
Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Тваринництво », випуск 7 (23), 2013 

111

ГЕНЕТИКА, БІОТЕХНОЛОГІЯ, ГОДІВЛЯ,  
ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

 
УДК 636.5:577.88 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 

(Аналитический обзор) 
 
Ю. В. Бондаренко, д.б.н. професор;  
Омар Хусейн Алі, магістрант біолого-технологічного факультету. 
Сумський національний аграрний університет 
 
Проведен сравнительный анализ эффективности современных методов определения пола 

молодняка сельскохозяйственной птицы. Предложена новая классификация методов сексинга 
птенцов. 

Ключевые слова: определение пола, овосексинг, колорсексинг, вентсексинг, федерсексинг, 
ДНК-сексинг 

Постановка проблемы в общем виде. В 
XX веке получила бурное развитие одна из ве-
дущих отраслей животноводства — промышлен-
ное птицеводство. Основная черта этой отрасли 
– специализация птицеводческих предприятий и 
концентрация в одном месте не только особей 
одного вида или породы птицы, но и одного пола. 
В связи с этим птицеводы-практики поставили 
перед учеными конкретную задачу: разработать 
простые и надежные методы определения пола 
суточного молодняка, который должен выращи-
ваться для птицефабрик или комплексов по от-
корму птицы на мясо [1 - 6]. 

Интенсивные технологии раздельного по по-
лу выращивания молодняка племенной птицы 
биологически целесообразны и экономически 
оправданы [7 - 12]. Внедрение их в селекцию и 
разведение птицы также диктует необходимость 
разработки точных и простых методов сортиров-
ки молодняка по полу в день вывода. 

В настоящее время для сексирования суточ-
ного молодняка в  птицеводстве  применяются 
более десяти методов, однако сравнительный 
анализ их эффективности не проведен. 

Формулирование целей статьи. Целью 
статьи есть сравнительный анализ эффективно-
сти известных на сегодняшний день методов 
определения пола молодняка птицы и их клас-
сификация в зависимости от особенностей при-
менения. 

Изложение основного материала. Попытки 
научиться определять пол суточного молодняка 
предпринимались птицеводами уже давно. Пер-
вые народные приемы сексирования молодняка 
птицы были неточными и базировались на эмпи-

рических знаниях о морфологических и адаптив-
ных различиях суточных петушков и курочек. В 
основу более поздних методов определения по-
ла птенцов положены генетические закономер-
ности наследования легкоразличимых феноти-
пических признаков и использование различных 
технических устройств. Современный же уровень 
разработки приемов сексинга молодняка сочета-
ет в себе новейшие знания о геноме птиц и мо-
лекулярно-генетические технологии идентифи-
кации их пола. 

С древних времен известны два старинных 
способа, позволяющие разделить только что вы-
ведшихся цыплят на курочек и петушков с точно-
стью 60 — 65 %. В основе этих простых приемов 
определения пола лежат различия в рефлектор-
ных реакциях самцов и самок на дискомфортное 
положение цыпленка. Поскольку, самки более 
стресоустойчивы, то они быстрее, чем петушки 
пытаются выйти из нетипичного для них положе-
ния в пространстве. 

Точность этих двух приемов сексирования 
цыплят можно несколько повысить, если учесть, 
что у суточных петушков по сравнению с куроч-
ками голова более округлая, заметнее гребешок, 
толще ноги и сильнее загнут клюв. Да и весят 
петушки в среднем на один-два грамма больше, 
чем курочки.  

Аналогичным образом можно ориентировоч-
но определить пол цыплят и в более старшем 
возрасте. На рисунке 1 показана дифференциро-
ванная реакция двухнедельных петушков и куро-
чек на дискомфортное положение  их тела в про-
странстве. 

