила 97,6 %, что выше на 6,0 % в сравнении с 

контролем.  

Затрачено комбикорма на 10 штук пищевых яиц больше в первой 

контрольной группе на 8,1 %, чем во второй опытной группе птицы. 

В нашем эксперименте для проведения балансового опыта сформировали 

две группы кур-несушек по пять голов. Опыт разделили на два периода: 

предварительный и опытный. Полученные результаты по физиологическому 

опыту, отражены в таблице 76. 

Анализ полученных результатов (табл. 76) показал, что баланс азота, 

кальция и фосфора у птицы обеих групп положительный. Отмечено, что 

добавление в рацион кур-несушек испытуемых препаратов оказало 

благотворное действие на переваримость и усвояемость основных питательных 

веществ корма. Так, использование азота от принятого с кормом птицей в 

опытной группе (вторая) выше на 3,8 %, кальция – 3,3 %, а фосфора на 1,1 % в 

сравнении с контролем. 

Процент отложенных питательных веществ (азот, фосфор) с учётом их 

выделения с яйцом в опытной группе превышает значения контроля на 2,2 и 0,4 

% соответственно.  
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Таблица 76 

Результаты физиологического опыта 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Азот 

Принято с кормом, г 3,210 3,420 

Выделено с помётом, г 1,741 1,725 

Использовано, г (баланс, ±) +1,469 +1,695 

Использовано, % от принятого с кормом 45,76 49,56 

Выделено с яйцом, г 0,872 0,984 

Отложено, % от принятого с кормом 18,59 20,78 

Кальций 

Принято с кормом, г 3,822 3,744 

Выделено с помётом, г 1,684 1,563 

Использовано, г (баланс, ±) +2,138 +2,181 

Использовано, % от принятого с кормом 55,93 58,25 

Выделено с яйцом, г 1,772 2,020 

Отложено, % от принятого с кормом 9,57 4,30 

Фосфор 

Принято с кормом, г 0,886 0,879 

Выделено с помётом, г 0,683 0,668 

Использовано, г (баланс, ±) +0,203 +0,211 

Использовано, % от принятого с кормом 22,91 24,00 

Выделено с яйцом, г 0,059 0,065 

Отложено, % от принятого с кормом 16,25 16,60 

 

Биологической особенностью птицы яичного направления продуктивности 

является перераспределение питательных веществ, поступающих в кровяной 

поток, так как они не все усваиваются организмом кур, а часть выделяется с 

яйцом.  

В нашем исследовании (табл. 76) азота и фосфора откладывается в теле 

несушек второй опытной группы больше на 2,2 и 0,4 % соответственно, чем в 

контроле. Кальция задерживается в теле кур опытной группы в сравнении с 

контролем меньше на 5,3 %. Вероятно, это происходит вследствие большей 

интенсивности яйценоскости птицы этой группы, чем у несушек контрольной 

группы, следовательно, его больше выделилось с яйцом. 
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Результаты, полученные в ходе балансового опыта, свидетельствуют о том, 

что добавление в рацион кур-несушек витамина С (150 мг/кг корма) совместно 

с йодом (1,4 мг/кг корма) способствует улучшению баланса питательных 

веществ рациона, что оказывает стимулирующее действие на увеличение 

продуктивности, сохранности птицы и снижение расхода кормов на 

производство яичной продукции. 

Определение эффективности введения в рацион кур промышленного стада 

витамина С совместно с йодом расчётным методом позволяет сделать 

окончательные выводы (табл. 77).  

Таблица 77 

Определение эффективности результатов производственной проверки 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 

Валовой выход яиц, шт. 56254 64862 

Себестоимость продукции, 

руб. 
54903,90 62294,73 

Выручка от реализации яиц, 

руб. 
80229,45 94098,71 

Прибыль, руб. 25325,55 31803,98 

Эффект на 1000 голов 124593,60 132754,70 

Эффект на опытное 

поголовье, руб.* 
- 6478,43 

 

*В ценах 2004 г. 

Анализ данных таблицы 77 показал, что добавление в рацион кур-несушек 

витамина С и йода повлияло на повышение выручки от реализации 

птицеводческой продукции на 13869,26 руб. При этом увеличение прибыли 

позволило повысить экономический эффект на 1000 голов на 132754,70 руб., а 

на опытное поголовье в размере 6478,43 руб.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение комплекса 

витамина С и йода в рационе кур промышленного стада повышает 

производство яичной продукции с меньшей себестоимостью, что было 

подтверждено на большом поголовье (проиводственная проверка). 
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Результаты получены совместно с В.Н. Хаустовым, Е.В. Гусельниковой и 

опубликованы в соавторстве с В.Н. Хаустовым, Е.В. Гусельниковой, Н.А. 

Новиковым, В.М. Жуковым [224, 290, 294, 380]. 

 

3.1.4 Сравнительное изучение влияния йодистого крахмала на 

продуктивность и результаты инкубации яиц перепёлок-несушек и 

уток родительского стада 

 

3.1.4.1 Влияние йода в комплексе с крахмалом на продуктивность 

перепёлок-несушек и результаты инкубация яиц 

 

В экспериментах, описанных выше, выявлено положительное влияние 

скармливания йода в виде йодида калия или совместно с добавками птице 

различных видов.  

Перепела относятся к сельскохозяйственной птице и имеют видовые 

особенности, такие как: быстрый рост, повышенный обмен веществ, высокую 

яичную продуктивность. Это одни из немногих представителей птиц, которые 

в, значительной степени, чувствительны к недостатку в корме минеральных 

веществ. От них получают диетические яйца и мясо. 

М.Д. Пигарева (1978) отмечает, что у перепелов йод стимулирует 

деятельность яичников и, входя в состав гормонов щитовидной железы – 

тироксинаи и трийодтиронина, принимает активное участие в регуляции 

обмена веществ в организме. У этой птицы, при недостатке в рационе данного 

микроэлемента снижается выводимость, наблюдается выпадение пера, и 

образуются залысины, нарушается рост и развитие молодняка, увеличивается 

щитовидная железа. 

Основным компонентом кормовой смеси для перепелов, также как и для 

других видов сельскохозяйственной птицы, являются зерновые корма, которые 

составляют 54,7 % от общего объема. До 5 % вводят в смесь подсолнечного 

жмыха, а для повышения питательности рациона белковосодержащие кормовые 

добавки. 



219 

 

Питательность рациона перепёлок в первой контрольной и опытных группах не 

различалась. В корм опытных групп дополнительно вводили йод, в дозировках, 

указанных в таблице 78. 

Таблица 78 

Химический состав кормов и питательность корма для перепёлок-несушек 

Компонент 

комбикорма 

Единица 

измерения 
Группа / Рацион и йод мг/кг корма + крахмал 1:4 

1 

контрольная/ 

ОР (основной 

рацион) 

2 

опытная  

ОР+0,50 

3 

опытная 

ОР+0,75 

4 

опытная 

ОР+1,00 

5 

опытная 

ОР+1,25 

Кукуруза жёлтая  % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
Просо  % 15,70 15,70 15,70 15,70 15,70 
Пшеница  % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
Подсолнечный 

жмых  
% 

4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 

Молоко сухое  % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Мука мясокостная  % 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Мука рыбная % 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Дрожжи сухие  % 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Травяная мука  % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Ракушка молотая  % 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Соль поваренная  % 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Минеральная 

добавка  
% 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Итого: % 100 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная энергия  МДж 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

сырой протеин г 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

сырой жир г 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 

сырая клетчатка г 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 

кальций г 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

фосфор г 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

натрий г 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

лизин мг 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

метионин+цистин  мг 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

На 1 тонну комбикорма добавляли витамин: 

А млн. (И.Е.) 500 500 500 500 500 

Д3 млн. (И.Е.) 600 600 600 600 600 

Е тыс. (И.Е.) 1000 1000 1000 1000 1000 

В1 г 75 75 75 75 75 

В2  г 300 300 300 300 300 

В3  г 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

В12  г 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

Расход кормов и питательных веществ на производство перепелиных яиц 

зависит от породы, возраста, условий содержания, кормления и является не только 
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зоотехническим, но и экономическим показателем, влияющим на эффективность 

работы предприятия (табл. 79). 

Таблица 79 

Затраты комбикорма, обменной энергии и сырого протеина на 

производство перепелиных яиц 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Потреблено корма, кг 649,8 663,5 648,0 666,0 684,0 

Расход корма за период 

опыта на 1 голову, кг 
6,80 6,84 6,48 6,66 6,84 

Расход комбикорма на 

10 яиц, кг 
0,50 0,50 0,43 0,45 0,50 

Затраты на 1 кг 

яйцемассы: 

корма, кг 

3,59 3,58 3,46 3,49 3,55 

обменной энергии, ккал 2405,3 2470,24 2306,7 2330,7 2439,0 

сырого протеина, г 105,4 108,2 101,1 102,1 106,9 

 

Потреблено комбикорма за время эксперимента (табл. 79) в сравнении с 

контролем больше в опытных группах перепёлок: второй на 13,7 г, в четвёртой 

на 16,2 г и пятой на 34,2 г, а в третьей опытной группе он меньше на 1,8 г. У 

перепёлок-несушек затраты корма на 1 голову в третьей, четвёртой ниже на 4,7; 

2,1 % соответственно, а во второй и пятой опытных группах больше на 0,6 %. 

За счёт большей продуктивности перепёлок расход кормов на 1 кг 

яйцемассы меньше во второй, третьей, четвёртой и пятой опытных группах от 

0,2 до 3,6 %, чем в контроле.  

Затраты обменной энергии и сырого протеина у перепёлок на 

производство 1 кг яйцемассы в третьей и четвёртой опытных группах ниже на 

4,1 и 3,1 %, при этом во второй и пятой выше на 2,7 и 1,4 % соответственно в 

сравнении с контролем. 

Основными показателями, характеризующими производственную 

деятельность сельскохозяйственного предприятия, являются живая масса и 

сохранность поголовья сельскохозяйственной птицы (табл. 80).  
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Таблица 80 

Динамика живой массы перепёлок-несушек, шт. 

Возраст 

птицы, 

дней 

Группа 

1 

контрольная  

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

5  

опытная 

30 200 ± 0,6 198 ± 0,8 203 ± 0,9 197 ± 0,9 201 ± 1,1 

60 190 ± 0,7 195 ± 0,6
хх

 200 ± 0,7
 ххх

 197 ± 0,8
 хх

 199 ± 0,8
 ххх

 

90 185 ± 0,5 190 ± 0,6
 ххх

 190 ± 0,8
х 

193 ± 0,9
 ххх

 190 ± 1,1
х
 

120 182 ± 0,7 185 ± 0,7
х
 180 ± 1,1

 ххх
 195 ± 0,5

хх
 180 ±1,0

 ххх
 

150 184 ± 0,7 193 ± 0,9
ххх

 190 ± 0,7
хх

 193 ± 0,7
 ххх

  185 ± 0,5 

180 180 ± 0,6 190 ± 0,5
 ххх

 198 ± 0,7
 ххх

 182 ± 0,7 187 ±0,6
ххх

 

210 178 ± 0,5 192 ± 0,8
 ххх

 195 ± 0,4
 ххх

 184 ± 0,6
 ххх

 189 ±0,8
 ххх

 
 

Анализируя данные таблицы 80 видно, что живая масса перепёлок за 

первый цикл продуктивного периода (6 месяцев) изменялась во всех 

подопытных группах. Так, за первый месяц яйцекладки потеря живой массы 

перепёлок в опытных группах отмечена с 203 г до 195 г, что меньше в 

сравнении с контролем на 2,7-5,4 %. В последующие месяцы данная 

закономерность сохранилась. В контрольной группе перепёлок в возрасте 210 

дней живая масса меньше, чем в опытных группах (вторая, третья, четвёртая и 

пятая) соответственно на 7,9; 9,6; 3,4 и 6,2 % (Р>0,999).  

