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ОЕЩЯ 1АРЛКТЕН1СГПШ РАБОТЫ 

Агггтадьноеть яаеледовчния. Осшовкна уозвгя в борьбе о бо
лезнями рыб ааправлаян на разработку срофллакггчеоквх иермфм-
тий к поиохи новах лвкарстваннкх средств дая лвтеяия габолвьаний. 
Однако, в ряде олучаев, в мраув очередь при яалгичги отаговой 
НПФ9ИЛЗЯ, црвдпотгвавв олздувг огдать сзлвивюяйо-геяетичеоюш 
мегодак, т . е . в1ШвдвЕИ9 пород рнй, ойладвЕсгис насгедетвеяно 
повааэнвой рэзистентвоотьп к рвспростраяеннм» гнЗ^кцяоншш забо-
лазанаям. 3 некоторнх отраоляг яагаогяоводатва цвлвоообразяость 
селехщии на яовнаеязе рвзиогеятноотя я забагваениям отагатся 
под оомнаяае (Даг.енсоа, 1978), В'ООНОЕЯОИ, ПО зконокпееквм со-
ображэявяя. На наш взгляд, сонвятаЕьнооть таягх работ в рмбовод-
crse ваоггравдана. Поголовье'рвб, ис^кскяеков шлшонана U&SKZX 
оообей и ousfiacjjea в трудзодоступной д м управлзявя водной срэдэ, 
слабо реагирует на огрсаике, зетратн црз Щ!!1конвнзи «каротвопаих 
•iiecaperoB. Б качзотае прямара моязо прявзстг борьбу о граонухоЗ 
кг раз в с-грзнзх ВооточноЗ Европя, которая водвтая о начала вою, 
2 более че* аолуввгодяв бсрьбу о фурундулезом лосооевыг pi6 в 
G1A Е гСзвадз. Псэтоиу црз aajffina отоахого очага забояэвааия 
осичкив олоообы борьбн о балвэяями рыб должна оочетвгьач с С9-
.1ВЕС1во.здо-гааатачвокетя методетг (Баувр, 1Э72, 1970; !.!усо&лгуе, 
1972; Бауйр, ijyeoaxiyo, 1979; нег=ап , 1970; Aoend , 1976, 
uj^diem , ISB3). 

3 ряде стран ввастся програмы селеятяаяого улутавнвя раб, 
а KSCfopKi ОСЯ02ШШ оовэраанааи яагявтся зовазвнла устойчзвоотв к 
саболазаягла (Ияяоов, 1963; cnevassus, Porscn , 1988). Боль-
SEHSTBO этих ярогрзим аатодотоя в стадия разрабопш яли начальноЗ 
cTss;» рваяЕгггцгз. Программа саязпшя вираа иа пойшэвгэ уотоЗ-
•qasop-й S rxacuj^ft, валслзлеиая в нззвЗ отааяо по ингц2в?з»в а 
пох рхухвс'г^^аг зроф.-г^ЕГИняова 3.G., взгогдо отдэтаатоя в 
это» отзаазагг от датггх. Работа кполлбна по Bossiy ZSTJ^ tccso-
20вгя!гй - от зглгыала до вяедренгя в провзводство. Обоозазвэ р»-
зу£ьтптоъ жюгодотзгх вггледовааий поззолгло сфо]яяровйть нова-э 
кз'Г--ззйзн2в в •пыбозодгтет - reaaTrteccj^ epo^RSarsssy мбодззя-
эзЁ ры:.. 

iJS^LX^51K!Sa_iH!«aia- Осноюм аа.^ хаосартзотя - гвучвт! 
г*>?зг1Г»ескя« основа азлвгзэт ряб ае yeToSraaooTb к заболззаявяы 
:;.'- тег'мэрб лКагнуХЕ гхрзоа. 

Ь pyti-ts ofcst аапачв бага aJjopMyaxposasa seesojasc Ecesper-



шг Еапраавакй иосхэдозаЕзЗ: 
- sasapssTb oosaEUSis sspua Еа сохшаапаэ уотойчивооти к 

- вгучзя'Ь гоябгьчооззэ 5ффэ2тн в ходе цройакпггеяьной с э -
дощиЕ карпа на нонапаязе угто&ШБоотя к краснухе; 

- оценить иеропоетиЕЦ испояьзованяя гетерозиса при скреги;-
EasL'H Баутрзлородна груш EpacEytsoycTot^sEoro каргш; 

- ЕОЕстать 2раонзпоуо1о£чивого itapna как оедекциоаиоа доо-
тиаеииа в зкспврсмзетагьЕИ услоЕзях и промгшагааяах хозяйсгваг 
при ЕхращБаяйи рйд в пошяультуре; 

- обобпзть опат padoi в области гаяахетаоксй прсфилакггки 
зей'одзкиай в sKEaisyJisrype и ояредвжггь путн из; дальпвЕааго раз-
ЕЯХЕЕ Е изото Б общой сгрэгегиз развития БОДЕОРО прошсла. ' 

^sгШ2£^SйJlS:SSSa2Л• Работа аааолнепа в passcax цалвши: • 
кайИ££цнн£ срограо,5 "Пруд" и "iiijp", теаатйчеокого йлаыа КйЕШРХ 
16 Гоо.рзгЕа'1!рсции-те^^ 7S063852 (I976-I932); OI83005520S (1983-
1965); OI860I27SIG (1985-1990); заданяя ШГГ СССР 0.40.01.07. 
01.1Г? (I98I-I9a5); пгияов Еаутао-таззэтеокого сотрудаичвсгг-а 
страл-'жг.иов СЭВ по тало 3.0 (1981-1985), 4.0 (IS8S-I990); а л а - -
Еаа Kurci'opofins^ro Еаучао-гехнв^осг.ого сотрудаЕчэс-иза мэг^у СССР 
Е СРВ по ".'s-ta 1.0 (1981-1986), 3.0 (I987-I9S0); иоцпу СССР и HIP 
со тс«в 3.0 (1987-1990); ЕЗДаяго П Ж СССР 0.12.04.05 (1991), 
вэдапйз МнЕзауиз POBCES ПО irposiay "Бнотвжодгогзя в рнбовидзгва" 
(1893). 

