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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕИЮТИКА РАБОТЫ 
Актуальность те?.м. Реализация решений майского(1982) Плену

ма ЦК КПСС, ХХУН съезда КПСС, Основных направлений экономичес
кого и социального развития СССР на I986-I990 годы и на период 
до 2000 года предусматривает перестройку многих отраслей сель
ского хозяйства, направленную на значительное увелггченне уровня 
производства продукции животноводства. В соответствии с иэданнь'м 
Минсельхоэом СССР приказом 1Г247 от 7 августа I98I года "О мерах 
по дальнеГгаеглу развитию гусеводства" была поставлена задача: 
увеличить к 1985 году поголовье взрослых гусей в хозяйствах.об
щественного сектора до 1,6 млн.голов и реализовать населению 
14,8 млн. голов суточных гусят. По состоянию на I января 1986 го-
ца численность поголовья взрослых гусей во всех категориях хо
зяйств составила 3,8 JUIH.голов, из них в хозяйствах общественного 
зектора - 1,8 илн.голов; населению продано 13,3 [ллн.голов суточ-
йос гусят. 

По всесоюзной переписке породной птих̂ ы в стране на I января 
!985 года наибольшее распространение среди 19 имеюнщхся пород и 
юродных групп гусей получили гуси крупные серые - 27,3;?. Однако 
'дельный вес их за последние пять лет снизился на 11/5(по сравне-
[ию с 1980 годом). На Украине гуси крупные серые составляют 45,9^ 
юего поголовья гусей. 

На XII пятилетку поставлена задача увеличения поголовья гусей 
юдительского стада во всех категориях хозяйств до 5-5,5 млн.голов, 
о есть в 1,5 раза. Это позволит произвести в 1990 году 227 тыс. 
онн гусиного мяса или 5^ от общего производства, что соответству-
tT рекомендации института питания А Ш СССР. 

Одной из важнейших предпосылок для увеличения поголовья гусей 
:вляется повышение выводимости гусиных яиц. Р.Царенко с сотр. . . 
1978) установили индивидуальную изменчивость гусьшь по выводимос-
и яиц - от 28,6 до lOQ^, что указывает на большие возможности по-
1ншения этого показателя. О выводюлости яиц гусей крупных серых 
диного мнения нет. Одни авт 7ы(Пименов,Б.В.,1971; Смирно ,Б.В., 
:вченко,В.В,,1975; Владимиров,Н, и др.,1у77; Стрибук.Н.А.,Caликo-
ia,B.M. ,1978) утверждают, что гуси крутше серые обладают наиниз-
1ей выводимостью среди отечественных пор^д гусе.. - 44-65^. йссле-
,ованитли других(Жук,Р.К.,Темнохуд,С.В.,1979; йук,Р.К.,1981,1982; 
'Овдаренко,А.П.,1981) установлено, что их выводимость составляет 



г 
^ 72,75-82,6^, то есть на уровне остальных пород з̂ усей. '•.••-

Одним из важных факторов, влияющих на выводимость яиц гусей, 
является возраст гусынь. Однако исследований такого рода мало 
(Кирсанов,Л.,19356; Павлов,А,А,;1955; Jzf&̂ /f̂ ? 7., <̂ t«?*7, *f. ,1977; 
Шук,Р.К,,1981), эмбриогенез гуся в связи с"возрастом гусынь не 

;• и з у ч е н . - . ' • •':--• 
Настоящая работа вьшолнена на кафедре анато!.ши, гистологии 

к эпбриологии сельскохозяйственных кнвотных Харьковского зоове
теринарного института 1шени Н.М.Борисенко, в лаборатории биохи
мии, физиологии и эмбриологии и Б отделе селекц1!И Л М Ш , в опыт
ном хозяйстве "Борки". : • ..- . _ 

Цель и за,цача исследований. Целью настоящей рабо*ги является 
изучение влияния возраста гусынь первого и третьего продуктив?!огс 
года на их репродуктквнне показатели - яйценоскость, качество 
яиц для инкубации, эмбриональное развитие гусят и выводимость 
яиц, В задачу исследований входило изучение следующих вопросовг 

, I,Изучить'влияние возраста гуишь на некоторые показатели 
их продуктивности - яйценоскость, пассу яиц, оплодотворенность 
и ВЫБОДИМООТЬ. • 

, 2.Изучить содержание вита1.1ИНов А,Е и сушл! каротиноидов 
желтка гусиного яйца до инкубации и в процессе ее в зависимости 

.от возраста гусьшь-несушек, 
3.Изучить эмбриогенез с начала ин. убацни яиц до вивода гу

сят в з?1висимости от возраста гусынь родительского стада. 
Нау̂ гная новизна, йксперимеиталыше исследования позволили 

выявить зависимость яйценоскости, массы, оплодотворенности и вы
водимости яиц, вывода гусят от возраста гусьшь крупных серых. 
Изучено содержание витаминов А,Е и сугаш каротиноидов в желтке 
яиц до инкубации, прослежена динагджа их содержания в процессе 

, инкубации, а также витш^шна Bg до инкубации в связи с возрас
том гусшш. Впервые получены .дагоше по содержанию витамина Е в 

. иелтке инкубационных яиц гусынь крупных серых и динамике с-^ер-
жйния его в процессе инкубаг̂ ии в связи с возрастом гусынь. 