Яичная продуктивность важнейшее хозяйственно-полезное свойство 

птицы. Яйценоскость является количественным селекционным признаком, 

определяющим товарную ценность птицы в яичном производстве. 

Основополагающими причинами, влияющими на уровень яйценоскости птицы, 

являются наследственность (вид, порода, линия, кросс), уровень селекционно-

племенной работы, система содержания и кормления. Температура оказывает 

определённое воздействие на яйценоскость птицы и качество получаемых яиц.  

Показатели, определяющие продуктивность подопытных перепёлок-

несушек, отражены в таблице 81. 

Количество яиц на среднюю несушку (табл. 81) изменяется в зависимости 

от возраста и периода яйцекладки. Пиковый период у несушек контрольной 

группы наступил в 150-дневном возрасте, где этот показатель составил 25,8 
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яиц. Затем отмечается его снижение в возрасте 180 и 210 дней на 1,9 и 5,0 % 

соответственно. 

Таблица 81 

Яичная продуктивность перепёлок-несушек, шт. 

Возраст 

птицы, дней 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

5 

опытная 

30 8,6 8,5 8,6 8,4  8,9 

60 22,1 22,4 27,8 26,7 24,7 

90 25,3 24,9 27,8 26,8 24,5 

120 25,5 25,6 28,0 27,8 25,6 

150 25,8 26,3 28,4 27,6 25,6 

180 25,3 26,0 28,6 27,3 25,8 

210 24,5 24,3 28,4
 

26,8
 

24,1 

На среднюю 

несушку 
22,4 22,6 25,4 24,5 22,7 

Валовой сбор 

яиц, штук 12768,0 13017,6 15240,0 14700,0 13620,0 

 

В опытных группах второй и четвёртой максимальная продуктивность 

также наступила в 150 дней, а в третьей и пятой опытной группе перепёлок в 

180-деневном возрасте. Необходимо уточнить, что спад продуктивности после 

пика произошел во всех опытных группах птицы на 0,7-7,6 %. Меньшее 

значение по данному показателю установлено в третьей опытной группе 0,7 %, 

что указывает на плавность спада яйценоскости после её пика. 

Яйценоскость на среднюю несушку в третьей опытной группе составляла 

25,4 шт. (дозировка йода 0,75 мг/кг корма), что выше, чем в первой 

контрольной на 13,4 %, во второй на 12,5 %, в четвёртой на 4,0 и в пятой 

опытной группе на 12,1 %. 

Валовой сбор яиц в третьей опытной группе перепёлок-несушек 15240,0 

шт. – это больше, чем в контроле на 2472 шт., второй опытной группы на 

2222,4 четвёртой на 540, а пятой опытной группы на 1620 шт. В опытных 

группах перепёлок (вторая, третья, четвёртая и пятая), в сравнении с 
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несушками из контрольной группы количество яиц за период эксперимента 

получено больше на 2,0; 15,1; 19,4 и 6,7 % соответственно. 

Напряженность процесса яйцекладки под действием испытуемого 

препарата можно проследить по интенсивности яйценоскости (рис. 49). 
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        Рисунок 49. Интенсивность яйценоскости перепёлок-несушек, % 

Интенсивность яйценоскости (рис. 49) за период эксперимента во второй, 

третьей, четвёртой, пятой опытной группе перепёлок выше, чем у сверстниц из 

контрольной группы соответственно на 0,6; 10,0; 7,0 и 1,0 %.  

Сохранность поголовья перепёлок за учётный период в контрольной 

группе 90,0 %, в опытных группах выше на 8-10 %. Следует отметить, что 

скармливание йода в дозировке 0,75-1,25 мг/ кг корма в третьей, четвёртой и 

пятой опытных группах птицы оказало положительное влияние на её 

сохранность, которая составила 100 %. 

Масса перепелиных яиц может составлять от 9 до 12 г. В нашем 

эксперименте (рис. 50) этот показатель находился на уровне 10,3-11,2 г. При 

этом, большее значение отмечено у птицы контрольной группы, а в опытных 
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меньше на 0,5-0,9 г. Мы связываем полученные результаты с интенсивностью 

яйценоскости, которая была выше в опытных группах. Высокая напряженность 

циклов яйцекладки влияет на снижение массы яиц и считается биологической 

закономерностью. 
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30-210 

 Рисунок 50. Масса перепелиных яиц в среднем за опытный период, г 

Морфологический состав яиц позволяет определить их качество и 

пищевую ценность. В нашем эксперименте перед закладкой яиц на инкубацию 

определили их морфологический состав (табл. 82). 

Нами установлено, что добавление в рацион перепёлок-несушек 

йодкрахмала в дозировке от 0,5 до 1,25 мг на кг кормовой смеси (табл. 82) не 

повлияло, в значительной степени, на морфологический состав яиц. Он был в 

пределах видовых особенностей по массе составных частей яйца. Так большую 

массу в яйце занимает белок (57,0-60,4%), затем желток 28,3-32,7 % и скорлупа 

10,0-11,3 %. 
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Таблица 82 

Состав и соотношение составных частей перепелиных яиц 

 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Масса яиц, г 10,9 ± 0,68 11,0±0,76 10,7±0,59 10,8±0,63 10,6±0,72 

Относительная 

масса составных 

частей яйца, г: 

скорлупа 

 

 

 

1,2 ± 0,17 

 

 

 

1,2 ± 0,18 

 

 

 

1,1 ± 0,13 

 

 

 

1,2 ± 0,10 

 

 

 

1,2±0,16 

белок 6,4 ± 0,34 6,4 ± 0,32 6,1 ± 0,25 6,4 ± 0,30 6,4±0,28 

желток 3,3 ±0,15 3,4 ± 0,18 3,5 ±0,11 3,2 ± 0,14 3,0 ± 0,13 

Отношение 

массы белка к 

массе желтка 

2,03 1,78 1,91 2,31 2,00 

 

Важную роль в развитии промышленного, племенного птицеводства, в том 

числе перепеловодства, играет инкубация яиц.  

Результаты инкубации перепелиных яиц, полученные в нашем 

исследовании, приведены в таблице 83. 

Таблица 83 

Показатели инкубации перепелиных яиц 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Заложено яиц на 

инкубацию, шт. 
100 100 100 100 100 

Оплодотворённых яиц, 

% 
87 95 90 90 90 

Брак, шт.: 

-неоплодотворённых  
19 16 17 18 18 

-кровяное кольцо 1 0 0 1 2 

-замершие 4 2 1 2 0 

-задохлики 6 5 4 6 8 

Выводимость, % 80,5 81,1 86,7 81,1 81,1 

Вывод здоровых 

перепелят, гол. 
70 77 78 73 72 
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В ходе эксперимента выявлено, что оплодотворённых яиц в контрольной 

группе перепёлок 84 %, в опытных группах (вторая, третья, четвёртая, пятая) 

больше на 8,0 и 3,0 %.  

Неоплодотворённых яиц, полученных от перепёлок-несушек, которым в 

корм вводили йод в дозировках 0,50-1,25 мг меньше, чем в контроле на 5,3-15,8 

%.  

Отход яиц с кровяным кольцом (эмбрионы погибли в первые 5 суток 

инкубации) во второй и третьей опытной группе отсутствует. В контрольной, 

четвёртой он составил 1 и в пятой опытной группе 2 яйца. 

Максимальное количество замерших эмбрионов (погибли в период 6-14 

суток) отмечено в контрольной группе – 4,0 яйца. Это больше, чем в опытных 

группах на 2-3 яйца.  

Задохликов (эмбрионы погибли перед выводом или во время его на 15-17 

сутки инкубации) в пятой опытной группе большее количество (8 яиц). В 

других подопытных группах этот показатель меньше на 2-4 яйца.  

Вывелось здоровых суточных перепелят от числа заложенных 

инкубационных яиц в контрольной группе 70 %. В опытных группах перепёлок, 

за счёт большего числа оплодотворённых яиц и меньшего отхода в период 

инкубации этот показатель больше во второй на 7 %, третьей – 8 %, четвёртой – 

3 %, пятой – 2 %. 

Лучшая выводимость наблюдалась в третьей опытной группе птицы – 86,7 

%, что выше, чем в контроле на 6,2 %, а во второй, четвёртой и пятой опытной 

группе на 0,6 %. 

Г.Д. Афанасьев и др. (2016) сообщают, что в процессе инкубации 

перепелиных яиц установлены определённые периоды биологического 

контроля, но у этой птицы из-за пятнистости скорлупы затруднено проведение 

овоскопирования, вследствие чего необходимо в эти сроки вскрывать 

некоторое количество яиц и оценивать развитие эмбрионов по характерным 

признакам.  
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Л.А. Попова, А.С. Комарче (2014) при изучении инкубационных качеств 

перепелиных яиц в зависимости от условий и сроков хранения также отмечают 

высокие значения по их выводимости. 

Интенсивность вывода цыплят служит хорошим показателем качества 

инкубационных яиц и соблюдением режима инкубации. Первую выборку 

проводят на 17-е сутки после закладки яиц на инкубацию, вторую – через 12 

часов. После выборки из выводного лотка перепелят сортируют по кондициям 

примерно так же, как цыплят. Некондиционный молодняк распределяют по 

видам брака, а результаты заносят в журнал вывода молодняка (рис. 51). 
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              Рисунок 51. Распределение перепелят при выводе на кондиции, гол. 

Данные рисунка 51 свидетельствуют о том, что больший процент 

кондиционных перепелят получен в опытных группах (вторая, третья, 

четвёртая и пятая) – 68,0; 72,0; 67,0 и 63,5 голов, что выше, чем в первой 

контрольной группе соответственно на 8,0; 12,0; 7,0 и 3,0 %. 

Меньшее количество некондиционных перепелят в третьей и четвёртой 

опытных группах. 
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Таким образом, введение в рацион перепёлок-несушек йода совместно с 

крахмалом оказало благотворное воздействие на показатели яйценоскости, 

инкубации яиц и вывод кондиционного молодняка.  

Стимулирующее действие йода на интенсивность роста и развития 

выявлено не только в птицеводстве, но и в рыбоводстве. Так, Ю.Н. Зименс и др. 

(2014) отмечают положительное влияние йода, при введении его в рацион 

ленского осетра, а И.В. Поддубная, Д.А. Поддубный (2016) используя добавки 

йода, включив их в состав дрожжей в кормлении радужной форели, отметили 

увеличение прироста ихтиомассы до 19 %, и уменьшение количество корма на 

1 кг прироста. 

По результатам проведённого эксперимента рассчитали уровень 

экономической эффективности при введении в комбикорм перепёлок йода (табл. 84). 