 



Вісник Сумського національного аграрного університету 
Серія «Тваринництво », випуск 7 (23), 2013 

112 

  
 

Рис.1. Народные способы определения пола двухнедельных цыплят  
(слева на право: петушок, курочка, петушок, курочка) 

 

Определение пола утят по Н.В. Сидорову. 
Простой способ определения пола суточных утят 
предложен более 50-ти лет назад ассистентом 
кафедры птицеводства Московской сельскохо-
зяйственной академии им. К.А. Тимирязева 
Н.Н. Сидоровым [13]. В основу этого способа 
определения пола суточных утят домашней утки 

(но не мускусной) положены половые различия в 
строении нижней гортани. У селезней нижняя 
часть гортани при входе в грудную клетку замет-
но расширена и выполняет функцию резонатора. 
Это расширение имеет округлую форму диамет-
ром 3 - 5 мм и хорошо прощупывается пальцами 
оператора (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Место расположения гортанного резонатора и положения утенка 
 в процессе прощупывания резонатора и определения пола 

 

Пол утят определяется сразу же после вы-
борки их из инкубатора. Это связано с тем, что 
нижняя часть гортани постепенно опускается в 
грудную клетку и чем старше утенок, тем труднее 
прощупать резонатор у самцов. Для определения 
пола утенка этим способом его берут в правую 
руку, при этом пальцы оператора касаются груд-
ки птенца (рис. 2). 

Левой рукой оператор отводит головку утен-
ка вперед от себя и слегка приподнимает кверху 
клюв. Большой палец правой руки сортировщик 
прикладывает к шейным позвонкам утенка, чем 
создает упор для тела птенца в момент опреде-
ления пола. Одновременно с этим, указательным 

пальцем правой руки оператор прощупывает ме-
сто в нижней части шеи. Место для прощупыва-
ния подвижного резонатора у самцов ограничено 
сверху двумя неподвижными бугорками (сраще-
ние ключиц с лопатками), а снизу - одним бугор-
ком (сращение ключиц с грудной костью). В цен-
тре этого треугольника у селезней и находится 
четвертый подвижный бугорок-резонатор, вели-
чиной с маленькую горошину. У самочек же тако-
го бугорка нет, что и дает возможность опреде-
лять пол суточных утят. 

Точность сексирования утят данным спосо-
бом составляет 94 - 98 % при скорости около 300 
гол./час. Однако следует отметить, что эта про-
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цедура определения пола достаточно трудоемка 
и нередко приводит к травмированию утят, что, в 
свою очередь, вызывает увеличение отхода мо-
лодняка в процессе его выращивания. 

Японский метод (вентсексиг). В начале ХХ 
века в Японии была разработана процедура 
определения пола суточных цыплят путем визу-
ального обследования клоаки и выявления на ее 
внутренней стенке полового бугорка, который 
существенно различается по форме и величине у 
петушков и курочек [14,15]. В настоящее время 
японский метод определения пола молодняка 
широко используется в мировом птицеводстве. В 
странах СНГ высоко-квалифицированные опера-
торы с многолетним стажем работы сексируют 
японским методом за 1 час 600 - 800 суточных 
цыплят со средней точностью 92 - 96 %. Ско-
рость сексирования индюшат, утят и гусят не-
сколько ниже (500 гол./час) при точности: для 
индюшат - 88 - 92  %, гусят и утят - 96 - 99 %. В 
процессе определения пола молодняка этим ме-
тодом возможно травмирование и перезараже-
ние птенцов патогенной микрофлорой кишечни-
ка. 

Генетические методы (аутосексинг). Ауто-
сексинг цыплят базируется на разведении спе-
циально выведенной меченой по полу птицы, у 
которой половая принадлежность суточного мо-
лодняка определяется по окраске пуха (колор-
сексинг) или типам оперяемости крыла (федер-
сексинг) [16,17]. В современном птицеводстве 
особенно широко распространены аутосексные 
кроссы яичных и мясных кур, у которых в каче-
стве маркеров пола используются системы аль-
тернативных аллелей - "серебристость - золоти-
стость" или "полосатость - однотонность" окраски 
оперения, а также "ранняя - поздняя" оперяе-
мость молодняка. Аутосексинг обеспечивает вы-
сокую точность (98 - 100 %) и скорость (1,5-7 тыс. 
гол./час) сортировки молодняка по полу. Он без-
вреден для птенцов, высокотехнологичен и не 

требует длительного обучения операторов-
сортировщиков. 