С 1973 года йо Еастсжщае враьа автюр sracap-fartaa працгыавг 
jarqaoQ J-^OTHS В ЗЕОяериюатааьЕЫх: работах по озлеидна карпа в 
КраоЕОдараЕса Ера.о; Б работах со ваодроатз каточного стада крас-
нухоустойчЕвого гаряа в padsosax Краснодарского края, РООТОБЗЖОЙ 
ofaatsTB, Арсании, Эотопии Е ПО офоралонга заявки на новоэ ое-^эк-
цяоЕдоэ ЕОСГЕ£:апга - крайЕодарокЕй нраонуюуото&ШБлй карп. 

Еш:Е£2ЛШМШ!а.>Л.«£Ш2а2Л2йй2а2_35аЗй;Щ2ЖЬ. ЕыяожнеЕО коь!-
EEssoHoe Есслэ&-0£аате £а отгсэ нг-скйлькЕХ научных ДЗСЩГШЗЕН - ге -
ЕОТЕСТ, саиБззхет, рзСоводотва, ипиоЕ-атогогии. а^ормуд5?ровйан 
осаоЕЕЕз sgEsmss ©о^^лровзязя и реалЕэации селекцпонЕых прогрзьа, 
в EOTOJSE: ооаоЕасй цигьа szBjmn'sos. caiSEcasa базЕОЗЕрзтних аотерь 
ирояувдгз, за е^эт ЕОЕгаггяой pasaOTsssaooiJi к ззболаказга Е 
газзАоСйоообнЕжги. 

Создано HC2CS casssJSKOKEOo доотЕгэазв Е обдазта прудового 
ргбоаокозЁз (порсда) - EjecnosjpoaaS краолузсоусгойчаЕзй керз. 
ЗаяЕза ЕЗ а!5)0йадсэ порода прзнетв Главзгаогаозсдатвс»! с TooaasiJ-



ЕнспйЕлиЗ Унновяьхоза Poccirs. 
Уотаяоагвны доо-гуязша саооосй ооуеэотзлэгшя нонггторгагв гэяа-

•пчоонвх продеооов, оозровсхдагацп гнтввопшкй отбор на повшнеашув 
рвзиотватность s авбоявзаяиет. Разработана мэтода, позволшгага 
коЕтролстовзть в коррвктгровзть сееттахгояянэ йрограгшы аовакеная 
уогойчггвоагя к Еаболзвгняш у раб, с учатся ой:ч.'5!3"чляты1 рш5охо-
зяйстзаяшгг коказатаЕвй олс*!азяз1Еаемыг отад. 

6539 дзух цре.дпряятяй объедаяэягя 'Краенодаррыба" Цвгелккакй 
рыбхоз г КубзЕстаЁ зояахьнзй рабозятсанпв) сфоржгроваяи казкзкця-
оняоз г аальзсЕательноэ маточнно стада 1ср8ан72оуста1тавого кграз, 
рззргйотзнк рекокендатта по его эЕ0]1.:^гацгз (ИДЙОВ, Кзр:нч2икоз 
3 ,'ф., I99I) . Подазв заяи-та нэ ноасэ селбтщпоязое достетеЕйй 
(породу). РазрзботаЕЫ з рэализучвтся яосза оелэвщгоншэ !зрограм!в{: 
в Реояуйлггк-э Беларусь - оалэкцгя кпрла аа устойгшвогть я всогала-
агв цлаза-гольяого зузнра, з Рзойуйазгэ Ноядои - сеззягда карпа 
"i^eczKuT" па устоЗчгвосг!. г. аарсисяоэу. 

Ш223ШЗ!к22М23К' Р?з/гп,таты ааучянх ИООЛЗДОЕ^ЗИЙ, соатав-
гя1щгх оояозу жгосертзцзя, в I373-IS9I гг . наодзожратно odoyssajm 
на Ученом оовз'ге ВКБЕРХ, йэтодгнооксы созетэ оэлегщзонно-гвнетз-
Ч90Я0Г0 цангра, Яаучяо-ксяаульта'цгвноз совета по гелотикэ г сагок-
Ц2В т я Иггзологячеазой ксллосзя (1930. I98S, 1989 г г . ) , в I98I-
1987 гг, яа за7чно*Ц9Год!песгспс созотаз zoinusRcaar цвлагах ирог-
pbtsi "Пруя" 3 ".Assyp", BceoosassK соЕг^знвяг so гэнатика, оа.та£а13и 
и гггр2дгза!Пй р«б (Роо^ов-нз-Дону,'каз г . ; Таашн, 1983 г . ) , 
Всеостанйд освацангг ЕО бгохгагичэспой гзЕэтнкв раб (Еенилград, 
197Э г . ) , иэ Ш, 27 я У оъоздах BOGOOSSHOTO обточт^ гэнетжов и 
солалззояороз ©кН.П.Взвз.тоза (Лензнград, 1977, Киинев, 1882, 
Москга, 1987), Х1Г Кзхдпавроднсэ! roEOTrqesKcs* Koarpsooe (Москва, 
197Б г . ) , ХУ1 !,;йхлународгоЗ коншзр^яциз по группам крозп и бзохя-
Kmecac.'iv долг?.а?ф2зву г^^вотанх (Левширад, 1978), Коадународасм 
ойигнгрз '11оз:-'2;-э5Ко йро;^'^??^^"'^^ пруг^овнг рнб о помоггья ссяэггзг 
2 ГЕбрклгззциз" (Ь'2--, r.CapEsa, 1978 г . ) , сшазаара СЭВ "ГкрзщЕэ-
ЯИ6 посадочного гшторйзла раб ЕромкслэЕшаи матодзаз" (ШР, г.Саз-
2ало1*б8~та, I93I г . ) , into^s-ceastiapQ ДЩ1 GCC? "Мэто;щ кодпэот-
вэчноЯ гэнвтякй и свлэкцта раб' (McoEsa, I9G6 г . ) , 117 оэссгз 
ЗЯАК (а^рагизя, г.Бордо, IS35 г . ) , на Вавссязягп: аовзцаязях по 
рнб01сэ'1йсгзеЕчс!,17 оозсангп рсогэта.тьашгдшгх рыб (X - г.Слав-таак,-
1384; I I - г.Чгпийвз, 1338 г . ) , Ш засояг-оеаянарз но генэтгкз з 
свлэгззиг siraori^ix, tt нгу^гакг 'ггепяяг агг-тся акзд.Д.К.Бэлязаа 