Таблица 84 

Определение экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Количество перепёлок-

несушек на конец опыта, гол. 
90 92 100 100 100 

Валовой выход яиц, шт.  12768,0 13017,6 15240,0 14700,0 13620,0 

Затраты на йодкрахмал, 

руб.  
- 10,20 7,63 5,10 2,56 

Цена реализации:  

10 яиц, руб. 
55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

суточного молодняка, руб.  75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 

Выручка от реализации 

птицеводческой продукции, 

руб.  
4500 5100 5400 5025 4762,5 

Эффект от 1000 перепёлок-

несушек, руб.  
- 6641,30 9550,00 5800,00 3175,00 

*В ценах 2003 г. 

Из данных таблицы 84 видно, что экономический эффект в опытных 

группах перепёлок, где вводили йодистый крахмал, дополнительно к 

основному рациону, составила 3175,00-9550,00 рублей на 1000 несушек. 

Полученная эффективность в этих группах обусловлена большей яйценоскостью, 
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выводом кондиционного молодняка в сравнении с показателями перепёлок из 

первой контрольной группы. 

Также в ходе эксперимента установлена оптимальная дозировка 

исследуемого препарата, используемого в рацион третьей опытной группы, где 

добавляли 0,75 мг йода на кг корма.  

 

3.1.4.2 Изучение влияния йода совместно с крахмалом на 

продуктивность и качество яиц уток родительского стада  

 

При организации кормления уток родительского стада необходимо 

учитывать их видовую особенность. В кормушках всегда должен быть корм, 

чтобы утки постоянно могли его употреблять и свободный доступ к воде. 

Состав кормов и их питательность должны полностью обеспечивать 

физиологические процессы в организме уток-несушек, высокую яичную 

продуктивность и качество инкубационных яиц.  

Особое значение при кормлении птицы маточного стада, на ряду контроля 

основных питательных веществ (белок, жир, углеводы), придают количеству 

минеральных веществ и витаминов. Именно их недостаток в кормосмеси может 

оказать негативное влияние в конце инкубации в виде отхода «задохлики». 

Вследствие чего мы решили исследовать эффективность скармливания 

йода в смеси с крахмалом уткам родительского стада, увеличив количество 

йода, не меняя его соотношение с крахмалом (1:4). 

В таблице 85 приведены данные химического состава и питательности 

комбикорма для уток маточного стада.  

Уткам подопытных групп скармливали одинаковый корм по 

питательности, содержащий 1,11 МДж обменной энергии, 16,6 % сырого 

протеина, 3,2 % сырого жира, 4,1 % сырой клетчатки и соответствующий норме 

по минеральному, аминокислотному и витаминному составу за счёт внесения 

добавок и обеспечивающий в полной мере проявление генетического 

потенциала. Отличие составляло внесение в комбикорм опытных групп на 
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килограмм комбикорма микроэлемента йод в дозировках от 1,5 до 3,0 мг (табл. 

85). 

Таблица 85 

Химический состав и питательность рациона уток родительского стада 

Компонент 

комбикорма 

Единица 

измерения 

Группа /Рацион + йод мг/кг корма+крахмал 1:4 

1 контрольная/ 

ОР (основной 

рацион) 

2  

опытная/ 

ОР+1,5 

3  

опытная/ 

ОР+2,0 

4  

опытная/  

ОР+2,5 

5  

опытная/ 

ОР+3,0 

Кукуруза  % 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Пшеница  % 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 

Ячмень без 

плёнок 
% 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Отруби 

пшеничные  
% 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Шрот 

подсолнечный  
% 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Дрожжи 

пекарские 
% 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Мука 

мясокостная  
% 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Мука рыбная % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Травяная мука  % 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Мел % 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Соль 

поваренная  
% 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Минеральная 

добавка  
% 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Итого: % 100 100 100 100 100 

Содержится в 100 г кормосмеси: 

обменная 

энергия 
МДж 

1,13 
1,13 1,13 1,13 1,13 

сырой протеин г 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 

сырой жир г 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 

сырая клетчатка г 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 

кальций г 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

фосфор г 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

натрий г 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

лизин мг 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

метионин + 

цистин  
мг 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

На 1 тонну комбикорма добавляли витамин: 

А  млн. И.Е.) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Д3  млн. И.Е.) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Е  тыс. (И.Е.) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

В1  г 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

В2  г 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

В3  г 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

В12  мг 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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В научно-хозяйственном эксперименте по кормлению 

сельскохозяйственной птицы одним их обязательных показателей считается 

затраты корма на поголовье и продукцию (табл. 86). 

Таблица 86 

Потребление комбикорма, обменной энергии и сырого протеина на 

производство утиных яиц 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Потреблено корма на 

группу, кг 
439,4 434,5 434,3 426,8 436,9 

Потреблено корма за 

месяц на 1 голову, кг 
9,3 9,1 9,0 8,8 9,2 

Затраты комбикорма на 

10 яиц, кг 
4,02 3,85 3,83 3,82 3,86 

обменной энергии, ккал 595,5 570,3 567,3 565,8 571,8 

сырого протеина, г 39,0 37,4 37,2 37,1 37,5 

 

Больший расход корма (табл. 86) отмечен в первой контрольной группе 

уток-несушек – 439,4 кг. В опытных группах уток: второй, третьей, четвёртой и 

пятой этот показатель ниже, чем в контроле на 1,1; 1,2; 2,9 и 0,6 % 

соответственно. Затраты корма на 1 голову за месяц имеют схожую картину.  

В большей мере добавка йода совместно с крахмалом в рацион уток 

оказала положительное влияние на расход комбикорма на 10 яиц. Так, 

учитываемый показатель меньше в опытных группах: второй на 4,2 %, третьей 

– 4,7 %, четвёртой –5,0 % и пятой – 4,0 % в сравнении с контролем. 

Затраты обменной энергии и сырого протеина на производство 10 яиц с 

учётом интенсивности яйценоскости выше в контроле в сравнении с опытными 

группами (вторая, третья, четвёртая и пятая) на 4,0-5,0 %.  

Разведение уток на мясо, в отечественном птицеводстве, считается 

резервом увеличения продукции и расширения ассортимента. 

Одним из показателей, определяющих племенную ценность уток 

маточного стада, является живая масса. В нашем исследовании данный 
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показатель на момент постановки и окончания опыта существенно не 

изменялся и находился на уровне 3100-3300 г.  

Яичная продуктивность уток и морфологические качества яиц, 

определенные в ходе нашего опыта, приведены в таблице 87. 

Таблица 87 

Яичная продуктивность при введении йодкрахмала в рацион уток  

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

5 

опытная 

Яйценоскость на 

среднюю 

несушку, шт. 

23,0  25,0 26,0 26,0 24,0 

Средняя масса 

яиц, г 
78,4 ± 1,87 80,8±2,56 84,0±2,03 85,3±2,20 88,3±2,12 

 

В ходе исследования установлено (табл. 87), что число снесённых яиц на 

среднюю утку-несушку в контрольной группе – 23 шт., что ниже, чем в 

опытных группах: второй на 8,7 %, в третьей и четвёртой на 13,0, а в пятой на 

4,3 %. 

В эксперименте выявлена закономерность массы инкубационных яиц от 

дозировки изучаемого препарата. Так, лучший результат получен в четвёртой 

опытной группе (табл. 87), где она составила 88,3 г, это больше, чем в первой 

контрольной группе на 12,6 %. Средняя масса яиц в контрольной группе 78,4 г, 

что меньше, чем во второй, третьей и четвёртой опытных группах 

соответственно на 3,1; 7,1 и 8,8 %.  

За период эксперимента валовое производство яиц (рис. 52) в первой 

контрольной группе составило 1087 яиц, что меньше, чем в опытных группах 

(вторая, третья, четвёртая, пятая) на 9,8; 16,0; 5,4 и 6,6 % соответственно. 
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 Рисунок 52. Валовое производство яиц и интенсивность яйценоскости 

уток родительского стада 

Интенсивность яйценоскости (рис. 52) уток родительского стада составила 

77-86 %. Этот показатель во второй, третьей, четвёртой и пятой опытной группе 

выше по сравнению с данными первой контрольной группы на 3-9 %.  

Сохранность уток в подопытных группах находилась на уровне от 89 до 94 

%. Следует отметить, что лучший показатель в четвёртой опытной группе – 

94,0 %, это выше, чем в контроле на 5,0 %, а во второй, третьей и пятой 

опытных группах на 2-3%. 

Отбор яиц является важным технологическим этапом, влияющим на 

результаты инкубации (табл. 88). 
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Таблица 88 

Качество инкубационных утиных яиц 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

М
ас

са
 я

и
ц

 и
 

со
ст

ав
н

ы
х
 ч

ас
те

й
, 

г перед 

вскрытием 
77,6 ± 1,27 81,0±1,28 83,2±2,21 85,6±2,23 84,8±2,26 

желток 27,5 ± 2,41 28,7±2,56 29,5±2,29 30,3±3,15 30,0±3,02 

белок 42,6 ± 1,43 42,6±2,83 43,8±2,61 45,0±3,27 44,6±3,12 

 

скорлупа 7,5 ± 0,23 9,7±0,43 10,0±0,36 10,3±0,37 10,2±0,41 

Соотношение 

массы белка к 

массе желтка 

1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Толщина 

скорлупы, мкм 
370 ± 0,03 390±0,02

хх
 420±0,04

ххх
 400±0,02

хх
 410±0,04ххх 

Индекс формы 64,0 ± 2,55 68,0±1,98 68,0±2,46 66,0±2,31 67,0±1,66 

Единиц ХАУ 78,0 ± 3,12 78,0±2,96 81,0±3,10 80,0±2,98 79,0±2,45 

 

Из данных таблицы 88 видно, что введение йода в комбикорм уток не 

оказало существенного влияния на морфологический состав инкубационных 

яиц и масса составных частей яиц (белок, желток, скорлупа) в пределах 

видовых особенностей. 

Толщина скорлупы яиц, полученных от уток-несушек из опытных групп 

больше, чем в контроле во второй на 5,4 %, в тртьей на 13,5 %, в четвёртой на 

8,1 %, а в пятой на 10,8 % при Р>0,99-0,999. 

Индекс формы яиц в первой контрольной группе кур меньще, чем в 

опытных группах: второй, третьей на 4, чертвёртой на 2, а в пятой на 1 ед. 

По индексу ХАУ значительных отклонений между контролем и опытными 

группами не выявлено, так как все яйца были свежими. 

Результаты инкубации утиных яиц после введения в рацион уток 

родительского стада йода, приведены в таблице 89. 
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Таблица 89 

Показатели инкубации утиных яиц 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5  

опытная 

Помещено яиц на 

инкубацию, шт. 
70 70 70 70 70 

Неоплодотворённых яиц, 

шт. 
8 7 6 4 6 

Оплодотворённых, шт. 62 63 64 66 64 

Кровяное кольцо, шт. 3 2 3 1 2 

Замершие, шт. 3 2 3 1 2 

Задохлики, шт. 4 2 3 2 3 

Всего отход, шт. 18 13 15 8 13 

Выводимость, % 88,6 90,0 91,4 94,3 91,4 

Вывод здоровых утят, % 74,3 81,4 78,6 88,6 81,4 

 

Оплодотворённых яиц (табл. 89) получено в опытных группах уток 

(вторая, третья, четвёртая и пятая) 90,0-91,4 %, что больше, чем в контроле на 

1,6-6,5 %. 

За время биологического контроля отход составил от 8 в четвёртой 

опытной группе до 18 яиц в контроле.  