Сексирование молодняка с помощью 
технических средств. Попытки упростить про-
цедуру определения пола молодняка с помощью 
технических средств предпринимались неодно-
кратно. При этом разработка различных по своей 
сути методов проходила по примерно одинако-
вой схеме. Вначале исследователи пытались 
найти различия между птенцами мужского и жен-
ского полов по их морфологическим, анатомиче-
ским, акустическим или физиологическим при-
знакам. Если удавалось обнаружить четкий по-
ловой диморфизм, то после этого разрабатыва-
лась чувствительная техника сексирования, ко-
торую можно было бы автоматизировать и при-
менить в широких производственных масштабах. 
Ниже приведены описанные в литературе мето-
ды сортировки суточного молодняка по полу с 
применением различных приборов или техниче-
ских устройств. 

Зондовый метод. В середине XX века в 
Японии был разработан способ определения по-
ла молодняка с помощью телескопического 
устройства, называемого "чик-тестер" [13,18]. Это 
оптическое устройство состоит из трубки-окуляра 
со стеклянным полым стержнем (световодом), 
который вводят через клоаку в кишечник цыплен-
ка для осмотра брюшной полости (рис. 3 - 4). По 
оси стеклянного стержня направляется мощный 
пучок света, который освещает через тонкую 
стенку кишечника половые железы - семенники у 
петушка, яичник - у курочки, расположенные 
вблизи позвоночника в области крестца. В поле 
зрения оператора у петушков виден один из двух 
молочно-белых семенников, имеющих форму 
рисовых зерен примерно одинаковых по вели-
чине (рис. 3). У курочек же наблюдается плоский 
бледно-розовый яичник треугольной формы, 
расположенный, как правило, с левой стороны. 
Правый яичник у самочек слаборазвит.  

 

Рис. 3. Внешний вид гонад 
курочки (а) и петушка (б) 

 Рис. 4. Схема введения рабочей части "чик-тестера" в прямую кишку 
цыпленка: 1 - лопатка; 2 - семенники или яичник; 3 - позвоночник;  

4 - клоака; 5 - ребра; 6 - стеклянная трубка прибора. 
 

Способ введения стержня "чик-тестера" че-
рез клоаку показан на схеме (рис. 4). Оптическая 
система прибора позволяет оператору видеть 
семенники или яичник птенца, увеличенные в 3 

— 5 раз. Скорость сексирования молодняка зон-
довым методом — 400 — 500 гол./час при точно-
сти определения пола 95 — 98 %. 

Зондовый метод имеет ряд недостатков, 
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свойственных японскому. Труд операторов моно-
тонен и утомителен, производительность труда 
при этом невысокая, а сам метод сложен в осу-
ществлении и требует длительного обучения. К 
тому же в процессе определения пола "чик-
тестером" не исключается стрессирование, 
травмирование и перезаражение молодняка воз-
будителями кишечных инфекционных заболева-
ний. Все это снижает привлекательность данного 
метода для промышленного птицеводства. 

Акустический метод. Половой диморфизм 
в строении нижней гортани у однодневного мо-
лодняка приводит к различиям в спектрально-
временной структуре звуковых сигналов диском-
форта у самцов и самок уже с момента вылупле-
ния (рис.5,6). Это явление положено в основу 
одного из способов определения пола суточного 
молодняка птиц, приоритет в разработке которо-
го принадлежит отечественным исследователям 
[19 - 23]. 

Применение способа требует специальной 
электронно-акустической аппаратуры, которая 
позволяет определять пол цыплят яичного 
направления продуктивности с точностью до 90 
%, мясного направления — с точностью до 80 %, 
гусят, утят, индюшат, цесарят и перепелят — до 
85 — 95 %, а птенцов различных видов диких 
птиц — до 90 %. 