. Изучен впервые эмбриогенез гусей крупных серых в связи с воз
растом гусынь родительского стада, изучен гистогенез некоторых, 
их внутренних органов(оердце, печень, железистый н мышечный 
г"'\ллы жел '̂дка, костная ткань). 
2 • '̂  



Прантидеская ценность. Установлены достоверные различия по 
дассе пИц, оплодотворенности и выводимости их, массе эг.«>рионов 
3 пользу гусынь третьего года продуктивности. Яг^ценоскость в 
1врнанентгей стадах увеличивается с возрастом гусьшь. Изменеш5е 
яйценоскости гусынь, крупных серых зависит от величины данно'го • 
показателя в первый год продуктивности: гусыни с шзкой яйценос
костью с возрастом увеличивают, ее ; гусшп$ о высокой яйценосгсос-
гьи - снижают. Проведеюш'з исследоэання позволяют рекомендовать 
юпользовать напи результаты в селекциошюй п племегшой работе 
3 тусшш :фугагш,ш cepiMii. Ыатериалн исследоват1й можно использо
вать при написании учебных пособий для преподавания в вузах, 
гохникунах и других учебных заведениях в разделах эябриологин и 
гистологии, а TaicKe при чтеш5и ле1сщП специалистам птицеводчес
кого профиля в системе повышения квалификации. 

Апробация работы. Основ}ше положения диссертационной работе' 
доложены и одобрены на: 

- отчетной кокферега^ии о научно-исследовательской работе 
кафедр Харьковского зооветеринарного института имени Н.М.Бори-
зенко(1981); 

- Всесоюзной конференции молодых ученых и аспирантов по 
1Тицеводству(Загорск,1981). 

Публикация результатов исследований. Основные положения 
у<ссертационной работы опубликованы в четырех статьях, 

Объем и структура диссертации. Диссертациошшя работа изло
жена на 151 странрпде машинописи, включает следующие разделы: 
введение, обзор литературы, материал и методы исследований, ч- -
гыре раздела собственных исследований, обсуждение полуденных 
результатов, шводы, предложения. Материал иллюстрирован 4 ри
сунками и 14 таблицами. Приложение к работе включает 12 таблиц, 
48 микрофот''"рафий и акты инкубации, подтверждаицие полученные 
результаты. Библиография включает IBS источников литературы, в 
той числе 53 зарубежных. 



2, С0БСТВЕ1ИЫЕ ИССЛВДОВАНШ 
2.I.Материал и методы исследований ,. 

Материалом для исследований послужили яйца и эыбрио1Ш, по-
лученние от гусьгнь первого и третьего года продуктивности поро- • 
ды крупная серая селекционного стада отдела селекции 1лясиых ви
дов птицы У Ш Ш , 

Инкубацию проводили в инкубаторе "Универсал-45" в инкуба
тории опытного хозяйства "Борки" У Ш Ш . Проведены три серии.ин
кубации с отбором материала - в ыарте-ыае 1980 года, в марте-
июне I98I года, в марте-июне 1982 года - по двум опытним груп
пам: яйца от гусынь первого продуктивного периода(первая группа) 
и яйца от гусынь третьего года яйценоскости(вторая группа). В 
1980 году проинкубировано по 930 яиц каждой группы, в I98I го
ду - по 569 штук, в 1982 году - по 679 штук; всего за три года-
по 2178 яиц каждой группы. 

Оплодотворенность яиц определяли в инкубатории с помощью 
овоскопа по данным хода инкубации на девятый день. 

Для исследования 1лассы яиц, массы и соотношения юс состав
ных частей отбирали по 10 яиц каждой группы. 