(13-19 сантайря 1989 г . ) , г.Еовсюййарск; Маадуаароазсм олшюэиума 
шз гвяатака карпа СВвнх^яя, г.Сарваа, 1990 г . ) ; Мвждународасм 
а^тоащыа по ityxbTosiipoEaaim ]:одолЕоводгвх рнб (КвтаЯ, Пекхн 
19-23 свнтявря 1989 г . ) ; на У1 «.эздэ OdbsecTBa генвтявоз и салак-
цвсаеров нм.Е.Я,Вавшгова (Мизск, 23-27 ноября 1992 г . ) ; Мващуна-
родасм сшшоззумв "Кари" (Вангргя, Будзпашт, 6-9 сентября 1Э93г.); 
Ввероосибскзк Еат^хЕочфогзводйтгеансм соввщаазя по прскЗдаиаы раз-
вггггя прэсноводдой аквааудьгухы (оос.РнЬнов, ЛОСЕСВСВСЙ обласга 
15-19 ноября 1993 г . ) . 

S2E2ajasaS' со ыагераалам даосэртации sa паржод с 1973 года 
20 н8стоя1дзв врзшг ос^йшзковаяо около 90 тэзисов Z ста;э1, в г.-?. 
8 норыаташо техаологичаоках дануиеятрв в области рыборазаадеяая. 
Цатерзали дгссертацзя хорошо цредотазлешЕ в зарубехнюс аэдаЕкзз: 
(10 ятйоЕгесшщй). 

Список jmtQpaTSps ггргвадеа в ковде дагивда. 



СОДгРЖАВИЕ ДЙССЕРТАОЯ 

ТШД№1Ц! • 

АЕВакультура является одаоЗ из ваашейшпс отраолаЯ народного 
хозяйства, ивиоарвдстванно связанной о удовлетБорвшгвм насаланЕЯ 
прсд71стаии cSajKOBoro гштания. Разветяэ аназкужьтуры во многгх 
странах мвра идет быотрыгыг гомпами, провзводотво продуктов шгта-
нгя начгиаэт сопэрничать о, добетеЗ в еотвотввнншс водоа^ах. JUp 
нвдаинэго вреаани оснонпа» поотанцилоа рыбной в варибной шздэвой 
продуЕЦИи в aKBSKyjtbTjpg йад Мировой океан, возногаоотя которого 
казались яаограз:и9Няшш- Одаако, в настсщеэ -вро^я часовэчвстго 

отадюгвавтея о явдаяияш иотоцештя рнбап: г нерыЗянх мороваа рэ-
сурсов под ветяиием ентроаогэЕного воздэЗатвзя, вреди которых 
цяогзз возлэйегвзя оказшззэт явобратагое агяянлэ на окэан я взут-
рвнпяа аодо=5ЦЫ, 

Поэтагу развеленгв рыб я другзх водных ХИВОЕШХ, взраазваниэ 
зсдороогай, оообоано ценянх в удавлагворении шагексг потрэбносгаа 
чдловзка, погребаоотэй тезшпэскггх производств, становэтся воггро-
осм буквально сегояяяпнвго даг. 

Наутао-гехнгчэокиа прогресс в разватги asBSKyJBbiypa cE-isaa 
со слэдугпцая налразлветиги наутанх иоолэдоваяй: (I) создангеа 
тахнэтаокшс устройств для оодарааяяя а ухода за животшает; (2) 
разработкой опоообов я устройств дзя лвтанвя и пре^дактгкз бо
лезней рнб г ярутю: водных органнзаов; (3) созданиет Еигбакормо-
воЭ промышленности для аквакультура; (4) оалаяконяо-ганетичвекгм 
удучЕЭЕаем объектов, создашгаа сдэктра пород и тобргдоа, прзоао-
аоЗдвлвнх к новым услозяяа обзтанвя s пятвяогвасй экощуатааги. 