Способ реализуется следующим образом. 
Для получения сигналов дискомфорта суточного 
птенца опускают вниз головой перед микрофо-
ном, соединенным с электронно-анализирующим 
прибором. В таком положении птенец, как прави-
ло, издает звуковой сигнал, который немедленно 
обрабатывается по заданной программе элек-
тронно-акустическим устройством. По результа-
там анализа на приборе загорается одна из трех 
цветных лампочек: красная — анализируемый 
птенец — самец, синяя лампочка — самочка , 
или зеленая — пол птенца не определен. 

 

Рис. 5. Сонограммы сигналов "дискомфорта" 
суточных цыплят мясного (А) и яичного (Б) 

направлений продуктивности.  
Слева — курочки; справа — петушки. 

Рис. 6. Сонограммы сигналов "дискомфорта" 
суточных птенцов японского перепела (А) и 

цесарки (Б).  
Слева — самки; справа — самцы. 

 

К недостаткам данного способа можно отне-
сти невысокую скорость определения пола мо-
лодняка (не более 500 гол./час), потребность в 
дорогостоящей электронно-акустической аппара-
туре, пониженную точность сексирования, осо-
бенно в случае передержки молодняка в вывод-
ных шкафах инкубаторов, а также стрессирова-
ние птенцов. 

Цитогенетический метод. Описана методи-
ка сексирования суточных цыплят по кариотипу 
быстроделящихся клеток пульпы пера [24]. У кур 
(как и у других видов птиц) дивергенция половых 
хромосом зашла дальше, чем у млекопитающих. 
"Мужская" половая Z-хромосома — самый длин-

ный метацентрик кариотипа, тогда как "женская" 
половая W-хромосома является субметацентри-
ком, который примерно в 10 раз меньше Z-
хромосомы. Исследуя митозы клеток пульпы пе-
ра обычным цитогенетическим методом, можно 
по количеству Z-хромосом определить пол цып-
ленка. Если в кариотипе анализируемого птенца 
две Z-хромосомы, значит это петушок, а если 
только одна — курочка (рис. 7). Цитогенетиче-
ский метод определения пола абсолютно точен, 
но трудоемок и нетехнологичен. Наиболее 
оправдано его использование в целях генетиче-
ской экспертизы. 
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Рис. 7. Кариотип суточного петушка (слева) и курочки (справа) е — Z-хромосома 

 

Молекулярно-генетический метод. После 
того, как японские исследователи [25,26] опреде-
лили и клонировали специфическую нуклеотид-
ную последовательность в W-хромосоме, была 
показана возможность определения пола у цып-
лят при помощи новейшего метода блотт-
гибридизации ДНК крови анализируемой особи 
со специфическим праймером [27]. Пол молодня-
ка четко определяется не только с использова-
нием для анализа проб очищенной ДНК цыплен-
ка, но и при исследовании его отмытых эритро-
цитов или даже цельной крови. Следует под-
черкнуть, что данная молекулярно-генетическая 
процедура безошибочного определения пола 
молодняка пока еще трудоемка и дорогостояща. 

Овосексинг. На рубеже ХХ и ХХI веков в 
разработке методов сортировки молодняка до-
машних птиц по полу начался новый этап, озна-
меновавшийся тем, что процедура сексирования 
племенной и промышленной птицы стала пере-
мещаться на ее эмбриональную стадию развития 
[28 — 49]. В отношении кур уже сейчас суще-
ствует принципиальная возможность определе-
ния пола развивающихся эмбрионов (овосексинг) 
в такие возрастные периоды: 

* стадия бластодиска (свежеснесенное яйцо) 
— на этом этапе развития пол зародышей опре-
деляется путем анализа геномной ДНК бласто-
дермальных клеток на предмет носительства W-
специфических нуклеотидных последовательно-
стей методами ПЦР и гибридизации in situ; 