До инкубации и в процессе ее - спустя 1,5; 4,5; 13,5; 17,5; 
22,5 суток инкубации - определяли содержание в желтке яиц: ви
тамина А и каротиноидов модифицированньм микрометодом Харашима, 
Окасаки, Аоки(Сурай,П.§. и др.,1987), витамина Е методом Элшери-
Энгля в модификации П.Ф.Сурая и М.С.Жедека(методические рекомен
дации по определению витамина Е,1984), Витамин Bg в белке и 
желтке определяли лишь до инкубации флуорометрическим методом 
(Методические рекомендации для производствешшх лабораторий 
птицефабрик, 1976). Для выявления Бита1.шнов до инкубации и в про
цессе ее в каждой возрастной группе эмбрионов было исследовано 
по 10 яиц от гусынь первого и третьего года продуктивности. 

Для омбриогистологических исследований отбирали эмбриоьш 
следующих во8растов(сутки инкубации): 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 
6,5; 9,5; 13,5; 17,5; 19.5; 21,5; 23,5; 25,5; 27,5. Всего иссле
довано 390 эмбрионов - по 195 эмбрионов I и II грутга, то есть 
по 5-10 эмбрионов в каждом исследованном возрасте от каждой воз
растной группы гусщ1ь. 



у эмбрионов 1,5-суточных замеряли диаметр бластодиска, у 
2,5-5,5-'суточных - дишлетр сосудистого поля, у 1,5-3,5-суточ-
ных подсчитывали количество пар сомитов. Измеряли длину 1,5-
5,5-суточных эмбрионов, ffeccy эмбрионов определяли с 6,5-суточ-
ного возраста; !лассу внутренних органов эмбрионов - сердце," пе
чень, желудок(железистый и №Ш1ечный отделы вместе) - с 13,5-су-
трчного возраста и до вылупления. 

Эмбрионы с 1,5- до 6,5-суточного возрастов фиксировались 
в жидкости Буэна и обрабатывались по общепринятой классической 
методнке(Кисели,Д.,1962) с изготовлением серийных парафиновых 
гистосрезов толп^иной 5-7 мкм. Последние окрашивались гематокси
лином и эозином, железным гематоксилином по Гейденгайну, по 
Паппенгенцу. На препаратах изучалось общее развитие омбриона: 
зародышевые листки, нервная трубка; в последней определяли диа
метр, пользуясь окуляр-шшрометром ЮВ-1-15'^, одновреме1тно сре
ди ее клеток подс^штывали количество MITOSOB на 50 срезах. Н. • 
ряду с этим .из эмбрионов 1,5- и 2,5-суточного возрастов с по
мощью экспресс-метода готовились тоталыше препараты с окраской 
их пикроиндпгокармином, борным кармином. Часть 1,5-суточных 
эмбрионов окрашивалась борным кар1,шном с последул;1Дей за,целкоП 
в парафин и изготовлением серийных срезов. 

Эмбрионы 9,5-суточного возраста фиксировались в I O ^ H O M 
нейтральном формалине, тотально заделывались в парафиновые бло
ки, из которых готовились серии срезов в поперечном и продоль
ном сечении. Изготовле1Шые срезы окрашивались гематоксилином и 
эозином, яелезны1<! гематоксилином, по Маллори, муцикармином. На 
срезах изучали степень развития сердца, печетш, железистого и 
мышв'шого отделов желудка, промежуточной почки. . 

Эмбрионы с 13,5 суток ит^убапии и более XTapmirx возрастов 
также фиксировались в 10^-пом нейтральном формалине. Для \1осле-
дования у I х отбирали сердце, печень(кусочек правой долч), ?te-
лезистый и мышечный отделы желудка. Изготовлетше парафинот^не 
гистосрезы окрашивались гемятокснлином и эозином, по Маллпри, 
желеэнмл гематоксилином по Гейденгайну, .лыщановьм cimiw, ре
активом Шиффа с перйодной кислотой по Мак-Мпнн^/с, г,гупи1:прглинсл«. 

В печени эмбрионов гусей в 17,5; 1'",5; 21,'^; 23,5; 25,5; 
27,5 суток инкубации исследовали содертгакие липидот?: обт̂ че ли-
пиды - окраской Суданом III, неПтрзльние липидн - имът:;'',' гп~ 
пубым по Кейну, фосфолипиды - по Лизону (судан черш'й с псигр".".-
2-947 ^> • 



кой сафранином), для чего готовили срезы толщиной 15 юал на за-
мораживаюп1ем микротоме. 

У эмбрионов в 17,5; 21,5; 27,5 суток инкубации исследовали 
степень оссификации левой берцовой кости. Отобра!тый материал 
декальцинировали в 5^-ной азотной кислоте, проводили в спиртах 
возрастаюа(ей концентрации и изготавливали парафиновые блоки, из 
которьсх получали серии продольных срезов. Последние окрашивали 
гематоксилином Вемера и эозином, по Маллори, по ПЬлорлюСРомейс.Б,, 
1954). 

