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В настоящее время актуальным является использо-

вание новых кормовых ингредиентов в кормлении 
сельскохозяйственной птицы для балансирования ра-
ционов по аминокислотам. С этой точки зрения особый 
интерес представляют амарант и кормовые средства, 
произведенные из него. Для изучения влияния скарм-
ливания зерна амаранта в дробленом и пророщенном 
виде на показатели роста, качество тушек и химический 
состав мяса молодняка перепелов на откорме прове-
дён научно-хозяйственный опыт на перепелах техас-
ской породы в возрасте с суточного до 7-недельного 
возраста. Количество птицы в каждой группе составило 
44 гол. Подбор перепелов в контрольную и опытные 
группы проводили по методу аналогичных групп, воз-
расту и массе тела, общепринятым методикам. Птице 
контрольной группы скармливали полнорационные 
комбикорма по фазам выращивания, перепелам опыт-
ных групп заменяли часть ингредиентов комбикормов 
по питательности на амарантовую муку в количестве 8 
и 12% от объема корма (1-я и 2-я опытные группы) и на 
пророщенное зерно амаранта в количестве 8%  
(3-я опытная группа). Установлено преимущество пе-
репелов, которым скармливали амарантовую муку в 
количестве 8%, по интенсивности роста самок – боль-
ше на 6,8%, затратам корма на 1 кг прироста – меньше 
на 6,9%, убойному выходу тушек – больше на 2,3%, 
содержанию жира в мясе – меньше на 0,5%, содержа-
нию белка в мясе – больше на 0,3% по сравнению с 
контролем. 

Keywords: quail, amaranth, flour, sprouted seeds, 

feeding, growth, feed costs, survival, slaughter yield, meat 

chemical composition. 

 

Currently, the use of new feed ingredients in poultry nu-

trition to balance their diets for amino acids is a topical 

issue. In this regard, amaranth (Amaranthus) and feed 

products made from amaranth are of particular interest. To 

study the effects of feeding crushed and sprouted ama-

ranth grain on the growth rates, carcass quality and the 

chemical composition of the meat of young fattening quails, 

a scientific and economic experiment was carried out on 

Texas quails of the age from one day to 7 weeks. The con-

trol and trial group consisted of 44 quails each. The birds 

were comparable in terms of their age and body weight and 

selected according to generally accepted methods. The 

birds of the control group were fed complete formula feeds 

according to the growth stages; the quails of the trial 

groups were fed the same feeds, but a part of the feed 

ingredients in terms of nutritional value was substituted by 

amaranth flour in the amount of 8 and 12% of the feed vol-

ume (1st and 2nd trial groups) and by sprouted amaranth 

seeds in the amount of 8% (3rd trial group). The following 

advantages of quails fed with amaranth flour in the amount 

of 8% were found, in terms of the growth rates of females - 

more by 6.8%; feed consumption per 1 kg of growth gain - 

less by 6.9%; slaughter yield of carcasses - more by 2.3%; 

fat content in meat - less by 0.5%; protein content in meat - 

more by 0.3% as compared to the control. High survival 

(97.7%) was found when feeding 12% amaranth flour as 

part of the compound feed. 
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Введение 
Амарант, или щирица, – травянистое расте-

ние из семейства Амарантовые (Ama-
ranthaceae), культивируемое для кормовых, пи-
щевых, лекарственных и технических целей. Как 
сельскохозяйственную культуру амарант для 
получения зерна и зеленой массы широко воз-
делывают в странах Северной и Южной Амери-
ки, Азии, Африки, Европы [1]. Преимущества 
амаранта определяются, в первую очередь, со-
держанием в нем важных питательных, а также 
биологически активных веществ, в том числе 
витаминов, фенольных соединений, раститель-
ных ферментов, незаменимых аминокислот, не-
насыщенных жирных кислот, флавоноидов, 
макро-, микроэлементов, беталаинов, пектина, 
сквалена [2]. 