* 6-дневные эмбрионы — пол эмбрионов 
определяется путем взятия небольшого количе-
ства крови из сосудов желточного мешка и под-
счета количества Z-хромосом в кариотипах кро-
вяных клеток (♂ ZZ, ♀ ZW); 

* 7-дневные эмбрионы — сексирование за-
родышей осуществляется путем просвечивания 
скорлупы яиц и регистрации окраски глаз у ко-
лорсексных эмбрионов (у самцов-неальбиносов 
глаза темные, а у самочек-альбиносов — розо-
вые); 

* 16-18-дневные эмбрионы — путем анализа 
проб аллантоисной жидкости, в которой выявля-
ются эстрогенные гормоны, уровень которых 
специфичен для женского пола; 

* 5-19-дневные эмбрионы — путем анализа 

геномной ДНК зародышей (из клеток крови или 
амниотической жидкости) и выявления у самок 
W-специфических ДНК-маркеров методами ПЦР 
и гибридизации in situ или выявление половых 
различий в количестве ДНК методом проточной 
цитометрии; 

* 10-20-дневные эмбрионы — путем скани-
рования гонад эмбрионов методом ЯМР и выяв-
ления семенников у самцов и яичников — у са-
мок. 

Наибольший интерес для  будущего птице-
водства представляет технология доинкубацион-
ного сексинга бластодисков в свежеснесенных 
яйцах. К моменту снесения яйца зародыш курицы 
состоит примерно из 30-50 тыс. бластодермаль-
ных клеток и в своем развитии достигает стадии 
ранней гаструлы. Диаметр бластодиска у све-
жеснесенного оплодотворенного яйца кур равен 
в среднем 4,4 мм, а толщина - 250 мкм. У не-
оплодотворенного яйца диаметр бластодиска 
составляет около 3,5 мм. 

В работе С.Клейна с соавторами [49] приве-
ден алгоритм диагностики пола зародышей в 
свежеснесенных яйцах:  

1) быстрое и точное определение локализа-
ции бластодиска (бластодермы) внутри интактно-
го (целого) яйца с помощью  ЯМР-анализа; 

2) взятие тонкой иглой через  микропрокол в 
скорлупе биопсии ограниченного количества 
бластодермальных клеток и закрытие прокола 
специальным клеем; 

3) использование надежного молекулярного 
маркера пола эмбриона; 

4) диагностирование пола эмбриона по не-
большому количеству клеток бластодермы. 

В качестве молекулярно-генетических мар-
керов пола эмбрионов используют специфиче-
ские для самок W-нуклеотидные последователь-
ности, наличие которых в геномах анализируе-
мых клеток выявляют с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР-анализа) или гибридизации 
геномной ДНК in situ. Оба метода определения 
пола эмбрионов базируются на распознавании 
W-хромосомы, которая присутствует в ZW-
геноме самок и отсутствуют в ZZ-геноме самцов. 
Точность сексирования зародышей молекуляр-
ными методами, также как при использовании 
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колор- и федерсексинга молодняка, составляет 
100 %. 

На сегодняшний день в специфической W-
хромосоме самок локализовано три гена, кото-
рые можна использовать для молекулярного сек-
синга: CHD-W (ДНК-связывающий белок), 
ATP5A1-W (АТФ-синтетаза) и wpki/ASW (ингиби-
тор С-фосфокиназы). Все эти гены контролируют 
синтез важных для обмена веществ белков и 
расположены на дистальном конце короткого 
плеча W-хромосомы. Большая же часть этой 
хромосомы занята двумя избыточными повторя-
ющимися последовательностями - Xho1 и 
EcoR1. 

Перечисленные выше гены и повторяющие-
ся последовательности могут быть использованы 
для обнаружения присутствия W-хромосомы в 
пробах бластодермальных клеток, идентифици-
руя отдельных зародышей птиц как самок. 