Все цифровые данные обработаны методом вариационной статис
тики по Стьюденту-Фишеру(Плохинский,Н,А.,1970). 

2.2.Продуктивность гусьшь первого и 
третьего года яйценоскости 

Продуктивность гусынь первого и третьего года яйценоскости 
изучалась и сравнивалась по следующим параметрам: количество 
снесенных за сезон яиц, масса яиц, масса и соотношение состав
ных частей яиц, оплодотворенность яиц, содержание витаминов А, 
EjBg и каротиноидоБ в инкубационных яйцах. 

Нами установлено, что для перманентных групп гусынь яйце
носкость старших гусьиь достоверно больше, чем молодых. В сред
нем за три года исследований яйценоскость молодых гусынь соста
вила 26,6il,22 штук, а старших - 31,0-1,18 штук(Р> 0,95). Мы 
объясняем это значительиьши колебаниями количества яиц, полу
ченных от гусынь в первый год продуктивности: от 8 до 56 яиц. 
Однако исследования I98Q года не обнаружили достоверной разни
цы в яйценоскости гусьщь в связи с возрастом. 

Для неизменной группы гусынь яйценоскость с возрастом сни
зилась с 37,45^2,03 в первый год до 29,06^1,64 в третий год 
яйцекладки(Р> 0,99). Следует отметить, что в этой группе гусьшь 
яйценоскость в первый год была достаточно высокой. 

Таким образом, для гусынь крупных серых изменение яйценос
кости с возрастом зависит от величины ее в первый год - г у л ш 
о высокой яйценоскостью на третий год снижают ее, а в больишх 
группах гусынь из-за значительных колебаний этого показателя в 
целом может происходить даже повышение яйценоскости с возрастом. 

Нами установлено, что с возрастом гусынь масса яйца увели-
ч' -дается, в основном, за счет увеличения массы белка и желтка, 
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и в меньшей степени - за счет увеличения массы скорлупы. В сред
нем за Три года масса яиц старших гусынь составила I63,88il,4Ir, 
а молодых - I52,88il,76 г, то есть разница - 11,0 г(Р>0,99). 

Одигол из важнейших показателей продуктивности птицы являет
ся оплодотворенность яиц. Всего за три года исследований было , 
проинкубировано по 2178 яиц казкдой группы. Оплодотворенность 
я щ молодък гусынь составила 85,35^, а гусынь третьего года про
дуктивности - 89,1255. То есть, оплодотворенность яиц старших гу
сынь была достоверно(Р=0,95) выше на 3,77^, чем у молодьк. 

Для неизменной группы гусынь оплодотворе1шость яиц в пер
вый год составила 82,65i3,58^, а в третий - 88,56±I,9C^. То' 
есть, для старших гусынь этот показатель достоверно(Р=0,95) 
больше на 5,93^, чем для молодых. 

Таким образом, от гусьшь третьего года продуктивности полу
чено большее количество оплодотворенных яиц, что связано с фи
зиологической зрелостью старшего организма. 

Мы. определяли содержание витаминов А.Е.В^ и каротиноидов в 
инкубационном яйце. Достоверной разш^цы мезаду возрастными груп
пами гусынь не обнаружено. Количество витакшна составило(первая 
цифра - гусыни I группы; вторая цифра - гусыни I- группы); вита
мин А - I0,43i0,37 мкг/г и 8,80i0,05 мкг/г; каротиноиды - 8,41^ 
1,30 мкг/г и 7,91^1,26 мнг/г; вита1лин Е - 9,90iO,2I нкг/г и 
8,50^0,98 мкг/г; витамин Bg в желтке - 9,02 мкг/г и 8,96 мкг/г; 
витамин Bg в белке - 0,250 мкг/г и 0,245 мкг/г. 

2.3.Динаютка показателей качества яиц гусынь первого и 
третьего года продуктивности в процессе ишо?ба1Д1Ш 

По изменению массы инкубационных яиц в процессе ттеубацпи 
ш установили, что с 19,5 до 27,5 суток усушка яиц I группы со
ставила 0,22^, а II группы - 0,42^ в сутки. Поскольку усушка, 
несомненно; тесно связана с развитием зародыша и его аллвптои-
са, посредством которого часть влаги удаляется из яГпш, можно 
предположить, что после 19,5 суток имели место лута?и11 рост и 
развитие эмбрионов от старших гусьпгь и < более иит'энс.ипил̂ ? 
обмен веществ. 