Процент выводимости и вывода здоровых утят в контрольной группе 

составил 88,6 и 74,3, это меньше, чем в опытных группах уток на 1,4-5,7 % и 

4,3-14,3 % соответственно. Следует уточнить, что лучшие рзультаты по этим 

показателям установлены в четвёртой опытной группе, где в рацион уток 

добавляли йод в количестве 2,5 мг/кг корма. 

M.E. Abd El-Hack, C.B. Hurtado, D.M. Toro (2019) сообщают, что многие 

факторы связаны с плодовитостью уток и выводом утят, такие как условия 

окружающей среды, система производства, сезон, питание, управление 

маточным поголовьем, время хранения яиц и обработки яиц перед инкубацией. 

По результатам проведённого эксперимента с учётом затрат (в том числе 

на испытуемый препарат), себестоимости рассчитали экономическую 

эффективность применения йода в рационе уток родительского стада. В 
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пересчёте на 1000 уток-несушек скармливание 2,5 мг йодистого препарата 

обеспечило получение экономического эффекта в размере 1900,90 руб. 

Таким образом, введение в корм для уток маточного стада препарат йода в 

количестве 2,5 мг на 1 кг корма совместно с крахмалом оказывает благотворное 

влияние на снижение затрат корма на 10 яиц на 5,0 %, повышение 

интенсивности яйценоскости на 9,0 %, сохранности на 5,0 %, выводимости 

суточных утят – 5,7 %, вывода здоровых утят – 14,3 % и получение 

экономического эффекта в размере 1900,90 руб. на 1000 инкубационных яиц (в 

ценах 2005 г.). 

Эффективность введения микроэлементов в рацион уток родительского 

стада изучалась Р.Р. Гадиевым (2018). В ходе эксперимента по добавлению в 

корм уток родительского стада кросса Благоварский селенсодержащего 

препарата «Сел-Плекс» доказано его положительное действие на показатели 

продуктивности, инкубационные качества яиц, вывод кондиционного 

молодняка и уменьшение расхода корма на единицу продукции. 

Экономический эффект в данном опыте получен за счёт снижения 

себестоимости суточных утят на 6,3 % на голову. 

Представленные материалы получены лично и опубликованы в 

соавторстве М.Н. Пинчук, П.И. Барышниковым, Н.А. Новиковым, В.М. 

Жуковым [279, 280, 285, 288, 296]. 

 

3.1.5 Сравнительное изучение введения йода способом имплантации и его 

влияние на продуктивность, и естественную резистентность кур-

несушек и цыплят-бройлеров 

 

3.1.5.1 Изучение введения йода методом имплантации и его влияние на 

продуктивность, и естественную резистентность кур-несушек 

 

 

В промышленном птицеводстве по технологическим причинам, принят 

сухой тип кормления птицы полнорационными комбикормами.  
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Созданный нами йодистый препарат (0,2 %) на основе крахмала (ГОСТ - 

7699-78), обладающий пролонгированным действием имеет желеобразную 

консистенцию, поэтому мы его не вводили в корм, а имплантировали подкожно 

в различные части тела кур опытных групп (вторая – последняя треть шеи, 

третья – под крыло, четвертая – в область гузки) кросса «Родонит» 

медицинским шприцем по 1,0 мг/голову. Птице первой контрольной группы 

имплантант не вводили. Возраст несушек на период окончания яйценоскости 

составлял 16 мес. 

Важным показателем, характеризующим воздействие того или иного 

введенного вещества в организм, является продуктивность птицы (рис. 53). 
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 Рисунок 53. Валовой выход яиц и интенсивность яйценоскости кур-

несушек 

Как видно из данных рисунка 53 показатели, характеризующие яичную 

продуктивность, выше у кур опытных групп по сравнению со сверстницами из 

первой контрольной группы. Так, этот показатель больше, чем в контроле во 

второй опытной группе на 35,8 %, в третьей на 26,9 %, в четвёртой на 33,3 %. 
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Интенсивность яйценоскости у кур в контрольной группе составляла 65 %, 

что меньше, чем в опытных группах (вторая, третья, четвёртая) на 23,0; 17,0 и 

22,0 % соответственно. 

Число яиц на среднюю несушку за учётный период превышал контроль во 

второй опытной группе на 35,9 %, в третьей – 26,9 % и в четвёртой опытной 

группе – 33,5 %. При этом более высокие данные получены во второй опытной 

группе, где имплантировали йодкрахмал в область шеи. 

Сохранность кур-несушек за период эксперимента составила 100 % во всех 

группах. 

Затраты корма на 10 снесённых яиц в контрольной групе составили 2,0 кг, 

а в опытных группах они меньше: во второй на 0,53, в третьей на 0,43 и в 

четвёртой на 0,50 кг.  

Результаты по исследованию гематологических показателей кур-несушек 

кросса «Родонит», приведены в таблице 90. 

Таблица 90 

Показатели цельной крови кур-несушек 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

Гемоглобин, г/л: 

на начало опыта 
116,3 ± 2,11 117,7±2,16 116,0±2,08 116,7±1,59 

на конец опыта 114,7 ± 9,61 116,0±9,54 115,3±4,06 112,0±13,05 

Число эритроцитов, 

10
12

/л: на начало опыта 

 

3,5±0,13 

 

3,7±0,24 

 

3,6±0,22 

 

3,5±0,42 

на конец опыта 3,2±0,60 3,6±0,95 3,4±0,14 3,4±0,08 

Количество гемоглобина 

в эритроците, пг: 

на начало опыта 

 

 

33,2 

 

 

31,8 

 

 

32,2 

 

 

33,3 

на конец опыта 35,8 32,2 33,9 32,9 

Л
ей

к
о
гр

ам
м

а,
 %

 базофилы 2,5±0,52 2,8±1,56 2,7±0,68 2,6±0,34 

эозинофилы 6,0±2,03 7,7±2,61 6,3±2,96 5,4±2,64 

псевдоэозинофилы 24,5±8,53 27,1±7,12 28,3±3,84 24,5±6,44 

лимфоциты 58,5±2,52 53,2±4,36 56,2±1,21 55,6±6,17 

моноциты 8,5±4,51 9,2±3,38 9,7±1,83 8,1±1,57 
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При анализе данных таблицы 90 нами отмечена тенденция к уменьшению 

уровня гемоглобина на конец опыта во всех подопытных группах кур от 0,6 до 

4,0 %. Во второй и третьей опытных группах этот показатель выше, чем у 

контрольных сверстниц на 1,1 и 0,5 % соответственно. В четвёртой опытной 

группе снижение гемоглобина в крови несушек отмечено в большей степени, 

чем в опытных группах и контроле.  

Эритроцитов в крови кур-несушек (табл. 90) на момент постановки – 3,5-

3,7 10
12

/л и окончания опыта 3,2-3,6 10
12

/л при Р<0,95. Отмечено некоторое 

снижение числа эритроцитов в крови птицы через месяц продуктивного 

периода.  

Ряд авторов также отмечают снижение данного показателя к окончанию 

яйцекладки у кур-несушек (Н. В. Черный и др., 2015).  

Количество гемоглобина в эритроците более стабильный показатель, чем 

его концентрация. Этот показатель напрямую зависит от изучаемых признаков. 

Его значения (табл. 90) в контрольной и опытных группах, изменялись с 

увеличением периода яйценоскости у птицы, но достоверной разницы не 

установлено. 

При подсчёте разных видов лейкоцитов (табл. 90) на конец опыта у кур 

опытных групп (вторая, третья и четвёртая) установлено повышение 

базофильных гранулоцитов на 4,0-12,0 %, а моноцитов во второй на 8,2 % и 

третьей опытных группах на 14,1 % в сравнении с контролем.  

А.А. Торшков (2013) включая в рацион кур-несушек препарат 

арабиногалактана, обладающий вязкостью, также установил его положительное 

влияние на  показатели крови птицы.  

Яйцо состоит из трёх составных частей: скорлупа, белок и желток. 

Скорлупа - природная упаковка, снаружи покрыта кутикулой, которая 

выполняет бактерицидную функцию. В норме белок занимает 60, желток 30-35, 

скорлупа 5-10 % от массы яйца (В.П. Гончаров, 1913).  

Морфологический состав яиц, полученных от подопытной птицы, 

представлен в таблице 91. 
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Таблица 91 

Морфологический состав куриных яиц  

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

М
ас

са
 я

и
ц

 и
 

со
ст

ав
н

ы
х

 

ч
ас

те
й

, 
г 

яйцо перед 

вскрытием 
71,7 ± 0,80 69,5± 2,51 68,0± 0,10 64,3 ±2,46 

желток 16,9 ± 0,21 18,04±0,54 19,10±0,83 18,29±0,29 

белок 46,4 ± 1,65 42,57±2,68 39,63±0,17 38,33±1,23 

скорлупа 8,56 ± 0,33 8,84±0,36 9,30±0,25 8,29±0,29 

Соотношение массы 

белка к массе желтка 
2,74 2,36 2,08 2,16 

Толщина скорлупы, 

мкм 
372 ± 0,01 404 ± 0,01 386 ± 0,02 398 ± 0,01 

И
н

д
ек

с формы 78,8 ± 0,90 80,03± 0,46 81,8 ± 0,31 79,7 ± 1,19 

белка 1,63±0,05
 хх

 1,53 ± 0,25 1,47 ± 0,16 1,36 ± 0,24 

желтка 3,74 ± 0,11 3,71 ± 0,16 3,67 ± 0,06 3,82 ± 0,05 

Единиц ХАУ 87,9 ± 1,68 90,9 ± 3,39 82,1 ± 4,87 94,6 ± 1,61 

 

Весовые характеристики пищевых яиц (табл. 91), полученных от кур 

опытных групп меньше, чем в контроле на 3,1-10,3 %. Также в яйцах кур из 

первой контрольной группы выше масса и индекс белка на 8,2-17,3 %.  

Следует отметить некоторое повышение толщины скорлупы в яйцах 

несушек опытных групп при недостоверной разнице. 

Единиц ХАУ в яйцах больше во второй опытной группе на 3,4 %, а в 

четвёртой опытной группе на 7,6 % , чем у кур из контрольной группы.  

С.Ю. Харлап, О.В. Чепуштанова, И.В. Суязова (2018) при исследовании 

влияния морфометрических показателей яиц кур-несушек маточного стада 

кросса «Родонит» на результаты инкубации отмечают, что показатели качества 

яиц во многом определяются их массой. 

Р. Kotzian, F. Edelti, N. Rossano (2019) провели статистическую оценку 

составных частей яиц и также установили взаимосвязь с их массой. 

Л. Ш. Горелик, С. Ю. Харлап (2018) сообщают, что с помощью 

разработанной ими модели регрессионного анализа можно некоторые 
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показатели крови использовать для оценки и прогнозирования массы яиц в 

начале яйцекладки кур-несушек. 

О.В. Горелик, Л.Ш. Горелик, С.Ю. Харлап (2019) выявили взаимосвязь 

морфологических признаков пищевых яиц кур в зависимости от срока 

яйцекладки. 

Щитовидная железа расположена на шее птицы и состоит из двух долей. У 

птиц в поперечнике железа имеет около 0,5-0,6 мм, в переднезаднем 

направлении в области боковых долей 1,8-2,0 мм. Масса составляет около 3-5 г.  

Данные, полученные в ходе нашего эксперимента по линейно-весовой 

характеристике щитовидной железы и числу видимых фолликулов в яичниках 

кур-несушек, отражены в таблице 92. 