Хотя все три маркерных гена (CHD-W, 
ATP5A1-W, wpki/ASW) имеют гомологов в Z-
хромосоме, все равно это не мешает дифферен-
цировать бластодермальные клетки ZW-самок и 
ZZ-самцов. К примеру, CHD-W и CHD-Z гены со-
держат интроны различной длины и амплифици-
руясь в полимеразной цепной реакции дают хро-
мосомные продукты, которые различимы по раз-
меру. 

После электрофореза в агаровом геле и 
специального окрашивания на электрофоретиче-
ских пластинках Z- и W-хромосомы образуют по 
одной полоске, но с разной электрофоретической 
подвижностью. В связи с чем, анализируемые 
клетки самок образуют две хорошо различимых 
полоски — по одной от Z- и W-хромосом (рис. 8). 
Тогда как у самцов всегда будет только одна по-
лоска, образуемая двумя идентичными Z-
хромосомами. 

 

 
 

Рис. 8. Типичная электрофоретическая картина продуктов полимеразной 
цепной реакции ДНК эмбрионов мужского и женского полов 

 

Такой же результат можна получить путем 
амплификации с помощью ПЦР повторяющейся 
последовательности Xho1, представленной при-
мерно 14 000 копий на W-хромосоме и всего 
лишь небольшим количеством повторов на ауто-
сомах [48 — 49]. Путем подбора соответствую-
щих праймеров и условий проведения ПЦР мо-
жет быть обнаружено присутствие только боль-
шого количества Xho1-повторов в W-хромосоме 
самок. 

ПЦР-анализ включает в себя такие опера-
ции: выделение из бластодермальных клеток 
геномной ДНК, амплификацию (образование до-
полнительных копий) ДНК, электрофоретическое 
исследование амплифицированной ДНК в ага-
розном геле, гибридизацию анализируемой ДНК 
с меткой W-специфической пробы, обработку 
электрофоретических спектров ДНК люминоге-
ном и регистрацию на фотопленке хемилюми-

несцентных сигналов в пробах ДНК бласто-
дермальных клеток ZW-эмбрионов. Многие эта-
пы ПЦР-анализа автоматизированы, что позво-
ляет за небольшой промежуток времени тести-
ровать значительное количество бластодисков. 

В последнее время ПЦР-анализ значительно 
усовершенствован и позволяет получать не 
только качественные но и количественные харак-
теристики геномной ДНК (К-ПЦР). Согласно этого 
метода, накопление продуктов ПЦР генерирует 
флюоресцирующий сигнал, который фиксируется 
фотоэлектронным устройством. Интенсивность 
сигнала фиксируется автоматически, что откры-
вает путь для автоматизированной идентифика-
ции пола сверхранних эмбрионов. 

Современная аппаратура для полимеразной 
цепной реакции позволяет одновременно опре-
делять пол у 100 зародышей за два часа анали-
за. Однако эти установки, полезные в исследова-
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тельских программах, не представляют большой 
ценности для промышленного птицеводства. Для 
промышленных целей такой вариант ПЦР-
анализа слишком медленный, очень дорогой и 
требует хорошо подготовленного квалифициро-
ванного персонала. 

Более проста идентификация пола ранних 
эмбрионов методом гибридизации in situ. Этот 
метод предполагает постановку реакции прямой 
гибридизации ДНК бластодермальных клеток 
эмбрионов со стандартной W-специфической 
пробой ДНК для птиц. При проведении геномной 
экспертизы пола этим методом также преду-
сматривается использование специального диа-
гностического набора реагентов фирмы 
"Boehringer Mannheim". 