Изучен>1е динаютки массы белка покрало, -го с н^'плэ пику • 
бации до 9,5 суток ее уменьшение происходит в обяих rpvntcx яга 
счет перехода воды и минеральных солей в желток. С 9,5 до 13,.'j 
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суток развития масса белка в яйцах от молодых гусынь не изменя
лась, тогда как экбрионы от старших гусынь уже начали использо
вать белок для питания. В 17,5 суток инкубации в яйцах от стар
ших гусынь белка было достоверно меньше, чем в таковых от моло
дых гусынь(15,09±0,90 г для II группы и 17,37±1,46 г для I груп
пы; Р=0,999). Одновременно масса омбриона от старших гусынь в 
17,5 суток достоБерно(Р=0,95) бoльшe(E8,50iI,49 г), чем от моло-
дых(24,65-0,74). Из вьпаесказанного можно заключить, что эмбрио
ны от гусьщь третьего года продуктивности раньше на^шнают пере
варивать внутрикитечно белок, нежели таковые от молодых гусынь. 

Масса желтка инкyбиpye^шx яиц гусей увеличивалась до 9,5 
суток за счет перехода из белка воды и минеральных солей. Затем 
до конца инкубации масса желтка постепенно уменьшалась в связи 
с использованием для роста и развития эмбриона. За весь период 
инкубации эмбрио1Ш ,!• группы использовали 54,52^ желтка, а II 
группы - 64,33^(от первоначальной массы). То есть, эмбрионы гу
сынь третьего года продуктивности использовали больнее количе
ство желтка, к концу инкубации имели большую массу, что свиде
тельствует о более интенсивном их развитии по сравнению с эмб
рионами гусынь первого года продуктивности. 

Развитие эмбриона имеет две взаимосвязанные характеристи
ки; рост и дифференцировку. Наиболее общее обозначение роста -
ето увеличение массы как в связи с pe'ч^шoжeниeм клеток, так и 
при увеличении их размеров. Клеточная дифференцировка основана 
на синтезе специфических белков; в результате возникают опре
деленные устойчивые типы клеток(Белоусов,Л.В.,1980). 

Результаты наших исследований динамики массы гусиных омб-
рионоБ показали, что у них имеются 4 подъема(в 6,5; 17,5; 22,5; 
27,5 суток развития) и 3 депрессии(мез1д[1у указанными возрастами) 
роста. По-видимому, в периоды подъема преобладает быстрое деле
ние клеток, а в периоды депрессии происходит их диффбренцировка, 
К «роыу же, в период депрессии роста с 6,5 до 17,5 суток изменя
ется способ питания эмбриона - с 14-х суток начинается в: три-
кншеодов пищеварение, то есть происходит функциональная пере
стройка в желудочно-кишечном тракте. 

По нашим данным, 27,6-суточныв эмбрионы от трехлетних гу
сынь по сравнению"с таковыми от однолетних имели достоверно 
.Р^0,99) болыпую массу. По-видимо1,(у, это обусловлено нескольки
ми факторами: 1)болыпая масса инкубационного яйца, 2) более 
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интенсивное использование белка и желтка, 3)переход на рнутри-
кишечное пищеварение осуществляется раньте. , : , ;• 

Нами установлено, что масса скорлупы тшубавдонних яиц от 
гусш1Ь третьего года продуктивности несколько больае, посколь-; 
ку больше сами иккубацнонние яПца от старших гусынь по сравне
нии с М0Л0ДШЯ5. Эта тенде1щия сохранялась в течение инкубации| 
но при этом абсолютная масса скорлупы обеих групп постепенно 
уменьшалась. Уменьшение масси скорлупп D процессе инкубации 
свидетельствует(Еремевв,Г.П.,1957) о растворении ее кальциевых' 
солей углекислотой, выделяемой эмбрионом, а такхе органической 
основы скорлупы - протеолитически1,«1 фермента-ми. Исходя из того, 
что для I группы масса скорлупы к концу инкуба14ии у)леньшилась 
на 4,19 гСто есть на 18,98^ от первоначальноП массы), а для П 
группы - на 5,22 г(то есть, на 21,98^), можно предположить, 
что эмбрионы старших гусынь использовали больше калыу1ввых со
лей скорлупы, чем зародьшш (.юлодых гусьшь. 

Изучение динаьшки содержания витамина А показало, что до 
18-х суток развития эмбриона количество его в желтке постепенг 
но уменьшалось для o6ei« групп(разница между группами недосто
верна), На 23-е сутки инкубации содержание вита!лина А резко 
уменьшилось только во П группе. К это!.5у времени эмбрионы I 
группы использовали виттлин А на 44,5/S, а II группы - на 63,455, 
Исходя из достоверного различия ме;вду rpynnaj.w, можно тредпо-
ложить, что с. 17,5 до. 22,5 суток инкубации эмбрионы старших гу
сынь лучше усваивали Бита>.тан А из желтка. 