Характерной особенностью липидов амаран-
та является высокое содержание сквалена  
(5-8%), который выполняет в организме роль 
регулятора липидного и стероидного обмена, 
обладает антиоксидантными свойствами [3]. 

Амарант успешно используют во многих стра-
нах в кормлении сельскохозяйственных живот-
ных и птиц в виде зерна, зеленой массы или си-
лоса [4-6]. Особенностью данной культуры, вы-
годно отличающей ее от других кормовых ингре-
диентов растительного происхождения, является 
содержание комплекса аминокислот, необходи-
мых для физиологически полноценной жизнедея-
тельности организма животных и птицы.  

За рубежом амарант в нативном, природном, 
состоянии в основном применяют в рационах 
жвачных животных и кроликов. Зерно, подвер-
гающееся термической обработке для уменьше-
ния действия содержащихся в нем некоторых 

антипитательных факторов (ингибитор трипси-
на, фитин), в основном вводится в комбикорма 
для животных с однокамерным желудком и 
сельскохозяйственной птицы. Скармливание 
амаранта оказало эффект снижения содержания 
холестерина в сыворотке крови животных и пти-
цы [7]. 

А.М. Адыгезалов [8] рекомендует для эконо-
мии таких зерновых культур, как пшеница и яч-
мень, а также снижения себестоимости произ-
водства мяса бройлеров использовать в составе 
их полнорационных комбикормов до 50% зерна 
амаранта. Применение этого корма при выра-
щивании цыплят с 11-го по 60-й день обеспечи-
вает соответствие показателей роста и сохран-
ности птицы нормативным значениям для соот-
ветствующего кросса. 

В исследованиях Э.К. Папуниди и др. [9] до-
казана целесообразность применения 3%-ной 
кормовой добавки «Экстрафит» (в виде гидро-
лизата амаранта, полученного из его травяной 
муки) в кормлении цыплят-бройлеров с  
20-дневного возраста до конца выращивания 
для повышения интенсивности роста птицы. 

Несмотря на положительные результаты 
применения амаранта в кормлении сельскохо-
зяйственных животных, в нашей стране эта 
культура в качестве кормового ингредиента 
применяется менее широко, чем в других стра-
нах, а вопрос его использования в птицевод-
стве, в том числе для повышения качественных 
показателей мяса, исследован недостаточно. 

Цель исследований – определение эффек-
тивности использования амарантовой муки и 
пророщенного зерна амаранта при откорме пе-
репелов. 
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Объекты и методы исследований 
Эксперименты проведены на перепелах те-

хасской породы в виварии Кузбасской ГСХА. С 
учетом положений «Методики проведения науч-
ных и производственных исследований по корм-
лению сельскохозяйственной птицы» [10] были 
сформированы по методу аналогичных групп 
три опытные и одна контрольная группы суточ-
ных перепелов, по 44 птицы в каждой группе. 
Содержание – в клеточных батареях. Кормили 
подопытную птицу полнорационными комбикор-
мами согласно нормам, установленным в «Руко-
водстве по кормлению сельскохозяйственной 
птицы» [11]. Оптимизацию рецептов комбикор-
мов проводили в компьютерной программе 
«Корм Оптима Эксперт» (ООО «КормоРесурс», 
г. Воронеж). 

В контрольной группе перепела получали 
полнорационный комбикорм по фазам выращи-
вания (1-4 недели, 5-7 недели). В комбикорме 
для перепелов опытных групп осуществляли 
замену отдельных кормов по питательности на 
кормовые ингредиенты из амаранта (в процен-
тах от массы комбикорма): 1-я – на амарантовую 
муку – 8%; 2-я – на амарантовую муку – 12%;  
3-я – на пророщенное зерно амаранта – 8%. 
Продолжительность эксперимента составила  
51 день. 