После определения пола зародышей моле-
кулярно-генетическими методами инкубационные 
яйца сортируются на две группы (петушки, куроч-
ки) и, в зависимости от направления продуктив-
ности и племенного предназначения, помещают-
ся в инкубатор или же используются для других 
целей. Если, например, анализировались бла-
стодиски финального гибрида бройлерного крос-
са, то после сексирования зародышей осуществ-
ляется дифференцированная закладка двух 
"раздельнополых" групп яиц на инкубацию, где и 
происходит их последующее развитие и раз-
дельное вылупление курочек и петушков. Напро-
тив, после определения пола in ovo у промыш-
ленной птицы яичного направления продуктив-
ности, в инкубатор закладываются только яйца с 
бластодисками женского пола, а "проопериро-
ванные" яйца с мужскими бластодисками можно 
успешно использовать в кондитерской промыш-
ленности или для производства яичного порош-
ка. Кроме того, яйца с эмбрионами мужского по-
ла могут быть проинкубированы до 9-го дня и 
использованы при изготовлении разнообразных 
вакцин и биопрепаратов для птицеводческой ин-
дустрии. 

Методы молекулярного сексирования позво-
ляют определить пол птичьего зародыша и на 
более поздних этапах эмбриогенеза. Для этого 
необходимо с помощью очень тонкой иглы про-
бить скорлупу и взять пробы амниотической или 
аллантоисной жидкости, в которой находятся от-
дельные клетки эмбриона, содержащие его хро-
мосомный набор. Хороший результат дает также 
анализ микропроб эмбриональной крови, взятой 
из сосудов желточного мешка. После отбора 
биологического материала отверстие в скорлупе 
каждого яйца заливается каплей расплавленного 
парафина и все индивидуально меченные яйца 
(до получения результата анализа) вновь поме-
щаются в инкубатор. 

Методы молекулярного сексирования заро-
дышей птиц универсальны, поскольку позволяют 

безошибочно определять пол эмбрионов различ-
ного возраста и видовой принадлежности. Про-
цедура молекулярного сексирования эмбрионов 
птиц в значительной степени автоматизирована, 
но пока еще весьма дорогостоящая. 

Нет сомнения, что перечисленные выше ме-
тоды сверхраннего определения пола птицы бу-
дут и далее совершенствоваться, и в скором бу-
дущем некоторые из них будут положены в осно-
ву промышленного автоматического сексирова-
ния in ovo, которое станет такой же обычной тех-
нологической операцией, какими в наше время 
стали вент-, колор- и федерсексинги. 

По нашему мнению, в будущем более пер-
спективными и привлекательными для промыш-
ленного птицеводства будут не разрушающие 
скорлупу яиц методы диагностики пола эмбрио-
нов, которые базируются на использовании спек-
троскопических или сверхчувствительных сен-
сорных технологий. Заманчивым направлением в 
разработке новых подходов к безвредным мето-
дам сексинга in ovo является сканирование поло-
специфического когеррентного террагерцового 
излучения эмбрионов, обусловленного  
Z-W-гетерохроматизмом половых хромосом птиц 
(ZZ-геном самца и ZW-геном самки). 

Сравнительный анализ описаных в этой ста-
тье методов определения пола молодняка птиц 
позволил нам предложить их классификацию, 
представленную на рис. 9. Все описанные мето-
ды можно поделить на две большие группы: ви-
зуально-мануальные и лабораторные. В первую 
группу входят приемы сексинга птенцов, для ре-
ализации которых не нужны технические сред-
ства. Эти методы, кроме вентсексинга, характе-
ризуются простотой и дешевизной. Напротив, 
для диагностики пола любым из лабораторных 
способов необходимо специальное оборудова-
ние или приборы, реактивы и высококвалифици-
рованный персонал. Стоимость определения по-
ла птенцов этими методами во много раз превы-
шает визуально-мануальный сексинг. Чаще всего 
лабораторные методы на сегодняшний день ис-
пользуются только в научных исследованиях. 

Визуально-мануальные методы подразде-
ляются на: народные (неточные) и промышлен-
ные (высокоэффективные). Дифференциация 
лабораторных методов обусловлена характером 
полового диморфизма, который положенный в 
основу  идентификации пола, и этапом онтогене-
за (ембриогенез или постэмбриогенез), на кото-
ром метод применим. 