Таблица 92 

Линейно-весовая характеристика щитовидной железы,  

масса и число видимых фолликулов в яичниках кур-несушек 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Масса 

щитовидной 

железы, г 

4,3 ± 0,03 4,7 ± 0,03 4,8 ± 0,05 4,5 ± 0,03 

Промер, см 

длина 
0,77 ± 0,09 0,90 ± 0,06 0,80 ± 0,06 0,83 ± 0,03 

ширина 0,53 ± 0,03 0,57 ± 0,03  0,53 ± 0,09 0,57 ± 0,03 

толщина 0,27 ± 0,03 0,30 ± 0,06 0,33 ± 0,03 0,27 ± 0,03  

Масса 

яичника, г 
43,7 ±3,70 45,8 ± 1,03 44,1 ± 1,77 45,2 ± 4,40 

Количество 

фолликулов 

(видимых), 

шт. 

48,3 ± 2,96 52,3± 2,67 49,3 ± 3,33 47,7 ± 6,67 

 

Из данных таблицы 92 видно, что масса и линейные размеры щитовидной 

железы больше у кур опытных групп. После имплантации йодистого крахмала 

более заметные отклонения, в сравнении с контролем, наблюдаются у птицы, 

третьей опытной группы. Если учитывать интенсивное всасывание 

имплантанта в этой области, то можно предположить, что йод депонировался 
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быстрее, чем у кур из других групп, в результате чего произошло повышение её 

активности. 

В норме цвет щитовидной железы представителей куриных – жёлтый 

разной интенсивности. После имплантации йодистого крахмала цвет и 

интенсивность окраски щитовидной железы у кур в опытных группах 

изменился в сторону потемнения до красного с наличием гиперемии. Это 

указывает на усиление активности железы. 

В ряде исследований отмечено влияние гормонов щитовидной железы на 

репродуктивные органы животных и птицы (А.М. Булгаков, В.Д. Тармышов, 

2002; М.И. Дунин, Т.А. Мороз, Е.А. Матвеева, 2017). 

При анализе данных таблицы 92 видно, что имплантация йодкрахмала 

оказала влияние на увеличение массы яичников у несушек опытных групп: 

второй, третьей и четвёртой соответственно на 0,9; 4,8 и 3,4 % в сравнении с 

контролем. 

Количество видимых фолликулов (крупных и средних) больше у кур 

второй и третьей опытной группы в сравнении с контролем на 8,3 и 2,1 %, но 

разница статистически недостоверна (Р<0,95) . 

Расчёт экономической эффективности введения йодкрахмала методом 

однократной подкожной имплантации курам-несушкам, приведён в таблице 93. 

Таблица 93 

Расчёт экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Валовой выход яиц, шт. 78 106 99 104 

Получено дополнительно яиц, 

шт. 
- 28 21 26 

Сумма затрат, руб. 142,11 144,87 144,16 143,88 

Себестоимость 10 яиц, руб. 18,22 13,67 14,56 13,83 

Эффект в расчёте на опытное 

поголовье, руб.* 
 127,47 76,81 114,01 

Эффект на 1000 голов, руб.  31867,50 19202,50 28502,50 
*В ценах 2005 г. 
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Использование однократной подкожной имплантации йодистого крахмала 

(табл. 93) позволило получить экономический эффект на опытное поголовье 

кур-несушек во второй группе в размере 127,47, в третьей на 76,81 и четвёртой 

на 114,01 рублей больше в сравнении в первой контрольной группой, а 

больший эффект на 1000 голов в размере 31867,50 руб. составил во второй 

опытной группе кур-несушек, где йод на основе крахмала вводили подкожно в 

область шеи. 

Таким образом, проведённый эксперимент по имплантации курам-

несушкам 1,0 мг йода на основе крахмала в область шеи (вторая опытная 

группа) показал эффективность и целесообразность данного эксперимента. 

Результаты получены единолично и опубликованы в соавторстве с В.Н. 

Хаустовым, Е.Ю. Костиной, М.Ю. Ноговицыной, Д.В. Кузнецовым, В.Г. 

Рюмшиным, А.М Булгаковым [2, 30, 31, 33, 34, 35].  

 

3.1.5.2 Введение различных дозировок йода способом имплантации, его 

влияние на показатели продуктивности и естественной 

резистентности цыплят-бройлеров 

 

Результаты, полученные в ранее проведенном эксперименте на курах-

несушках, по имплантации йода в область нижней трети шеи позволили 

организовать аналогичный эксперимент на цыплятах-бройлерах, но в качестве 

основы для приготовления препарата использовали желатин пищевой (ГОСТ 

11293-1989). Имплантацию йода проводили на 12 день откорма цыплят. 

Основанием для проведения исследования являются результаты, 

полученные В.О. Мохнач, Е.Р. Поповой и Ф.Х. Яхиной (1967) по включению 

йода в кондитерские изделия (пастила, зефир, драже). Авторы считают, что в 

соединении йода с желатином происходит стабилизация этого микроэлемента и 

замедляется его «летучесть». 

Живая масса птицы — это показатель, характеризующий 

производственную деятельность птицеводческого предприятия (табл. 94).  



244 

 

Таблица 94 

Динамика живой массы, интенсивность откорма и сохранность цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, 

суток 

Группа / доза йода в имплантанте на желатиновой основе, мг 

1 контрольная/  

без имплантации 

2 опытная/ 

1,0 

3 опытная/ 

1,5 

4 опытная/ 

2,0 

5 опытная/ 

2,5 

Живая масса, г 

12 760,6±11,96 749,8±12,72 760,4±15,34 770,6±16,24 770,2±16,83 

28 820,2±13,38 1130,0±16,37
х
 1110,1±19,96

х
 1220,0±17,74

хх
 1259,8±17,07

ххх
 

35 1100,0±14,81 1360,0±15,54
ххх

 1329,8±14,81
хххх

 1412,9±13,56
ххх

 1450,0±15,68
ххх

 

42 1504,3±20,18 1648,2±25,75
хх

 1766,9±25,57
ххх

 1797,3±29,37
ххх

 1842,2±26,39
ххх

 

Показатель Интенсивность откорма и сохранность  

Прирост живой 

массы цыплят: 

абсолютный, г 

743,7 898,4 1006,5 1026,7 1071,97 

среднесуточный, г 24,8 29,9 33,6 34,2 35,7 

относительный, % 65,7 74,9 79,7 80 82,1 

Сохранность, % 96 96 97 97 99 
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Из данных таблицы 94 видно, что имплантация йода на основе желатина 

положительно отразилась на росте и развитии цыплят из опытных групп, но 

достоверные различия установлены с 28-дневного возраста, где она 

превосходила контроль от 17,5 до 33,3 %. К концу откорма (возраст бройлеров 

42 дня), данная закономерность сохранилась в опытных группах в сравнении с 

контролем. Так, цыплята-бройлеры второй опытной группы по живой массе 

превышали контроль на 9,6 %, третьей на 17,5 %, четвёртой на 19,5 %, а пятой 

на 22,5 % при высокодостоверной разнице. Живая масса у птицы пятой 

опытной группы выше, чем во второй опытной группе на 10,5 % (Р>0,99), в 

третьей опытной на 4,1 и четвёртой на 2,4 % (Р<0,95). 

Необходимо отметить, что большую живую массу имели цыплята из пятой 

опытной группы, где доза йода в имплантанте составляла 2,5 мг.  

Введение йода в организм цыплят-бройлеров опытных групп способом 

имплантации повысило показатели, характеризующие интенсивность откорма 

(табл. 94). Отмечено, что в опытных группах: второй, третьей, четвёртой и 

пятой среднесуточный прирост выше, чем в контроле на 5,1; 8,8; 9,4 и 10,9 г 

соответственно, что прямо пропорционально отразилось на значениях 

абсолютного и относительного прироста живой массы.  

Повышение сохранности поголовья способствует снижению 

непроизводительных затрат и повышению эффективности отрасли.  

Сохранность цыплят на откорме (табл. 94) с 1 до 42 суток в опытных 

группах составила 96-99 %. Следует отметить, что этот показатель находился в 

прямой зависимости от дозировки йода в имплантанте и с её увеличением 

сохранность повышалась. 

Полноценное кормление цыплят, выращиваемых на мясо, является залогом 

высокой продуктивности, качества продукции и экономических показателей, 

определяющих эффективность производства мяса (табл. 95). 
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Таблица 95 

Потребление корма и затраты питательных веществ на единицу прироста 

цыплят-бройлеров 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Потребление 

комбикорма за 

эксперимент на 1 

голову, кг 

2,17 2,13 2,09 2,08 2,00 

Расход на 1 кг 

прироста: 

комбикорма, кг  

1,46 1,44 1,41 1,41 1,36 

обменной энергии, 

ккал 
3640,4 3555,9 3305,1 3176,8 3021,3 

сырого протеина, г 239,1 235,6 230,3 229,6 220,6 

 

В нашем эксперименте (табл. 95) затраты корма на 1 голову молодняка за 

период откорма (30 дней) в опытных группах находились на уровне 2,00-2,17 

кг, что меньше во второй на 1,4 %, в третьей – 3,6 %, в четвёртой – 4,0 % и 

пятой на 7,7 % по отношению к первой контрольной группе.  

Расход комбикорма на прирост живой массы цыплят в опытных группах 

ниже контроля в пределах 1,7-3,5 %, что повлияло на уменьшение затрат 

питательных веществ корма (обменная энергия, сырой протеин) на 

производство мяса бройлеров в этих группах. 

Гематологические показатели цыплят-бройлеров, полученные в нашем 

эксперименте, отражены в таблице 96. 

Анализируя данные таблицы 96, можно сделать вывод, что имплантация 

йода на основе желатина в испытуемых дозировках цыплятам на откорме 

оказала влияние на увеличение числа эритроцитов в крови. Достоверное 

различие по количеству эритроцитов установлено между значениями первой 

контрольной группой и пятой опытной группой птицы на конец опыта. 
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Таблица 96 

Гематологические показатели цыплят на откорме 

Группа 
Период 

опыта 

Уровень 

гемоглобина, 

г/л 

Число 

эритроцитов,  

10
12

/л 

лейкоцитов, 

10
9
/л 

1 контрольная 
начало  90,2±1,33 2,09± 0,116 12,39±0,143 

конец  115,8±1,28 2,52±0,018 16,73±0,779 

2 опытная 
начало  93,6±1,27 2,01±0,031  13,23±0,489 

конец  117,3±3,98 2,58 ±0,039 16,23±0,886 

3 опытная 
начало  92,8±1,61 2,05±0,049 12,99 ±0,378 

конец  118,4±3,49 2,71±0,067 16,06±1,341 

4 опытная 
начало  91,1±1,77 2,03±0,046 12,73±0,477 

конец  116,9±4,27 2,63±0,014 15,82±0,660 

5 опытная 
начало  92,5±2,83 2,02±0,052 13,39±0,595 

конец  121,3±1,79 2,87±0,063 16,16±0,822 

 

Лейкоциты  это клетки, выполняющие защитные функции в организме. 

Они поддерживают иммунитет и обеспечивают возможность противостоять 

организму болезням. 

Нами отмечено (табл. 96), что с возрастом у птицы всех групп происходит 

увеличение количества лейкоцитов в крови, это означает, что организм цыплят 

имеет нормальную реактивность (сопротивляемость). 