Диншлика содержания каротиноидов в желтке с начала шп^уба-
ции до 23-х суток развития эмбриона показала, что достоверной 
разницы между группагли нет. Однако к указакноглу возрасту содер
жание каротиноидов повышалось в обеих группах, и превышало та- • 
ковое в инкубационном яйце в I группе на 60,6^, достигая 12,7 
мкг/г, а во II группе - на 67,1%, достигая 13,06 мкг/г. Учиты
вая снижение количества витшдша А в желтке к этому сроку, 
можно предположить, что повьш1ение содеркания каротиноидов по 
сравнению с исходны!.! обусловлено наличием системы каротиноиды 
г21витамин А, которая создается в процессе эмбриогенеза. 

Результаты опытов В.И.Акопяна с сотр. (1980), данныеU^jiC^ji-
izi,ur9^UJeAt&Xl969) uei^J.^uSite..M.W:9buuioi(.Vim) свидетель
ствуют, что каротиноиды и витамин А находятся в состоянит" 
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равновесия, определяю!цегося комплексом факторов в организме 
птицы, и, видимо, в (1)орг.я!рую1![омся оргаш1зме эмбриона. 

liar.iH исследования показали, что содержание витамина Е до 
инкубпцпи и в npoiiGCCG СО носколько Biffiio в I группе, однако 
разт1ца мот̂ пу группами подо сто верна. Так, для I группы содер
жание питшшна Е составило: в 1,5 суток инкубации - 12,65-
0,38 шсг/г, в 4,5 суток - 13,20:^1,97 мкг/г, в 13,5 суток -
TO,60iO,?.I ,.;кг/г, в 17,5 суток - 12,05^1,87 ккг/г, в 22,5 су-
, ток - I0,I0t0,37 мкг/г. Для II группы - I2,I5iO,38; I2,75t 
0,67; 10,40^0,26; 11,81^1,61; 9,90^0,19 мкг/г соответственно. 
Таким образом, содержа!гие витамина Е в желтке яиц гусынь 
крупных ceptrx колеблется в продолах 9,5-14,0 мкг/г, и этого 
достаточно для нормального развития эмбриона. 

2.4.Э;;брионалы10е развитие гусят в зависимости 
от возраста гусинь родительского стада 

2.4.1.Ранние птат; омбриогеноза - с начала инкубавди до 
9.5 суток ии}суба11ии. llavji установлено, что с 1,5 до 5,5 сутрк 
инкубации парод]̂ ;зи из яиц ryct--b третьего года продуктивности 
развивались несколько ю1тенсивнео, нежели эародыии из яиц гу
сынь первого года яйцекладки. Так, в 1,5 суток-развития длина 
вк'!бриоиоп I группы составила 8,06^0,42 мм, а II группы -
.10,10^0,43 т(Р> 0,99), в 3,5 суток развития - 10,60^0,35 и 
11,50^0,00 мм соответствешго(Р=0,90). Количество сомитов(па-
ры) также до больше у эмбрионов от старппа гусынь и соста
вило в 1,5 суток: для I группы - 16,00-0,67, для II группы -
I7,30tl,45(P>0,90); в 2,5 суток: 17,40±1,45 и 24,25tl,88 
(Р> 0,95) соответственно; в 3,5 суток: 28,60^1,21 и 32,20t 
0,6б(Р>0,95) соответственно. 

В 5,5 суток -развития диаметр сосудистого поля у эмбрио
нов от молодых гусынь составил 56,60^4,44 мм, а у зародышей ̂  
от старших гусынь - 72,80^5,38 мм, то есть у последних досто
верно большв(Р-0,95). ." 

Эмбриогистологический анализ показал, что уже с 2,5-су-
точного возраста диаметр нервной трубки эмбрионов достоверно 
(?в0,999) больше для эмбрионов от старших гусынь. 

До 5,5 суток развития не было обнаружено каких-либо за
метных изменений, различий между группами в гистбструктуре 
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Э1.1брионов. Лишь в 3,5-суточном возрасте отмечалась разшща в 
формирующейся пареюзше печени - у эмбрионов от старших гусынь , 
печеночные трубочки были более мощиаш и плотно расположенными. 

Дальнейшее развитие эмбриош - в 6,5 и 9,5 суток - не по-. 
казало су1дественних различия мегкду rpynnai.m пи по его массе, 
ни по гнстоструктуре внутре1ших органов. Отмечено лишь более 
интенсивное протекание гемопоээа в печени эмбрионов от старших 
гусынь в 9,5 суток инкубации. 