ДНК-сексинг эмбрионов и птенцов самый 
прогрессивный и универсальный метод диагно-
стики пола. Однако, он требует наибольших за-
трат труда в специально оборудованных молеку-
лярно-генетических лабораториях для работы с 
ДНК. 
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Рис. 9. Классификация методов определения пола молодняка птиц 
 

Выводы. 1. К настоящему времени извест-
но более десяти различных методов определе-
ния пола суточного молодняка домашних птиц. 
Однако большинство из них не обеспечивают 
высокую точность и скорость сексирования птен-
цов. Многие из этих методов трудоемки и сложны 
в использовании, оказывают стрессирующее 
воздействие на птенцов, нередко приводят к их 
травмированию. Поэтому в современном миро-
вом птицеводстве широко используются только 
три из вышеописанных способа определения по-
ла суточного молодняка — японский (вентсек-
синг) и два генетических (федер- и колорсек-

синг). 2. В начале XXI века современная биоло-
гическая наука подошла к рубежу, за которым 
станет возможна надежная автоматизация диа-
гностики пола не только у суточного молодняка, 
но и у ранних эмбрионов домашней птиц. Можно 
также надеяться, что в обозримом будущем бу-
дут найдены подходы к искусственной регуляции 
пола у птиц, что сулит промышленному птице-
водству еще больший экономический эффект. 3. 
На основе сравнительного анализа предложена 
современная классификация методов определе-
ния пола молодняка сельскохозяйственной пти-
цы. 
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СПЕКТР І ЧАСТОТА МОРФОЛОГІЧНИХ СПАДКОВИХ АНОМАЛІЙ ЕМБРІОНАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ У КУРЕЙ РІЗНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ 

 
Г. А. Берникова, завідувач інкубаторію філіалу “Голден крос” “OOO “Курганський бройлер”” 
 
Визначено спектр і рівень генетичного тягаря серед загиблих ембріонів і курчат-бройлерів 

м’ясних кросів  “Кобб-500” і “Росс-308” в порівнянні з популяціями курей різного напрямку продуктив-
ності. Рівень спадкового тягаря у ембріонів і курчат м’ясних курей вірогідно вищий ніж у птиці яєч-
но-м’ясного і яєчного напрямків продуктивності. 

Ключові слова: генетичний тягар, мутація, екзенцефалія, полімелія, бікранія 
Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. На сьогоднішній день для промислового 
отримання харчових яєць і м'яса птиці в Україні 
використовуються кроси курей зарубіжної селек-
ції (“Кобб-500”, “Росс-308”, “Хайсекс”, “Ломан”, 
“Хай-лайн” та ін.), фінальні гібриди яких забезпе-
чують високий рівень рентабельності виробницт-
ва в крупних підприємствах з інтенсивними тех-
нологіями утримання [1]. Між тим, високі показни-
ки продуктивності і збереженості промислової 
птиці, виведеної спеціально для експлуатації в 
умовах інтенсивного птахівництва (регульований 
мікроклімат, збалансована годівля та цілеспря-
мований ветеринарний захист), в значній мірі 
втрачаються при її утриманні в приватних госпо-
дарствах селян. Тому, фермери і власники при-
садибних господарств віддають перевагу вітчиз-

няним породам і гібридам курей комбінованого 
напрямку продуктивності (полтавська глиняста, 
бірківська м’ясо-яєчна, бірківська барвиста), які 
добре пристосовані до утримання в нестабільних 
(напівінтенсивних і екстенсивних) умовах і мають 
одночасно добру яєчну і м'ясну продуктивність [1, 
2]. Тобто в господарствах України використову-
ється досить різноманітний за продуктивністю і по-
ходженням генетичний матеріал свійських курей. 

Будь-яка порода, популяція чи гібрид птиці 
несуть в своєму алелофонді певну кількість ре-
цесивних шкідливих генів, які мають назву “гене-
тичний тягар” [3]. Останнім часом забруднення 
оточуючого середовища мутагенами (різні види 
радіації, деякі хімічні сполуки і віруси) збільшу-
ється, що прискорює швидкість мутаційного про-
цесу і збільшує кількість ембріональних вад роз-