ГэЕэтшса а салашгя odsasroa аквзяуяьтурн заимает одао аз 
глвчавнх полоззазй в обцаХ огратегвг рззЕЗтвя этоЗ отрасли х о з й -
СТВ9НН02 даятасьЕостп чеговзка. Дет болоэ усцзаного и биотрого 
создания пород я ггбридов в азвакультура нэобходаио еспольаовать 
соврзивЕянз усоввряенствовЕаЕые метода оалеигги, ошращяаоя на 
прочнуп гонатгчеснуо основу. СОЕЗЯ^ЕЯ - вто прсцвсо еоздаявя новшс 
салекцзоня£сс доотгаэнвй (пород, кроссов з гибргдов), oTsaissBCfx 
трэйозанеяа Еятааоивасй зпсалуатвшги и аодученая иагстазльной про-
зуктявяостя с sEHHiECJ ОЕсзада 3X3 на едапиду фананеов5£Х аатрат. 
Культурные порода, кромы влз гзбридн создается путш ясттехьного 
аалекаправлэяного отбора в ряду аокогеняД. Оснокша кетощ oases-' 
вде ~ скр'эггванав я отбор по OTxajbao сзятоку cpssBasy яхе всяо-
Л8Е0У пргзнаков, загзнЕЫГ оалэкаяояноа sporpsjsaoS. Итог cejESSsra 



в 
вырааавтся з генатичэсном прогрессе и соцрововдается изыаааням» 
генетичэсной структуры стада или популяции. Теоретической срад-
посндкой селекции г залогом ее успеха является современная гене
тическая наука. 

Основной задачей прзкдадаой геяетива ркб z других оОъэетов 
аквакульгуры как видов, находшдихся аа начальных этапах одсмашяи-
вания и создания культурных пород рыб, является опраделение нап-
ранлеваб к иетодоа сэлекцги. Внбср BaHpaB-ieaHE селзяхии - задача 
не только генетическая, но и эконоьшчзская пробяаыа. Опрададениа 
методов оелеиши в вротивоаоложаость этому - зада-ча сугубо геяе-
тпеская. Необходимо установить систему скреащваний, наиболее 
полно вскрызашдях генетические потвшдн объектов селекции, опреде
лить сами способы салеиши с учетом конечной цели, заданной селек-
цвояной программой. Изменчивость количеотввяных признаков, нахо
дящихся под контролем большого числа генов, обусловлена как влия
нием генетических факторов, так и средовьп факторов, их взаииодей-
отваем, Долв влияния генотипа в общей изменчивости количественных 
признаков оцредалявт посредством постановки спецаальанх скрадаза-
най и адекватной математической обра(5огки результатов акопаримен-
тов. В зависимости от доли вяаяния генотипа на тот или иной признак 
внбираот соответотвуицие способы селакции. 

Созданные в ходе селекции культурные породы или гибриды после 
апробацви передаится в производство, где о ниия необходимо продол
жать плаиеннув работу. 

Племенная работа - это совокупность технологических мероприя
тий и организационной работы, направленных на максимальное выявле
ние генетических потенций объектов аквакультуры, оозданкых в ходе 
прадавствущай селекции. Племенная работа проводится на опесталз-
зировашшх предприятиях - репродукторах, зоспроизводствеяяых комп-
лакоах. Основной метод племенной работы - корректеруггций отбор, 
т . е . выбраковка всех особей, на отввчаошм требованиям стандарта 
на породу, кросо или' гибриднув форму. Племенная работа в аквакуль-
туре, и, в частности, в рыбоводство должна рассматриваться как 
звено в техЕодогичеокой цапи проззводотва рыбной продукции. Нормы 
отбора, выращивания и эксплуатации, разработанные црименитеяько к 
каадоыу салвкциоаюму достшЕвня», ЯВЛЯЕТСЯ основными технологичес
кими нарамзтрами племенной работа. 



cssmm KAHU HA УСГГОЗЧЕШСЯЬ К ВРАСЗУХВ 

Краояута явхагегоя одозным ипфакщгоиша» оЕкпшозсглиикооа, 
дряводяшм к больший потерям товарной продуюшг в npysasscx хо
зяйствах кногих Европейских стран, в •частноии Польши, Basrapza, 
Гэрыакии, Румыния, Венгрии. 

На территории бЫЕяего СССР от краоаухи особэао страдав? 
ркбтозы взннх районов в обгаотаа Угсраинн, Грузия, •таотично Ка
захстана, Азербайдаана, РоотовохоЭ ойиоти, Красяодарогого и 
Ставроиольекого краев. Тязз:та потеря от зфасвухз Евоут прудошв 
хозяйства Северного Кавзаза, располсгэннна в нгзоЕьях река Кубани 
и дриазовеких хзг^аках- В нагульных прудах в разнкэ года боаевт 
EpacayxoS от 30 до lOOl двузгетнгх кариоз. Этот район Северного 
Кавказа является естоственшл! очагоа краснуха. При налзгггвз сто5-
кого очага забодеванзя аагболеа э^вЕггвнна сяоообш снг-чоипя 
заболеваемости карпов красяухо! следует статать переход на шра-
сзвапзе раб, обладагартх нпмвдотванно-повншанноЭ уотойтавостьэ 
г. нему. 

По этой прэчЕяе бнди нататы плаярмар^а работя по салэЕцпя 
карпа на псзншваиэ устойчивости к краснуха. 

Г. Материал я нетода НСОЕЭДОВЗНИЙ 

3 результате тщатакьяой хфвдварптвгьноа СЦОНЕЯ В качестве 
исходаого матэрнала былг выбраны ропшномэ карпы и ыэвтные зер
кальные карпы Аягвлянского рыбхоза. С 1967 г . в качестве третьей 
оелашвонной группа бшш взятн гибрида от скрециванин украияояях 
раччатых карпов с роппинозгии карпЕия- Эти трз груши рыб соста
в и в ядро будуаей порода. 

Рогпп?нск5;8 чашуй?атне карта бнлся' создана путец ЕЕтенаизпой 
селекции ггбрздон гал!Щз1окого карпа о омурокил сазаноа на фона 
суровой ззмп 3 Еонигзнной теьшврагури а ЕегетациоЕЯНй период и 
предназначены ддя разведения з районах Саваро-Запада я республик 
Прпбалтйки. Рснгшнокио карпы характеризуггоя цошленной холодо-
и зячоуатойчивоотьп (Кирпичников, 1956, 1957, 1972). 