Гемоглобин – красный кровяной пигмент, по химической структуре, 

представляющий собой сложный белок, который содержится в эритроцитах. 

Если показатель гемоглобина больше или меньше границы нормы, это говорит 

о наличии патологических состояний в организме бройлеров, которые 

находятся на откорме.  

Выявлено, что уровень гемоглобина в крови с возрастом цыплят (табл. 96) 

также повышался, но достоверные различия установлены в пятой опытной 

группе в сравнении с контролем, где гемоглобина больше на 34,4 %. 

A.A. Торшков, А.Н. Першина, Т.В. Скворцова (2014) экспериментальным 

путём также доказали положительное действие природных биологически 

активных добавок на гемоглобинизацию эритроцитов цыплят-бройлеров. 
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Мясная скороспелость напрямую зависит от активности роста молодняка 

птицы, развития грудных и ножных мышц, живой массы и качества мяса. 

Данные анатомической разделки тушек и химический состав мяса 

подопытной птицы, приведены в таблице 97. 

Таблица 97 

Разделка тушек цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

5  

опытная 

Предубойная 

масса, г 
1931,7±19,77 1966,7±16,67 1980,5±21,26 2059,7±18,16

х 
2153,7±19,94

хх 

М
ас

са
 т

у
ш

к
и

, 
г 

 

п
о
л
у
п

о
тр

о

ш
ен

о
й

 

1566,7±16,21 1604,1±12,33 1612,7±18,35 1679,2±11,64х 1764,1±12,96
хх 

п
о
тр

о
ш

ен
о
й

  

1385,1±16,88 1406,2±13,87 1434,3±16,37 1503,0±13,63
х 

1575,5±14,63
хх

 

В
ы

х
о
д

 ч
ас

те
й

, 
%

 о
т 

п
о
тр

о
ш

ен
о
й

 т
у
ш

к
и

 

съ
ед

о
б

н
ы

х
  

79,4±0,27 80,3±0,34 80,3±0,33 80,3±0,16 81,3±0,16 

н
ес

ъ
ед

о
б

н
ы

х
  

20,8±0,21 19,7±0,32 19,4±0,31 19,1±0,16 18,7±0,16 

 

Тушка птицы, согласно ГОСТ 52469-2005 – это обескровленная птицы в 

процессе переработки, с которой удалено оперение.  

Живая масса перед убоем определяется для последующих расчётов мясной 

продуктивности цыплят на откорме. Большее значение по этому показателю 

(табл. 97) установлено в пятой опытной группе цыплят, где она выше, чем в 

контроле на 11,5 (Р>0,99). В остальных опытных группах предубойная живая 
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масса бройлеров также превосходит контрольных сверстников, во второй на 1,8 

%, третьей – 2,5 и четвёртой на 6,6 % (Р>0,95).  

Масса полупотрошеной, потрошеной тушки зависит от предубойной массы 

птицы и поэтому, полученные результаты также выше в опытных группах 

цыплят на 2,4-12,6 % (Р>0,95-0,99) по первому показателю и на 1,5-13,7 % по 

второму (Р>0,95-0,99) в сравнении с первой контрольной группой. 

Процент выхода съедобных частей тушки больше у цыплят опытных 

групп: второй, третьей, четвёртой и пятой на 0,9-1,9 %, а несъедобных частей 

меньше на 1,1-2,1 %.  

Лучшие результаты в ходе анатомической разделки тушек получены у 

бройлеров из пятой опытной группы, где количество йода в имплантанте 

составляло 2,5 мг. 

В соответствие с ГОСТ 18292-1985, тушки птицы первой контрольной и 

опытных групп отнесены к 1-й категории качества.  

Мясо – целостные туши убитых животных и птицы или части туш после 

разделки, оно считается одним из важных пищевых продуктов в питании 

высших организмов и важнейшим источником протеина. Качество мяса 

бройлеров зависит от физико-химических, биологических показателей, 

определяющих его пригодность для обеспечения нужд человека в питательных 

веществах. 

По окончании опыта провели исследование общего анализа мяса в тушках 

цыплят-бройлеров на определение влажности, сырого жира, золы и протеина 

(рис. 54).  
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 Рисунок 54. Общий анализ мяса цыплят-бройлеров, % 

Влажность мяса – признак, характеризующий питательность птичьего мяса 

и зависит от вида, пола, возраста и содержания в нем воды. Чем меньше 

влажность мяса, тем выше его питательность. 

Общая влажность исследуемых образцов мяса в подопытных группах 

цыплят-бройлеров составляла 72,4-74,3 %. 

Биологическая ценность белков определяется в основном содержанием в 

них незаменимых аминокислот (Л.В. Антипова, 2001). 

Содержание сырого протеина в мясе цыплят опытных групп 19,2-21,8 %, 

что выше по сравнению с контролем  во второй, третьей, четвёртой и пятой на 

4,7; 7,1; 10,3 и 13,8 % соответственно. 

Содержание сырого жира в мясе цыплят из подопытных групп находится в 

пределах 4,1-4,9 %. При этом большее количество жира в образцах мяса цыплят 
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из контрольной группы, а меньшее в третьей, четвёртой и пятой опытной 

группе. 

И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин (2000) опытным путём 

установили, что в мышечной ткани присутствуют минеральные вещества, 

которые в основном связаны с белками.  

Количество сырой золы в исследуемых образцах мяса, полученного от 

подопытных цыплят, находилось в пределах 3,4-3,8 % при Р<0,95.  

На основании значений общего химического анализа мяса видно, что 

имплантация йода в дозе 1,0 -2,5 мг на голову цыплятам-бройлерам обеспечила 

некоторое увеличение сухого вещества в мясе, сырого протеина и снижение 

сырого жира. 

Рентабельность птицеводства определяется группой показателей, 

характеризующих интенсивность роста птицы в период откорма, затраты труда 

и кормов на единицу прироста, дополнительный доход от реализации мяса и 

дополнительной продукции. 

Результаты расчёта экономической эффективности нашего исследования, 

отражены в таблице 98. 

Таким образом, достигнут экономический эффект (табл. 98) в пятой  

опытной группе, где доза йода в имплантанте составляет 2,5 мг, в размере 

2676,17 рублей на опытное поголовье или 27,03 руб. в расчёте на 1 голову. 

Такой эффект обусловлен существенным повышением приростов и 

сохранности опытных цыплят-бройлеров. 

В. Крючковой, С.Н. Белик, И.С. Ивановой (2017) проведены исследования 

по выявлению вещества, обладающего способностью к желированию 

кисломолочных продуктов, где было установлено, что желатин является 

оптимальным функциональным компонентом. 
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Таблица 98 

Определение экономической эффективности эксперимента 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

5 

опытная 

Валовой прирост 

живой массы за 30 

дней, кг 180,4 186,9 192,6 197,7 206,1 

Себестоимость 1 кг 

прироста живой массы, 

руб. 

46,44 29,81 34,08 40,29 

 

Возможная цена 

реализации 1 кг, руб.  
80 80 80 80 80 

Выручка от 

реализации 1 головы, 

руб 

120,34 131,86 141,35 143,78 147,38 

Эффект на 1 голову, 

руб. 
 11,51 21,01 23,44 27,03 

Эффект на опытное 

поголовье, руб.* 
- 1105,15 2037,78 2273,68 2676,17 

*В  ценах 2005 г. 

 

С целью дальнейшего изучения имплантации йода цыплятам-бройлерам 

мы продолжили исследования по увеличению дозировки йода в имплантанте в 

третьем эксперименте пятой серии опытов. Для чего было сформировано 

четыре подопытные группы цыплят-бройлеров. Птице первой контрольной 

группы имплантацию йода на желатиновой основе не проводили. Цыплятам 

опытных групп (вторая, третья и четвёртая) осуществляли однократную 

подкожную инъекцию, в которой содержалось йода 2,5; 3,0 и 3,5 голову. 

Для цыплят-бройлеров важнейшим показателем является живая масса по 

периодам выращивания (табл. 99).  

При постановке на опыт (табл. 99) в возрасте 12 суток по живой массе 

цыплята из первой контрольной и опытных групп практически не отличались, 

разница составляла не более 2 % (Р<0,95). 
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Таблица 99 

Живая масса, активность роста и сохранность цыплят-бройлеров 

Возраст цыплят, 

суток 

Группа/ доза йода в имплантанте, мг/ гол. 

1 

контрольная/ 

без 

имплантации 

2 опытная/ 

2,5 

3 опытная/ 

3,0 

4 опытная/ 

3,5 

Живая масса, г 

12 264,0±2,96 275,0±2,83 274,4±2,75 274,5±2,91 

28 525,4±6,87 605,0±4,61 632,5±7,49 630,0±8,07 

35 1177,4±10,05 1327,5±12,11 1340,0±15,61 1323,7± 16,48 

42 1830,5±29,28 2047,0±21,04
ххх 

2050,5±33,05
ххх 

2017,5±34,72
хх 

Показатель Активность роста и сохранность  

Прирост: 

абсолютный, г 
1566,5 1775,0 1773,1 1743,0 

среднесуточный, г 52,22 59,10 59,10 58,10 

относительный, % 149,6 152,7 152,7 152,1 

Сохранность, % 96 97 98 96 

 

Бройлеры опытных групп начали превосходить по весовому показателю 

контрольных сверстников с 28-дневного возраста. 

В конце откорма (42 дня) птица из контрольной группы весила 1650 г, что 

меньше, чем во второй на 11,9 %, третьей на 12,0 % и четвёртой группы на 10,2 

% (Р> 0,99-0,999).  

Среднесуточный прирост является нормативным показателем отдельно для 

каждого кросса при откорме цыплят-бройлеров. Относительный прирост 

характеризует энергию, интенсивность или напряженность роста животных и 

птицы.  

За период откорма показатели, характеризующие активность роста цыплят 

(среднесуточный и абсолютный прирост живой массы) (табл. 99) у птицы из 

опытных групп выше, чем в контроле во второй и третьей на 13,2 %, в 

четвёртой на 11,3 %.  

Относительный прирост живой массы молодняка во всех подопытных 

группах достаточно высокий, но бройлеры опытных групп имели 
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интенсивность роста выше, чем цыплята из первой контрольной группы, вторая 

и третья на 3,1 %, а четвертая на 2,5 %. 

Сохранность цыплят-бройлеров за период эксперимента во второй на 2 %, 

в третьей на 1 % выше, чем в первой контрольной и четвёртой опытной группе. 

Затраты корма на производство продукции цыплят-бройлеров 

характеризуют сбалансированность рациона и определяют эффективность 

использования комбикорма. Полученные данные по этим показателям за 30 

дней исследования, отражены в таблице 100. 

Таблица 100 

Потребление и усвоение питательных веществ корма бройлерами 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2 

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Потреблено корма за период 

опыта на 1 голову, кг 
2,14 2,12 2,18 2,15 

Расход на 1 кг прироста, 

комбикорма, кг  
1,44 1,38 1,40 1,39 

обменной энергии, ккал 3577,1 3065,8 3281,6 3131,7 

сырого протеина, г 235,8 223,9 228,6 226,3 

 

Полученные результаты в нашем опыте (табл. 100) свидетельствуют о том, 

что во второй, третьей и четвёртой опытной группе цыплят-бройлеров 

потреблено комбикорма на килограмм прироста соответственно меньше, чем в 

контроле на 4,2; 2,8; и 3,5 %. 