Наши дашше согласуются с исследования!^ Н.С.Аноровой \ 
(1953,1955,1956,1958,1979), В.А.Бреслав11а(19б5), и С.О.Пельтцер 
(1979), получен1!ЬИ на курах, и свидетельствущини, что эмбрио
ны от кур старшего возраста на ранних этапах развиваются более 
iWTeHCHBHO, нежели зародтли от 1сур-молодок. Относительно гусей 
есть лишь сообщение Л.Кнрсанова(1935б), что гусшм-молодки в , 
связи с неполны?,! развитием полового аппарата несут большее ко
личество яиц со слаборазвнтшш зародышевыни дискш-С!. 

2.4.2.Эмбриогенез некоторых внутренних органов змбрионов^ 
Дальнейшее развитие зародышей !.ш изучали по динаьщке biaccu и по 
гнстоструктуре сердца, печени, желудка и берцовой кости эмбрио
на. Динамика массы эмбриона в процессе инкубации обсуждалась 
выше. Как показали ншпи исследования, ме;еду rpynnaj,iH во все 
изученные возраста не обнаружено существенных различий ни по 
скорости нарастания массы изученных органов, ни по la .исто- , 
структуре. 

2.5.Вывод и выводимость гусиных яиц в зависимости 
от возраста гусынь родительского стада. 

Известно, что вывод и выводимость являются Ba;Mieftoffln по
казателями продуктивности птицы. 

Наши исследования показали, что вывод молодняка в 1980 го
ду для I группы составил 56,06^2,83:^, а для II группы - 77,42± 
2,55^; при этом выводимость была 70,22±1,67 и 84,32^1,99:^ соот
ветственно, Разница в пользу II группы по обоим показателям до-
стоверна(Р=0,99). 

В I98I году вывод гусят I группы был равен 66,96-2,3555 г̂ и̂ 
Еыводшлости 76,20^1,80^, а для II группы эти показатели были 
соответственно 72,76^3,28:? и 85,71-1,79^. Разница в пользу II 
группы достоверна и по выводу(Р=0,90), и по БЫВОДИМОСТИ('^=0,95). 
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\ • . За 1982 год вывод молодняка I группы составял 69,22^2,80^ 
при ШВ0ДИ1.ЮСТИ 79,66^2,45^, а для II группы - 73,64-1,455? и 
82,78^1,105 соответственно. Разница в пользу II группы досто-

] верна только по выводу молодняка(Р=0,95). 
За три года исследований в среднем вивод гусят I группы 

' бил равен 64,75!? при вчводимости яиц 75,36^. Для II группы эти 
показатели составили 74,61^ и 84,27^ соответственно. 

, Полученные дптшо свидетельствуют, что и по года.ч, и в 
, целом аа три года исследований вывод гусят и выводимость гуси
ных ,яиц больше во II группе. В среднем эа три года вывод мо
лодняка и» 9,66^, а тшодимость яиц - на 8,915? больше у II 
грутш, нежели у 1-оЯ. 

Ми получили та]сжв данные о выводе молодняка и выводимости 
яиц гусынь, наблюдавшихся в первый и третий годы их продуктив
ности. Так, вывод в первый год продуктивности составил 58,37i 
3,38!? при выводимости 70,63il,74/J, а на третий год продуктив
ности эти показатели были соответственно 7I,54il,74/S и 80,84i 
1,26;?, То ость разница в шводо - 13,17^, а в выводимости -
10,215? S пользу старших гусын: 'Р«=0,99 в обоих случаях). 

При аналиэе отходов инкубации установлено, что для I груп
пы они составили 24,625f., а для II группы - 14,41^(эа IOQS при
нято количество проинкубированных яиц). Погибло на ранних ста-

' диях развития на 1,18;» больше эмбрионов от молодых гусынь, за
мерших было на 5,91;? больше, а задохликов - на 3,125» больше, 
чем у CTapuiHx. То есть, эмбрионы от младших гусынь оказались 
менее кизнеспоообными как на ранних стадиях развития, так и в 
дальнеПшем; они погибали в болыаом количестве при переходе на 

, лего^ший тип дыхания. 
При учете суточных гусят было выяснено, что от молодых 

гусынь полу^тено д 3,385? меньше здоровых 17СЯТ в 1980 году и 
на 2,41^ - в I98I году. То есть от старших гусынь вывелось 
больше здорового потомства в среднем на 2,95?{за 100;» принято 
количество полученных гусят). 