В I9S3 г . рошетнокйв карпа бвм завезены в Красаодарокяй 
край, как одна из ВОЗМОЕШЕС групп при проведений селвгцги на по
вышение устойчивоотз н тоаонуха. ЗаЕззеннне карпы были гибридгыя 
4-го поколения пт исходного синтвтнчаокого скроЕ^ивзния галгцяйоко 
го карпа о ечурокш сагангж (pso . I ) . 

Б хода селакцга роппшяокого карпа в Краонодарокоа крае от-
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Psrc.I- Геавадогия BpacHojtapcKCjro красяухоуггойчзгвого карпа. 
ОбозначвЕИЯ яа схэцв: чвш. - чашуйчагыв карпы,разф. -
разбросанное (звркааьннэ) карпы, раич. - раичатые 
ужраинсетв каргш; ваутрипородаыа'группы: Р - ропшино-
кая. М- ивогная ангэдинская, ТВ - украаноко-рошшнская 
яойвояая; Г (йМ; МхР; РхУТ; ?йьР; МхУР; ТРШ) - гяб-
ркдвыэ гсмбавацаг ивжлу шстгдторотшч! грушшиа; 
I , 2,'^3 . . . 9 - аовоявакя овдзхщв. 



I I 
волЕси Ш И М днлв обьадвнвн!! а ^двт' ipjimy уу^ иаввшввяЕ •сход
ной гетерогенности, в 1фацбссв саашщга рошиясквх караов на 
поашпвнгв устойчивости к краснухе отстат сапекдаоннах покаганий • 
ваязтся шовь. Прошедшие отбор на яовншзнже устойчивости к крас
нухе ропшинокив карпы 7-го, 8-го зг 9-го поколения, соотватотчувт 
10-«7, И-му и 12-«у поясаэляо рохлинских Еаряоз )т иоходисго 
схреягивангя каряа о fsiypoicEa оезанои. 

Рошшкойяе карпа в условяях Краснодарского краг: хорото рео-
тут на 1-ом и 2-(а!- годах анзяи, дзлээ жх рост замвдаявгся. Карпы 
I2SG53T прогониотоа, вальЕовагоо тело, харзЕтарлзугггся ускореншга 
теином полового созрогзяия. Рошинскиз кзрпа прозлз 9 похолэяза 
отбора на погкгизнко l a i i a роста н уотоЗтгззозтя и ирасяухэ. Нзг-
божоа зятеногванЗ отбор йзл провэдаы о 3-го ао 7-эпйзол1аш!а.' 

" Маетцнэ otjPKaJnigra гдрта й ю хятаа п I9S3 р. из Ааготавс-
кого рнбгоза о учэтсм стзхгйяого отбора па устоЗтзгЕость а красну
ха, KOTopasy сяз нооишояао.подаэргаетоь в вотоотвоапш очзга 
аоаснухн, Болэз рзвпзэ их прозохозгяеягэ нэгапвотио- Слэяз^'! п о 
лагать, что это с;^езгптя гигита о нренеою наоладотвзяности 
украшокзх каргоа а кубанских сазаасз. Уэо^Ене зсркадгышэ кзрян 
прсяет 7 поколацкй Еатеао;эшого отбора яо тстзу роога и, з осяоэ-
яст, на иоэ^гпепзо уотойчивоотз к граоаухо а ззрвнх. трэх козменяях 
из-за ичонь вас ОКОЙ ЕОопрлЕивюати иост1ШХ иряов а 1фасзуха. 
Эа Bprjisi оолокцгогаой рзботк зпзчнталЕЬяо ухршлтя рост караоз, 
хотя колачоотпеашзэ цожзгатзлз эг1'$шгазйаос5я со росту устаноаэть 
csaaasocs тр/дао.' Маотнне зэркадьянз засшг ваевт боззз вяоокга 
гяс^эрьеранз пскззатоля, чза роашгнокзо карст. Оаи СЗСТЗДЙТОЯ ХО-
ро2йЯ внетв-аемоотьо, уяойтавосгап к грагнуха, 'язв? Jiyrasa ПОЕЗ-
зятает npsj зава^ож»! способа рхощ!сгзводотза. 

22ШЛШШ2^гЖЗйгМ-!иЩЙ£1а2_а.5Е.Ш. йиет !©,'!Л:8на з 1950 г . 
njTffii счрещзюася cai:os yitgszaojtca p:»iraTcS породз с сшз?ги роя-
шяяойих йарпсч. Скрозгзззизя £а:аззйгы л Доарабгог-вбгзаэ'э, худа 
d'iia прзЕззо.'и Ез ЦЗС "Potca" колсет рчггггохгх rapssa 3-го EOSO-
лонет сэлаж1гя от аохо^ого сгр?п:зззлзл rs-saisfisEoro каряа с 
c:.jypoKKJ ооэазса. Ггфида 1~го nosoj^ssa <Т2 ег5года2к1пя укрзта-
crtsix кэрпсз о ропйуксягня етрз^гз сблшет.'а рязст «assiix рпбою-
зя8с?г.гяя:а к^ч-з.-^в. Особэляо ess о т г т л з с ь бурнгя роетсм ва 
I -га ro.'iy г̂ '̂ и̂л (рцбо;гролрп'ягаовт& по Espay л а ю д а э з отл^лг^яп -
ro,5bf до 32 я / га ) , г'зуеро^вс со^ггяэ :я sa 2-ся rosf '?s"ta!i. ОДЗЕТ-О; 
уг1заипсно-роя;"ли5«.чэ гзбрзд?! 1-го яозкзпнзя на с&-зрукхзя золчетез-
яоД тс-т'зйтп'оагл к ждасяух'). 
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Исходаыэ родзтедьсшгв форма данной группа отааь далакз друг 

от друга по происхо2данш1, наяравдааияи салещии и сильно разли-
чаотся но вазизйшим рыбохозя^стваннам аоназатадям. Украияоко-
рошшгаскаа карпы, кан исходная форна док седвкстя на устойчивость 
в краснуха, отлетается повшиэннсй гатароганяоотьо. Оаи обладают 
внраваааы!! карпоЕШ акотерьвроы. Украяноко-рошшнскиа каршг 
ароши 7 цоколвняй изтеясиваого отбора на поЕыааниа темпа роста 
и устойтавсотя' к краснуха. Эти каргш отлачавтся повышенной зшзяе-
саособноотьв, устойчивостьп к краснуха. 