Зерно амаранта в количествах, необходимых 
для проведения эксперимента, проращивали в 
течение 3 сут. на микроферме RAWMID Dream 
Sprouter в научно-исследовательской лаборато-
рии «Агроэкология» Кузбасской ГСХА. Проро-
щенное зерно подвергали сушке при температу-
ре 40-60ºС для исключения развития патогенной 
микрофлоры, повышения технологичности при 
производстве комбикормов и сохранения пита-
тельных свойств. 

Основные продуктивные качества подопыт-
ной птицы определяли в соответствии с обще-
принятыми требованиями [10]. Учитывали дина-
мику массы тела, среднесуточный, абсолютный 
приросты массы тела, затраты корма на 1 кг 
прироста, сохранность, убойный выход тушек, 
химический состав мышечной ткани птицы. Мас-
су тела перепелов определяли путем индивиду-
ального взвешивания в суточном возрасте, за-
тем 1 раз в неделю. В возрасте 7 недель все 
поголовье разделили по полу, на основании 
данных массы тела птицы за период выращива-
ния рассчитали абсолютный, среднесуточный 
приросты. Ежедневно учитывали количество 

потребленного птицей комбикорма. В процентах 
от начального поголовья определяли сохран-
ность птицы. 

В 7-недельном возрасте перепелов устанав-
ливали убойный выход тушек (по 12 голов пере-
пелов из каждой группы) и по 5 пробам из каж-
дой группы – химический состав мышечной тка-
ни. 

Массовую долю общего белка в мясе опре-
деляли по ГОСТ 25011-81 [12]; массовую долю 
жира – по ГОСТ 23042-2015 [13]; массовую долю 
влаги – по ГОСТ 51479-99 [14]; массовую долю 
общей золы – по ГОСТ 31727-2012 [15]. 

 
Результаты исследований, их обсуждение 

Результаты изучения динамики массы тела 
перепелов, представленные в таблице 1, пока-
зали, что по мере роста птицы наблюдались 
различия между перепелами контрольной и 
опытных групп. Так, в конце 1-й недели выра-
щивания масса тела перепелов контрольной 
группы была больше по сравнению с показате-
лями птицы 1-й, 2-й и 3-й опытных групп на 2,1; 
0,5; 4,8% соответственно. Установленная тен-
денция сохранилась в последующих периодах 
выращивания перепелов: в конце 2-й недели – 
на 3,7; 4,4; 2,6%, 4-й недели – на 1,5; 2,8; 2,0%, 
5-й недели – на 1,2; 3,0; 2,2%. Масса тела пере-
пелят 3-й опытной группы была незначительно 
больше по сравнению с контролем к концу  
3-й недели выращивания – на 0,2%, 6-й недели 
выращивания – на 0,5%. 

В возрасте 7 недель перепела 1-й опытной 
группы по массе тела превосходили контроль-
ных на 1,3%, а аналогов из 2-й и 3-й опытных 
групп – на 3,0 и 1,5% соответственно. При этом 
масса тела самок всех опытных групп в этом 
возрасте была выше, чем в контроле, на 6,0; 4,8; 
6,1%, а масса тела самцов – ниже на 4,0; 9,0; 
7,4%. 

Абсолютный прирост массы тела за 7 недель 
выращивания наиболее высоким был у перепе-
лов 1-й опытной группы – на 1,3% выше кон-
трольных данных. По этому показателю самки 
всех опытных групп превосходили контрольных 
аналогов на 6,2; 5,0; 6,3%, а самцы уступали 
таким аналогам 4,2; 9,3 и 7,7%. 

За весь период исследований значительной 
разницы по среднесуточному приросту массы 
тела по всему поголовью между птицей кон-
трольной и опытных групп не установлено. У 
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самок опытных групп прирост был выше, чем у 
контрольных, на 6,8; 5,1; 6,8%. 

В таблице 2 представлены результаты учета 
потребления комбикорма подопытными перепе-
лами и эффективность его использования при 
проведении опыта. 

При совместном выращивании самцов и са-
мок на 1 кг прироста массы тела требуется 2,7 кг 
корма для перепелов 1-й опытной группы, 2,8 кг 

– для перепелов 2-й и 3-й опытных групп, 2,9 кг 
– для перепелов контрольной группы. 