Затраты питательных веществ на единицу прироста также меньше в 

опытных группах (вторая, третья и четвёртая) в сравнении с контролем на 4,2; 

2,8; и 3,5 % соответственно. 

Показатели крови, характеризующие общее физиологическое состояние 

птицы, приведены в таблице 101.  

Гемоглобин в организме осуществляет перенос крови к органам и тканям. 

В начале эксперимента (табл. 101) гемоглобин в крови цыплят находился в 

пределах 85,6-87,3 г/л. У цыплят в опытных группах, где доза йода в 

имплантанте на желатиновой основе составляла 2,5; 3,0 и 3,5 мг, этот 
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показатель больше в конце откорма, чем у цыплят из первой контрольной 

группы от 4,7 до 10,9 % (Р>0,95). 

Таблица 101 

Гематологические показатели у цыплят-бройлеров 

Группа 
Период 

опыта 

Уровень 

гемоглобина, г/л 

Число 

эритроцитов,  

10
12

/л 

лейкоцитов, 

10
9
/л 

1 контрольная начало  87,0±3,61 2,36±0,25 12,07±0,575 

конец  112,0±3,46 2,57±0,57 16,05±0,757 

2 опытная начало  86,7±4,81 2,58±0,23 12,12±0,549 

конец  119,7±2,40
х 

2,62±0,280 16,09±0,753 

3 опытная начало  87,3±3,84 2,51±0,26 12,15±0,733 

конец  117,7±2,85
х 

2,61±0,46 16,46±0,696 

4 опытная начало  85,6±3,67 2,45±0,28 12,05±0,137 

конец  115,7±3,93
х 

2,57±0,25 16,31±0,418 

 

Нами отмечено незначительное снижение количества эритроцитов (табл. 

101) в цельной крови цыплят подопытных группа на 42 день выращивания, 

установлено увеличение данного показателя в опытных группах: второй и 

четвёртой на 1,9 %, а в третьей на 1,5 % по отношению к контролю.  

Число лейкоцитов в крови бройлеров в третьей и четвёртой опытной 

группе превосходили контроль на 2,5 и 1,6 % соответственно в конце 

эксперимента. 

Е.В. Эндригевич, В.В. Раевская (1978) установили положительную 

взаимосвязь между окислительными свойствами крови и скоростью роста 

молодняка сельскохозяйственных животных. Они связывают это с 

повышенным содержанием гемоглобина в крови. 

В исследованиях О.А. Глазуновой (2007) при скармливании комплексов 

микродобавок селена и йода (йодида калия) в крови цыплят-бройлеров 

опытных групп также отмечали увеличение гематологических показателей в 

пределах физиологической нормы. 



 256 

Биохимические показатели сыворотки крови отражают уровень и 

эффективность обменных процессов в живом организме. Основные результаты, 

полученные в нашем эксперименте, отражены в таблице 102. 

Таблица 102 

Биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров 

Группа 
Период 

опыта 

Показатель сыворотки крови 

общий белок, 

г/ л 

кальций, 

ммоль/л 

фосфор, 

ммоль/л 

1 контрольная начало  38,5±2,01 3,25±0,073 1,18±0,044 

конец  45,8±2,58 2,91±0,146 1,03±0,076 

2 опытная начало  39,7±1,34 3,22±0,079 1,11±0,046 

конец  50,7±2,58 3,10±0,092 1,06±0,051 

3 опытная начало  38,8±1,47 3,33±0,105 1,20±0,037 

конец  46,3±2,05 2,96±0,162 1,05±0,069 

4 опытная начало  38,4±1,42 3,32±0,101 1,16±0,042 

конец  46,2±2,72 3,02±0,133 1,04±0,084 

 

Из данных таблицы 102 следует, что количество общего белка в сыворотке 

крови у подопытных цыплят за исследуемый период снижается. Объясняется 

это интенсивностью белкового обмена в тканях. Сравнение полученных 

значений между опытными группами показало, что на конец опыта общий 

белок в сыворотке крови выше у цыплят второй на 10,7 %, третьей и четвёртой 

опытной группы соответственно на 0,9 и 1,1 %, чем в контроле. 

Содержание кальция (табл. 102) в сыворотке крови бройлеров второй 

опытной группы в возрасте 12 дней составило 3,22, а на 42 день выращивания 

птицы оно уменьшилось до 3,10 ммоль/л, но в сравнении с контрольными 

сверстниками он выше на 6,5 %. У молодняка третьей опытной группы данный 

показатель также на окончание откорма выше на 1,7 %, а в сыворотке крови 

птицы четвёртой опытной группы он выше на 3,8 %, чем у бройлеров из первой 

контрольной группы.  
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Неорганический фосфор (табл. 102) в сыворотке крови молодняка 

опытных групп в 12-дневном возрасте варьировал в пределах 1,01-1,20 ммоль/л. 

В возрасте 42 дней у опытных групп в сравнении с контролем количество 

фосфора в сывортке крови увеличилось у птицы второй на 2,9 %, третьей на 1,9 

% и четвёртой на 1,0 %.  

Соотношение кальция и фосфора в сыворотке крови цыплят-бройлеров во 

всех группах находилось в пределах 2,82-2,73 : 1. 

Полученные результаты позволяют предположить, что имплантация 

повышенных доз йода на желатиновой основе цыплятам опытных групп 

несколько усилила обменные процессы при дозировке 2,5-3,0 мг на голову и 

снизила окислительно-восстановительные функции при 3,5 мг на голову, что 

отразилось на интенсивности откорма бройлеров в опытных группах. 

В последнее время в мясном птицеводстве все больше уделяется внимания 

качеству мяса (табл. 103).  

Таблица 103 

Результаты разделки тушек цыплят-бройлеров 

Показатель 
Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3  

опытная 

4  

опытная 

Предубойная масса, г 1986,2±31,18 2120,4±26,25 2270,3±41,10 2070,6±75,98 

М
ас

са
 т

у
ш

к
и

, 

г:
 

полупотрошеной  1413,4±11,79 1630,9±20,41 1764,6±31,20 1480,0±73,6 

потрошеной  1335,9±20,14 14291,9±10,80 1550,4±31,18 1934,0±62,36 

В
ы

х
о
д

 ч
ас

те
й

, 
%

 о
т 

п
о

тр
о

ш
ен

о
й

 т
у

ш
к
и

 

 

 

съедобных  71,8 72,7 75,6 73,2 

несъедобных  17,7 20,4 16,5 18,9 
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Масса полупотрошеной тушки цыплят (табл. 103) во второй опытной 

группе выше значений, чем в подопытных группах: контрольной на 6,5 %, в 

третьей опытной группе на 0,8 % и в четвёртой на 6,2 %. 

Выход потрошеной тушки от предубойной массы цыплят из первой 

контрольной группы составил 67,3 %. Больший выход потрошеных тушек был в 

третьей опытной группе цыплят-бройлеров 68,3 %. 

Выход съедобных частей в тушках птицы зависит от обмускуленности. В 

нашем эксперименте этот показатель в контроле составил 71,8 %, что меньше, 

чем в опытных группах: второй, на 0,9 %, третьей и четвёртой на 3,8 %, а в 

пятой на 1,4 %. Выход несъедобных частей меньший в тушках третьей опытной 

группы 16,5 % от массы потрошеной тушки. 

Мясные качества сельскохозяйственной птицы также определяет развитие 

грудных и бедренных мышц. Для учёта мясности отдельно киля, бедра и голени 

рассчитывается индекс по этим частям тушки в подопытных группах молодняка 

птицы.  

В ходе исследования установлено, что цыплята третьей опытной группы по 

мясности киля превосходили сверстников из контрольной группы на 29,4 %, 

цыплята второй группы на 26,7 % и третей группы на 27,8 %.  

Следовательно, больший выход грудных мышц у цыплят-бройлеров во 

второй опытной группе. По выходу мышц бедра и голени наблюдается 

аналогичная тенденция. 

В.В. Гущин, В.Н. Махонина (2010) экспериментальным путём доказали 

влияние массы тушек цыплят и кур родительского стада на мясной индекс и 

мясных качеств, которые можно использовать при расчёте коэффициентов 

потребительской стоимости произведенной продукции. 

Руководствуясь требованиями ГОСТ 52469-2005, тушкам второй и третьей 

опытной группы бройлеров присвоена 1 категория, а четвёртой и контрольной 

группе  2 категория качества. 

Важными качественными показателями мясной продуктивности цыплят-

бройлеров считается химический состав мяса (рис. 55).  
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Рисунок 55. Общий анализ мяса цыплят-бройлеров, % 

Общая влажность мяса в тушках бройлеров из подопытных групп 

колеблется в пределах 77,4-81,5 %. В четвёртой опытной группе она составила 

81,5 %, что больше, чем в контроле на 4,1 %, второй и третьей опытной группе 

на 0,9 и 5,9 % соответственно. 

Сырого протеина больше в мясе цыплят третьей опытной группы на 1,3 %, 

чем в первой контрольной группе и 1,0 и 2,4 % во второй и четвёртой опытной 

группе соответственно. 

Сырого жира в мясе бройлеров от 4,3 до 4,9 %. При этом отмечено большее 

количество жира в тушках птицы контрольной группы, а меньшее (4,3 %) в 

третьей опытной группе. 

Количество сырой золы в исследуемых образцах мяса, полученного из 

тушек подопытных цыплят, находилась в пределах 3,2-3,9 %.  

Минеральные вещества имеются во всех тканях организма, которые 

связаны с белками. При озолении мяса в муфельной печи все органические 

вещества сгорают, а все минеральные (микро- и макроэлементы) остаются в 

виде золы (И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Г.П. Казюлин, 2000). 
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По результатам общего химического анализа мяса можно сделать вывод, 

что однократная имплантация йода в количестве 2,5-3,5 мг на голову цыплятам 

на откорме обеспечила увеличение влажности мяса, чем обусловлена его 

нежность. Так же отмечена тенденция к улучшению химического состава мяса. 

Анализ экономической эффективности является одной из составляющих 

научных исследований (табл. 104). 

Таблица 104 

Определение экономической эффективности при имплантации йода на 

желатиновой основе цыплятам-бройлерам 

Показатель 

Группа 

1 

контрольная 

2  

опытная 

3 

опытная 

4 

опытная 

Валовой прирост живой масса, г 1566,5 1773,1 1775,0 1743,0 

Цена реализации мяса за 1 кг, 

руб. 
75,00 75,00 75,00 75,00 

Себестоимость 1 кг прироста, 

руб. 
51,00 51,00 51,00 51,00 

Общая себестоимость выращи-

вания 1 гол. цыплёнка, руб. 
51,00 51,04 51,03 51,05 

Эффект от 1 головы, руб. 42,30 46,40 46,70 45,60 

Эффект на опытное поголовье, 

руб.*
 - 410,00. 440.00 330,00 

*В ценах 2006 г. 

В ходе эксперимента по имплантации йода на желатиновой основе 

цыплятам-бройлерам установлено, в опытных группах (вторая, третья, 

четвёртая) определён экономический эффект в размере 410; 440 и 330 рублей на 

опытное поголовье соответственно, а на 1 голову он составил 45,60-46,70 руб.  

Расчёт экономической эффективности показал, что однократная подкожная 

имплантация йода на желатиновой основе в дозе 3,0 мг на голову более 

эффективна, чем дозировок 2,5 и 3,5 мг. 