Осяошой иатод оэлеквдш краснодарского Ерааяухоустойчивого 
карпа - иассоЕый отбор по темпу роста а повышенную устойчивость 
к красщхе. 

Отбор по тампу роста проводили на мальках, сагодатках и го
довиках и лишь в отдальных случаях на двухлетках. В качестве ос
новных показатолаа янтаясавЕостг аалакции были внбраны: козффи-
цават напряаенности отбора ( V , %): коэффициент интенсивноста 
отбора ( i ) : 

7 = -— • 100 . гда: (I) 
а 

ы - кояичаство ркб до отбора, 
в - количество p!i6 посла отбора; 

i = - ^ , гда: (П) 
5 - - салэЕцаонныа дЕффаранстал (различав по орадаей масса 

тела мажду отобраяныгая рыбааи и исходной группы), 
6 - ореддеэ Евадратичаокое отклонение показателей массы тела. 

Отбор на довшйнза устойчивости к краснуха прозодили на 
2-(Si и 3-м годах еазни рыб. Оояовяьи показателем при проведэнзи 
селекции карпа на аовш1вниа устойчивости к краснуха бал козффЕ-
циеят яапряааяноотн отбора ( т , %, ( i ) ) . 

Отбор проводила на фона естественных Bcnsses icpaoHyxn п 
спрозодированных зпЕзаотий краснухи в прудах опатного участка 
АнгэлЕнского рыбхоза. В отдальниз года (I97I-I976 гг.) приившыш 
инъекциз суспаазЕЗ патологичэокого иахарпала от рыб больных гфас-
нухой. 

На опытном участка прудов Аяталияского рыбхоза на протязении 
всего времаии osjKKijHa на гшя?,!9нали птюбт;лактичвскзе мероприятия 
против кпаснтти рашов о цвльа создания провокационного фона. 

В работа прЕззаяди об!цапрваятн0 норыаткш' по плваонной ра-' 
бота с корпоа дан условий б-сй золы ркбоводотга. 
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Свлэгдте проводаш щж щраяиаанет ispaa в конокзггьтуро, про. 
2звожзтвэ1шу1> провэрду 2 Енедц>вняв - в yasoBusx поггкухьтура дет 
6-ой SOSH ркйоводагва. 

IpjTEa ыэтоди, ипсяьзовгнана а ходе ccresujra, опксаяы в 
рездзлв! 20 иера взлогения иатврЕана. 

Свлекшт карпа яа аовшгонаа уотсйчгвоотп s i^^asEjxe цровояЕлз 
на гзсетроЕзннш участка ошгткш трудов Анголшхекого psCsosa. 
Учзотск EiosasbD 3,5 га Еиэе̂ г 10 гоудов {по нвэначзЕпв згковахьшгх) 
плщадьз от 0,65 до 0,15 гэ , он гзолгроган от СЕОТСУЫ ВОДОПОДЗ'И 
и водооЗрооа прудов АягелжЕского рнЗхоза, тто позвсишдо поддв^кг-
зать npoBosansoEEiiS фон по зигзоотгг краозуги на протягаяшг взего 
звриода работ. Работи на Лнгэ^гпскогг рабгоаа :5>оводгди о 1963 г . 
30 настоящее вре!гя. 

РедродттвЕВ Еяутогаородшгс ipysi дал промн^лозЕого гггпазьзо-
вазгя ггроводвлЕ по задал55!э П-Ш СССР 0.40.01.07.01 .Н7. ЕЗ бззэ 
ЕуЗаЕского зонального рксЗогвтогжгка. Еубансквй гонздький рнбопз-
то.'-'ннк гиват спецвагизгрсваЕнкй участок злощадкэ 3S га, готорнй 
Ек.:1ячввт 4 ЕврэстокгЕ друда, 8 летаарелсатЕкх хфудов, 2 внростЕкх 
лрудЕ, а зЕыовальяых Е 8 карантгнЕза: прудзв. Еепосрэдзгвааяо ж 
селвЕЦИОЕНО-одеивЕНому учаатду пртягкавт 8 Еарантвннкх дргдсв 
самого питокягкз. Проектна;! коцноать селош5?онно-алемоЕЕОГо 
учаотда 500 гнезд зрогзводшгвдай дарда, 

Работы ЕВ Кубанском зональяом рнбсдгтоангкв бндг начата в 
19Ш г . и прододгавтшг до дастодчего вридэет. 

Биопробу в 1385 г . S 1988 г . яроводггг в еквзриздьяог Крае-
нодарского филгзяа HSQEPX. Ахшзрнумн бкдз оборудсваш проторей 
системой водопода-та, 1лп:рокжлр8Ссорз51я sss азрзддз воды, ssjsio-
регулгсгей. 3 качвогЕв зозбудггтедг зн^^екцЕозясго на^да бкдд го-
НОЛЬЗСВаДЫ Bnbdovirus carpio CTSIM Н2-3 И дудьтура ^егвзлпай 
h j i r iph i la var. hyirDj.iiila.( t . еЛг1а) CTKJa T'-IB кз Есжлегцси 
BSEGPI. Тэвшература веда в агаарпулад о E!rpyossi Еарьганзеа воо-
таздяда 14-15°С, в aCTspsTjuai е бгкторЕалг^яхм sspssosKfja - I9-20°C. 