Таким образом, наиболее эффективно ис-
пользовали корм перепела 1-й опытной группы. 
Они затратили на 1 кг прироста меньше комби-
корма по сравнению с контролем на 6,9% и 
меньше на 3,6% по сравнению с аналогами из 2-
й и 3-й опытных групп. Данные по сохранности 
перепелов приведены в таблице 3. 

Таблица 1 
Показатели роста подопытных перепелов, г 

 

Неделя опыта,  
прирост массы тела 

Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

1-е сутки 9,60±0,12 9,60±0,11 9,60±0,15 9,60±0,13 

1-я неделя 64,09±1,78 62,77±1,38 63,78±2,07 61,00±1,63 

2-я неделя 127,13±1,8 122,44±1,97 121,48±2,05 123,84±1,7 

3-я неделя 190,66±3,06 186,85±2,92 185,91±3,14 191,05±2,67 

4-я неделя 241,61±3,46 238,03±3,60 234,73±3,63 236,81±3,04 

5-я неделя 278,21±4,19 274,71±6,06 269,75±5,31 272,09±5,23 

6-я неделя 292,30±4,4 285,00±7,26 286,86±6,53 293,69±5,99 

7-я неделя:  
по всему поголовью 
самки 
самцы 

 
293,43±6,64 
310,59±9,91 
276,27±8,95 

 
297,25±10,6 
329,38±7,16 
265,12±6,26 

 
288,47±8,94 
325,56±9,39 
251,38±8,76 

 
292,75±9,24 
329,67±9,70 
255,83±6,50 

Абсолютный прирост:  
по всему поголовью 
самки 
самцы 

 
283,83 
300,99 
266,67 

 
287,65 
319,78 
255,52 

 
278,87 
315,96 
241,78 

 
283,15 
320,07 
246,23 

Среднесуточный прирост:  
по всему поголовью 
самки 
самцы 

 
5,6 
5,9 
5,2 

 
5,6 
6,3 
5,0 

 
5,5 
6,2 
4,7 

 
5,6 
6,3 
4,8 

 
Таблица 2 

Потребление комбикорма подопытными перепелами и эффективность его использования 
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Расход корма за период опыта на группу, кг 33,98 28,99 33,68 34,01 

Расход корма за период опыта на 1 голову, г 829,9 773,6 789,6 809,0 

Затраты корма на 1 кг прироста массы тела, кг 2,9 2,7 2,8 2,8 

 
Таблица 3 

Сохранность подопытных перепелов, % 
 

Возраст птицы 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

1 неделя 95,5 88,6 100 100 

2 недели 95,5 88,6 100 100 

3 недели 95,5 88,6 100 97,7 

4 недели 95,5 88,6 100 97,7 

5 недель 95,5 86,4 100 97,7 

6 недель 95,5 84,1 97,7 95,5 

7 недель 95,5 84,1 97,7 95,5 



ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (210), 2022 81 
 

Во 2-й опытной группе сохранность птицы 
была максимальной – 97,7%, что на 2,2% выше, 
чем в контроле, и на 13,6 и 2,2% выше, чем в 1-й 
и 3-й опытных группах. 

В группах контрольной и 3-й опытной сохран-
ность до конца выращивания также оставалась 
на достаточно высоком уровне – 95,5%. Низкий 
показатель сохранности в 1-й опытной группе 
связан с основным падежом птицы в первую 

неделю выращивания, что определяется как 
отходы инкубации. 

Убойный выход тушек перепелов 1-й и 2-й 
опытных групп составил 74,8 и 74,7%, что на 2,3 
и 2,2% больше контрольного показателя, кото-
рый был равен 72,5%. 

Данные о химическом составе мяса перепе-
лов отражены в таблице 4. 