Результаты получены лично и опубликованы в соавторстве с В.Н. 

Хаустовым, Е.Ю. Костиной (Тимошенко), Д.В. Кузнецовым, К.С. Кротовым, 

Е.В. Загородневой [43, 44, 167, 168, 175, 240, 241, 242, 273, 274, 276, 284, 286, 

297, 341, 342]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведённых научно-хозяйственных экспериментов и 

полученных результатов можно сформулировать следующие выводы: 

1. Ведение в состав комбикорма утят-бройлеров витамина К3 

(водорастворимая форма) в дозировке 2 г/т и витамина К4 (жирорастворимая 

форма) в количестве 4 г/т приводило к повышению живой массы на 6,4-9,9 %, 

снижению затрат комбикорма на единицу прироста на 4,5-7,5 %, а сохранность 

поголовья больше от 1 до 3 %, чем в контроле. При этом показатели, 

характеризующие уровень естественной резистентности организма: 

бактерицидная, комплементарная активность сыворотки крови выше на 4,8-11,6 

% и 15,9-17,7 %, количество катионных белков на 5,0 %. Кроме того, 

добавление в рацион утят-бройлеров витаминов К3 и К4 способствует 

повышению качества мяса. Оптимальной формой определён витамин К4 в 

дозировке  (4 г/т) при экономической эффективности 495,90 руб. на 1 голову. 

2. Внесение витамина К4 (4 г/т) совместно с цеолитом – 3 % обеспечивает 

повышение живой массы утят-бройлеров на 12,4 %, снижает затраты корма на 

11,2 кг на 1 кг прироста, способствует увеличению сохранности утят на 4,0 %, 

обуславливает повышение числа эритроцитов до 6 % и уровня гемоглобина в 

крови на 16,9 %. Отмечено, что такое сочетание витамина с цеолитом 

стимулирует иммунобиологическое созревание у утят опытных групп, оно 

протекает активнее контроля (за исключением содержания лизоцима в крови), 

улучшает мясные качества и химический состав мяса.  

Полученные результаты подтверждены в ходе производственной проверки, 

где оптимальной дозировкой определено добавление в корм утят-бройлеров 

витамина К4 – 4 г/т + цеолит – 3 %, что обуславливает получение экономической 

эффективности в размере 687,66 руб. на 1 голову. 

3. Введение в комбикорм цыплят-бройлеров йода в дозе 0,50; 0,75 и 1,00 мг 

на 1 кг корма позволяет улучшить развитие бройлеров и повысить живую массу 

на 6 %, сохранность на 1-3 %, снизить затраты корма на единицу прироста на 
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0,5-2,7 %. Лучшие результаты получены при скармливании йода в количестве 

1,00 мг/кг корма, где положительный экономический эффект составил 25,65 

руб. на 1 голову. 

4. Добавление йодида калия в дозе 1,0; 1,5 и 2,0 мг на 1 кг корма в рацион 

цыплят на откорме способствовало увеличению живой массы на 1,0-2,9 %, 

сохранность поголовья на 2,0-3,0 %. уменьшению расхода корма до 2,8 %. 

Положительное влияние оказало на мясную продуктивность, где масса 

непотрошеной тушки выше от 8,2 до 13,0 %. Больший экономический эффект в 

размере 46,02 руб. в расчёте на 1 голову получен при введении в рацион 

бройлеров йода 2,0 мг/ кг корма.  

5. Дальнейшее повышение количества йода (йодид калия) в комбикорм для 

цыплят-бройлеров от 2,5; 3,0 и 3,5 мг/кг корма позволило увеличить живую 

массу бройлеров на 4,3-5,5 %, уменьшить потребление корма на 4,0-5,2 %, 

повысить сохранность поголовья на 2-4 %, отмечался более активный гемопоэз. 

Выход непотрошеной тушки больше на 10,3-11,4 %, индекс массивности выше 

до 12,0 %, а выход грудных мышц больше до 6,7 %. Производственной 

проверкой подтверждено, что эффективнее использовали питательные 

вещества комбикорма цыплята третьей опытной группы, где в рацион вводили 

йод в дозе 3 мг/кг корма, что обусловило получение экономического эффекта в 

расчёте на 1 голову в размере 71,44 руб.  

6. Экспериментальным путём установлено положительное влияние разных 

доз витамина С в количестве 50; 100; 150 и 200 мкг/кг корма, где больше 

валовое производство яиц на 16,5-25,0 %, количество яйцемассы на 18,4-29,6 %, 

интенсивность яйценоскости на 7,4-14,1 %, при этом масса яиц выше на 2,9-4,1 

%. Затраты корма на производство 1 кг яйцемассы меньше на 6,5-16,0 %. 

Выявлено повышение уровня витамина А в желтке яиц на 3,7-4,1 мг, 

каротиноидов на 12,8 мкг. Сохранность выше на 6-8 %. Отмечено повышение 

кроветворения и активности защитных сил организма кур-несушек. 

Наибольшая экономическая эффективность получена при добавлении в рацион 
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кур-несушек витамина С в количестве 150 мг/кг корма в размере 38957,80 руб. 

на 1000 голов.  

7. Обогащение рациона кур-несушек промышленного стада йодом в 

дозировке 0,7; 1,4 и 2,1 мг на килограмм обеспечило повышение валового 

производства пищевых яиц на 17,1-28,2 %, интенсивности яйценоскости на 6,7-

13,0 %, массы яиц на 12,9-13,7 %, а количества яйцемассы на 5,6-34,7 %, 

сохранности птицы на 8 %, снижение расхода корма на 10 яиц на 10,2-16,3 %, а 

на 1 кг яйцемассы от 16,0 до 21,8 %. В возрасте кур 330 дней количество 

витамина А выше 24,4-51,2 %, каротиноидов больше в желтке пищевых яиц на 

16,4-30,3 %. Отмечено положительно влияние на иммунитет птицы. Больший 

экономический эффект установлен при добавлении в рацион кур-несушек 1,4 

мг йода на кг корма в размере 32702,60 руб. на 1000 голов. 

8. Добавка в рацион кур-несушек промышленного стада витамина С (150 

мг/кг) и йода (1,4 мг/кг) оказала положительное влияние на увеличение 

валового производства яиц на 1414 шт., яйценоскости на среднюю несушку на 

18,2 %, интенсивности яйценоскости на 11,9 %, массу яиц на 8,0 %, количество 

яйцемассы на 36,0 %, уменьшение затрат корма на 10 яиц на 15,0 %. 

Содержание в желтке яиц в возрасте кур 330 дней витамина А больше на 71,3, а 

каротиноидов на 46,4 %.  

Отмечено положительное влияние на гемопоэз, биохимические показатели 

сыворотки крови и уровень естественной резистентности. При этом 

экономический эффект на 1000 кур-несушек составил 31748,18 руб. 

Полученные результаты подтверждены в ходе производственной проверки. 

9. Введение в рацион перепёлок-несушек йода в дозировке 0,50; 0,75; 1,00 

и 1,25 мг/кг корма в комплексе с крахмалом (1:4) оказало влияние на 

повышение валового сбора яиц на 2,0-19,4 %, интенсивности яйценоскости на 

0,6-10,0 %, живой массы на 3,4-9,6 %,сохранности поголовья на 8-10 %, 

уменьшение затрат корма на 1 голову на 0,6-4,7 %, оплодотворённых яиц 

больше на 3,0-8,0 %, выводимость на 0,6-,6,2 %, вывод здоровых цыплят на 2-8 
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%. Больший экономический эффект на 1000 перепёлок-несушек составил 

9550,00 руб. при дозировке йода 0,75 мг/кг корма + крахмал (1 : 4). 

10. Введение в корм уток родительского стада йода в дозировке 1,5; 2,0; 

2,5; и 3,0 мг/кг корма в сочетании с крахмалом 1 : 4 оказзало положительное 

влияние на валовое производство яиц на 5,4-16,0 %, повышение интенсивности 

яйценоскости на 3,0-9,0%, сохранности на 2-5%, снижение затрат корма на 10 

яиц на 4,0-5,0 %. Оплодотворённость яиц выше на 1,6-6,5 %, выводимость на 

1,4-5,7 %, вывод здорового молодняка на 4,3-14,3 %. Оптимальная дозировка 

йода установлена в количестве 2,5 мг/кг корма + крахмал (1 : 4), что обеспечило 

получение экономического эффекта на 1000 инкубационных яиц в размере 

1900,90 руб. 

11. Обогащение организма птицы йодом на основе крахмала способом 

имплантации оказало благотворное влияние на показатели продуктивности кур-

несушек в конце периода яйцекладки. В эксперименте была определена часть 

тела птицы, позволяющая более эффективно использовать 1,0 мг йода в составе 

крахмала – последняя треть шеи. У кур этой группы яйценоскость выше на 35,8 

%, затраты корма на 10 снесённых яиц меньше на 0,53 кг. Экономический 

эффект на 1000 кур-несушек составил 31867,50 руб. 

12. Введение цыплятам-бройлерам разных доз йода 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 

3,5 мг/голову на желатиновой основе способом имплантации способствовало 

увеличению живой массы на 9,6-19,5 %, интенсивности откорма, сохранности 

на 1-3 %, снижению затрат корма на единицу прироста на 17-4,2 %. Повышение 

массы полупотрошеной тушки составило 0,8-12,6 %, а потрошеной тушки на 

1,5-13,7 %, обеспечила некоторое увеличение сухого вещества в мясе, сырого 

протеина и снижение сырого жира. Отмечено повышение показателей, 

характеризующих уровень естественной защиты организма цыплят-бройлеров. 

Больший экономический эффект получен при введении цыплятам-

бройлерам способом имплантации йода на желатиновой основе в дозировке 3,0 

мг/голову в размере 46,70 руб. от 1 головы. 
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Предложения производству 

1. С целью повышения продуктивности, снижения затрат корма на 

производство продукции, увеличения сохранности и естественной 

резистентности рекомендуем включать в рацион: 

- утят-бройлеров – витамин К4 в дозе 4 г/т и цеолит – 3 %; 

- цыплят-бройлеров – йод (йодид калия) в количестве 3 мг/кг корма. 

2. Для увеличения яичной продуктивности, повышения качества яиц, 

усиления защитных сил у кур-несушек промышленного стада следует вводить в 

их рацион витамин С (150 мг/кг корма) и йод (1,4 мг/кг корма). 

3. Для повышения яичной продуктивности, инкубационных качеств яиц 

выводимости и вывода суточного молодняка добавлять в рацион в сочетании с 

крахмалом (1 : 4): 

- перепёлок-несушек – йод в дозировке 0,75 мг/кг корма; 

- уток родительского стада – йод в количестве 2,5 мг/кг корма. 

4. В целях увеличения яйценоскости, массы яиц применять курам-

несушкам имплантацию йода – 1,0 мг/гол. на основе крахмала в область шеи. 

5. Для повышения интенсивности роста, сохранности, снижения затрат 

корма на единицу продукции, усиления иммунной защиты цыплят-бройлеров 

использовать способ имплантации 3,0 мг/гол. йода на основе желатина. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Результаты полученных научных исследований будут базовыми для 

дальнейших научно-хозяйственных экспериментов по улучшению 

биологической полноценности кормления сельскохозяйственной птицы путём 

введения в рацион комплекса витаминов, микроэлементов и сорбентов 

природного происхождения. 
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