Зарзгенйз стселэЕцнонлроваяпиг к Еогггродыдп ркб ocynjest!*-
ддяЕ коа'.=ктнш1 спс!зобоа. Донорак ЕЕСДЕДЗ вдутргбрзЕЗЕНнй кдв 
внутр'лшсззчЕО oycnRsatm дудьтурн бадтйрдб ддз вгруса, а поояэ 
П2332Т2я кдгнгчзоЕой форйн драспуги s нет подозакгадг гсшпуе^аа: 
рыб. Опыты госводйдз э трех- здн -^етырогйраТЕоа поеторяозтях. 

Сбор. троясдсртярсЕду. ipffiierife в обрзбстду дроб 1?.з1одга 
Д!гок8дздтра$орв59 проводггди по атаядяртши мотсдгдаа (Са^зеЕксва, 
МадЕнгЕв, I97S). Кетодьзовадя Е?-дрвдзггг-ЕДЙ гздь до Дввггу, трдо-
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гдицинощй буфер и ксивру конетрушдая MI7 (Трувашгар, Нефедов, 
1974). Подтчшныэ парадлвдьныа ояастины геля окрашввалп на общий 
балок амидочернза ЮБ или куааоои-Лзшу, на эотеразк прочным ярас-
яыа ТВ вли оинаы SE в прясутогвги альфаяз^илапэтага. Еольэовалноь 
0&senp3EHT0S оготеаой ссЗознатанзй й ' а и а З (Моокошин в др., 1Э73; 
Щарйааог, 1973; Щеглова, йдяоов, 1979). 

2. Реаулыаты оадвицзз 
Енутрапорояааа группы краснодарского нраснухототойчивого 

карпа провшз ог 7 до 9 поколений гятвноавиой оелэяаяи яа повшавнив 
уотоачвЕостя н краснухе, Иетода^ескза отбор по массе тела в ряду 
последовательных поксланяй был направлен на поддерЕаззе темпа 
роста на асхолнса уровав, прэдотзращэния снЕжаяия его в результате 
возиоЕаой ИЕбредаой дапресоии г иятеноиваой селекция на устойчи
вость я краснухе. 

Отбор по эксгерьэрнкн празяакаы Е другим хозялотвеано-вааным 
погазателям (яапрамар: плодозатость, аотарьар) посия корректирув-
щгй характер г его проведала среди peaosra отарпшх возрастных 
груяа и производителей. Ваутргпородаыв группы разлгя[а1У1оя по свое
му проаохохдаяга и, сдэдовательво, ганегачеокиза потеяшзям. Роализа-
цав овлэкцзонной програкиа целасоойразно раосмотрать по основный 
признакам (тейш роста и устойчивость к Ераояуха). 

Отбор по росту проводалз при ойлозо иальковых, выроотянх s 
згаовальяих прудов. Срада рнб старших возрастных групп селзкпив 
по Tasny роста не ароводялз. 

УсрекаанЕнв по поиолакзж! парааагрн отбора предатавлзян Е 
табл.1. 

Срадй роЕзь'наких карпов салекцзл начата с 4-го поколения. 
Наиболэа иатеногшнм в напряхэаянм был отбор в 4-ti s 5-м покола-
Н2ЯХ. В послэдуицях поаолзнЕях иятеасивяость и напрялеккосгь.отбо
ра бшгз укерэнЕииз и лзиь в послэдаих поколензях гасткость отбора 
удалось позызЕТь ваовь. 

Срадз двух другзх групп отбор по росту яроводали на дротяЕЭ-
наи 6-ти поЕОлавга, начиная со 2-го. Отбор по росту орада этих 
групп был более напрягениЕм в иктеааввана, чэа среда родзлнокзх 
карпов. 

Отбор на поБыиэнве устойчзвоотп н краояухе проводили срал̂ й 
унрагяско-^опЕЗЯскзх варлоз в местных зеркальннх карпов, вачгяая 
о 1-го понолакия. Еазболга яаярягаанаЗ отбор бил в парных чатыраг 
псзолензях '( ¥< 20^, а в отдалышз: поЕОлениях V < 10Й). На нервах 



Тайгаца I 
Напряжашюоть и ялзенсяЕНоеть отбора по тиззу роста 

в рядг пооладоватвльнах поколанзй Ервснодзрского 
1фаояу1оу(:?оатавого rspts 

Поколение j Чволо гоне- i . „ Пз^ачатса д^боря ,-
селзптзг j рашй j у ^ ]"" j^ _ 

^_^_^ .! _. _.;, . . ' . . . . . . ; _ . . ' . , 
А. РопЕзкокиа чззуйэатаэ карш {рошпгз-

CE3t краснугоустойчявай карп; 
3-е I 100,0 
4-е 2 17,5 0,99 
5-е 3 35,У 1,50 
о-е I 39,8 0,30 
7-е I . . 50,3 0,41 
ч-е 3 8.4 1,51 
Э-? 2 15,7 1,30 

Ср-̂ шгэе 38,4 . 1,00 

Б. Упсзинско-ропетяскаа чзауЭ^зтнв карпа 
(лёауйтатыя краояуюустоачгкый карп) 

2-f. 2 20,0 1,09 
G-e 2 15,S 1,50 
4-« 2 30,6 1,40 
5-е I 40,5 1,92 
6-е 2 39,2 0,75 , 
7-е 2 24.3 0,S3 
t5-e 2 45,4 0,38 