Таблица 4 
Химический состав мяса перепелов, % 

 

Показатель 
Группа 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Влага 72,88±0,20 73,15±0,23 73,94±0,36* 73,32±0,29 

Белок 22,29±0,10 22,62±0,13 22,52±0,13 22,34±0,17 

Жир 4,51±0,22 3,97±0,43 3,34±0,23** 4,38±0,25 

Зола 1,23±0,02 1,24±0,02 1,16±0,06 1,21±0,01 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 132,0 128,5 122,4 131,0 

Примечание.*р<0,05, **р<0,01. 

 
Содержание влаги в мясе птицы обратно 

пропорционально содержанию жира [16]. По 
итогам наших исследований, воды в мышечной 
ткани перепелов опытных групп на 0,3; 1,1 
(р<0,05), 0,4% больше, а жира – меньше на 0,5; 
1,2 (р<0,01) и 0,1% по сравнению с контрольны-
ми аналогами. 

Содержание белка в мышечной ткани пере-
пелов опытных групп превышало контрольный 
показатель на 0,3; 0,2 и 0,1%. 

Количество золы в мышечной ткани перепе-
лов подопытных групп находилось практически 
на одном уровне. 

По данным К.М. Абаевой, А.Р. Демуровой 
[17], энергетическая ценность мяса перепелов в 
возрасте 42 дней составляет 95,39 ккал/100 г,  
49 дней – 110 ккал/100 г, 56 дней –  
130,05 ккал/100 г. Таким образом, в наших ис-
следованиях мясо подопытных перепелов име-
ло высокую энергетическую ценность, достигая 
значений 122,4-132,0 ккал/100 г к 7-недельному 
возрасту. 

Калорийность мяса у птиц контрольной и  
3-й опытной групп была практически одинако-
вой, в 1-й и 2-й опытных группах – ниже на 2,6 и 
7,3% по сравнению с контролем, что обусловле-
но различным содержанием жира в мясе. 

 

Заключение 
При выращивании перепелов с суточного до 

7-недельного возраста отмечено незначитель-
ное преимущество по показателям роста птицы, 
получавшей в составе комбикорма 8% амаран-
товой муки. По массе тела эти перепела превос-
ходили контрольных на 1,3%, а аналогов из 2-й 
и 3-й опытных групп – на 3,0 и 1,5%. Масса тела 
самок опытных групп была выше контрольного 
показателя на 6,0; 4,8; 6,1%. 

За весь период исследований по всему пого-
ловью перепелов значительной разницы по 
среднесуточному приросту массы тела между 
группами не установлено. У самок опытных 
групп этот прирост был выше, чем в контроле, 
на 6,8; 5,1; 6,8%, что, возможно, объясняется 
усиленным ростом репродуктивных органов 
птицы под влиянием амаранта. 

Перепела 1-й опытной группы также наибо-
лее эффективно использовали корм. На 1 кг 
прироста массы тела они затратили комбикорма 
меньше, чем контрольная птица, на 6,9% и 
меньше относительно аналогов из 2-й и  
3-й опытных групп на 3,6%. 

Самая высокая сохранность перепелов 
(97,7%) установлена во 2-й опытной группе, в 
которой птица получала 12% амарантовой муки, 
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что больше на 2,2% по сравнению с контролем и 
на 13,6% и по сравнению с перепелами из 1-й и 
3-й опытных групп на 2,2%. 

Лучшие показатели убойного выхода тушек 
установлены в 1-й и 2-й опытных группах – 
больше на 2,3 и 2,2% сравнительно с контроль-
ными данными. 

Оптимальный по сравнению с контрольными 
аналогами химический состав мяса имели пере-
пела, которым скармливали 8% амарантовой 
муки: содержание жира – меньше на 0,5%, со-
держание белка – больше на 0,3%, содержание 
золы – больше на 0,01%. 

Таким образом, скармливание перепелам 
амарантовой муки в количестве 8% от объёма 
корма в течение первых семи недель жизни 
обеспечивает умеренную тенденцию к улучше-
нию показателей роста и мясной продуктивно-
сти. 
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