Таким образом, гусыни третьего года продуктивности по 
сравнению с молодыми дают более ценное в племенном отношении 
яйцо, больше здорового потомства. По начему мнению, вто объяс
няется физиологической зрелостью организма старших гусынь. 
12 



з . в и в о д ы '• 
Х.Гусыпн !фупноГ! серой породи с шсокоП й!1цо110скость.а в 

neppufi год на третий год снижают ее: в постояшюН группе гу
сынь яПденоскость в первый год прода-ктнвности оостаннла 37,45i 
2,03 штук, а на третиЛ год - 29,0-1^1,04 я1гц(Р> 0,99). ,Г 

В болы'шх перыанента'пс группах густь из-за значотельшк 
пидив!щуальтас KOJieeaHnli яПценоокооти в и.елои происходит пош-
шрлше ее: от ryeiuib первого года про.ду.лиЕиости полу'ено 2f),6i 
1,22 яиц, от гусппь третьего года яР.неноскости - 31,0-1,18 ' 
итук{Р> 0,95). 

2.Масса яиц гусннь третьего года продуктивности увелпчл-
вается в среднем на II г по сравненип с массой япц в порвыП 
год яПценоскост11(Р> 0,99), этот показатель связан с увелите-
ннеы массы желтка на 6,5 г(Р=0,90). 

З.Оплодотворепность яиц rycfuib третьего года продуктив-
цостп составила 89,12^, нто на 3,77^ больпе, чем у гусынь 
первого года продуктивности - 85,35^(Р=0,95). 

ОплодотЕоре1Шость Я1Щ одних и тех же гусннь в первый 
(62,05-3,58^) а третиП(88,53-1,901) годы продуктнвиостн Е!1ЯВН-
ла разницу 5,93t> в пользу гуошь третьего года про,дуктнвиостн 
(Р=0,95). 

4.Содержание витаглина Л, cyMi.oj каротинопдоь и БИтаьо5иа 5 
в желтке 11нкубац110нншс яиц от возраста гусынь не эавис,1Т, Для • 
однолетних г̂ 'сыиь содержаняе витамина А составило 10,43^0,37 
1,1кг/г, cŷ a,и каротипопдов - 7,91^1,26 tmv/r, внтаг.шна Е - • 
9,90^0,21 ь!кг/г; для трехлетних гусшь - 8,80^0,05, 8,41^1,30 
и 8,50^0,98 f.Kv/r соответственно. ., 

5.Содержание витамина Bg в !шкубационном яйце составило 
для однолетн.гх гус!.!пь в желтке - 9,02 ».шг/г, в белке - 0,250 
мкг/г; для трехлетних - 8,96.и 0,245 мкг/г соответственно, 
что является достаточнш.1 для обеспечения норнального развития 
эмбриона. 

б.Энбриоиплыгое развитие на ранних этапах(до 5,5 суток 
шисубации) происходит несколько интенсивнее у эародшлей из 
яиц гусннь третьего года продуктивности; в дальнеГитем разница 
в развитии эмбрионов обеих групп в основном сглаживалась, и 
перед БЫВ0Д01.1 сущестБега}ая ]..азница{1б,32 г) сохранялась '̂ оль-
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.̂ IKO p массе эмбрионбв(Р>0,99). На 28-е Оу^ки рвэвития масса, 
••I эмбрионов от однолетних гусынь составила 78,95^3,50 г, от 
'•'трехлетних гусынь - 95,27^3,03 г. : ,-, 
•..;', 7,Бьшрй гусят от гуси1ь третьего года продуктивности сЬ-
'; стп'вн» 74,61/J, а от гусынь порзого года продуктивносгн —' 
: .64,75?,, то ейть от гусшь третьего года продуктишести было 
' полуионс HCi 9,8в?. больше гусят(Р=0,95). i . • ; 
•' ': в посгояниой группе разница в пользу-гусннь третьего го-
tXd П]Зодуктйвнооти была е'де больия - I3,I'J^(P=0,99). 
, '̂  'В.Бнводимость тщ гусьп!ь третьего года продуктионбсти . 
'.составило 04,273'., о у.однолетних - 75,36^, рзница 8,91^ до-
; croEepin{PftO,9!3). Для постофшой груплн розница виводимости 
i, яиц, Г подьоу трехлетних гусынь составила 10,£К(Р»=0,99). 

' I .Пол^'ченнкв даиниа по оценке качества яиц гусей крупной 
серой породы рокоывндуен использовать в инкубации при провёдо-
нни биологического контроля. 

Й.Результаты исследования эмбриогенеза гусей крупной се
рой породы иообходиио использовать в племенной работе при со
вершенствовании породы, закладке НОБУХ линий и комплектовании 
родительского С1й,ца раановозраотнкнп гусшямя. 

З.Данны9 по пмбриогенеау, продуктивности гусей разного 
S03t^acTn и6.\,^ быть рьлючрны в учебник по инкубации яиц сольоко-
хозяЯствйнноЯ пт»щы, а такие при чтении лекций при подготовке 
ооошивнеров по специальности 3107. 
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