Среднее 28,4 I.CS 
3. УЛ0ТНН9 зартальннэ ааршг (звркальЕЕЗ 

краозухоуотсйчизьй квря) 
:-.1 2 20,0 0,53 

2 11.4 1,30 
'..л 2 ' 2в,5 0,90 
-^-! Л 24,2 1,82 
.".-о г 27,0 1,62 
7-й С 1415 0.93 
>;-о 2 65,1 0,5i 

:ЛО.Ж»« 20,6 1,10 
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этапах работы отбор проводила на фоне астаотвзнаах вспыавк крас
нухи, тияпанх для условпЗ Краснодарского края. Затеы праиввяш 
контактный способ зарагияяя - подсадау в пруда рыб больннх вгоао-
яухой, взятых S3 ноблагопмучншс хозяйств (Ангвлияокий рнбхоз, Ах-
тарснвЗ рыбокоцблаат). В отдвльныа года (3-е воколэнлв) дая уонлэ-. 
ния напряхэнности отбора пргаенялз каъвкгшз гсатологггавокого мате
риала от больнах острой илз хроязчаоисй формой краонухз рыб. 

Среда ро2виЕскз2 карпов отбор на цоЕшавнзэ уотоачивоста я 
краснухе начала со 2-го покачзназ;. Отбор среда ропзпяоких караоз 
был болов ваяряааняшг и даитвльныа, чеа среда сбоях других внут-
рипородаых групп. ПраятЕпаокз со 2-го по 6-е поколэниа V < 20?, 
а в 4-оа, 5-см а 6-аг псколэнзю: V < I05S. 

УсрэдаенЕНа позазатоет напряженности отбора на ноаашанзв 
уотойчнвостз к краснуха среда грех внутриаороданх групп краоаухо-
уотойчзюго карпа привалзап а табл.2. В одасц аоколаязз, а гманно, 
в S-oa солзкцзоаасм псколэягз украизоко-ропзиязкзх карпов, провес
ти яз удалась вз-sa отсутотвия большх раб в данной группа. 

Оцгашз ŝ JesTBBSocTH салаздин в рыбозодстш удэляатся uszo 
ШЕызная. 

Лесаотря на больаоа кошгчазтЕО оалэнцгояннх нрограга. рззда-
зувйых в разных странах и с разныаз видами раб (Кяршпшаков, 19те, 
1987), в нрактвна известно насколько слушав достовараого улушанзя 
рыбохозя2отБаняых признаков в резульгата селэндзн, К такиа случаяы 
uosao отиости работы но оежзЕЦЗз ручьевого гольца s озерной фсрзли 
на устойчЕЗОоть к фурункулззу С KUiager , IS64, 1977), роЕЗЗнско-
го Езрда па холодо- а ssaioycTotrauooTb (Кнрпичнзков, 1957, 1937), 
царского карпа - на позыааннлв Елодоватость (Боброва а др., 1989), 
карпа "Дуцбрааа-Сзбзу" - на кгсогосяиннооть ( Pojoga , 1972, IS77), 
карпа - на повказоннуз уотоачиЕоогь к НЖ (Тараззвгч, 1993) з , яако-
И6Д, форадз Доаальдоояа - ка уоЕТзреннк2 рост, позкаэняую ялодсзз-
гость ( йзпгаазод, Olsoa , 1955; Heal , I97S) г устойчивость к 
заболеваниям (Иляооз, Ехтаонко, Осзпова, 1992). 

Едэ каяьаа азнаотно случааз, когдэ наоаотря на проваданнаЗ 
отбор, охват на салэкодв мал и-из его нет oosoaa. 

В работа по оалакцги краонухоустойчивого карпа одешса гффак-
тввзоотг провэдзняого отбора удолжпг бо.тызо9 вниазяиа. В первую 
очередь сцанззали оф^ектжЕнооть отбора по устойтавоота а краснуха. 
Прамэнялз два саособа оцзнки: (I) сравнениэ отобранных ряб оконт-
рольнЕа карпЕйЗ, неподваргаваи^кся цеданаяразлаяяалу отбору; . 
(2) орашонЕэ ОЕобрашщх psupjgsqsj псоладозахэльвых покаланг2 
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Таблица 2 

HEttp-TtoEHooTb отбора на ЕОЕшгаяге увтойчзвоотп Е 
граоЕухе среда вяутргпородша груш: в ргод- послэ-

довагвяьлнх покогвний 
• 

ВНУТО ̂ пополнив .ГР7Р™ "Spi" 
Поколение 
свлакоти рошзкаЕЯй карп! о-рошшво-

кэоп 
!зстш1й зэркаль-

ннй кяпп 
число ?е-
нэрацзй 

у а 1чиало гв 
" ^ JEGpaiiaa 

1 

- i г , ^ 
1 

!чаоло гв 
(нэрацяй 

! 
- i 

t 

Т. ? 

1-е _ _ I 17,1 I 34,9 
2-е 2 2.1,0 2 17,8 2 1I,S 
3-е 2 12,4 3 12.9 3 7,0 
4-е ' О 9,1 4 18,3 3 15,4 
5-0 3 7,2 2 30,5 3 41,9 
6-9 2 8,3- 1 100,0 I 57,0 
7_ ; 3 40,3 2 30,8 2 21,8 
8-d I 50.0 I 48,5 I 41,3 
9-е 2 4S.5 - - — -

Средние 28,1 34.5 28,9 

(Иляоов, 1983; йляоов, Кзршпников, Шарт, 1383; Кзрпзчшков, Пля-
оов, ГаэтепЕО, Езрт, 1987; iiyssscTV , 1985, 1987; Kirpi tsdmi-
kcv, Ilyassov,Schart, 1987; Kirpitschniiov, Ilyassov, Schart et a l . 
1993). 

3 1973, 1973 И 1978 ГГ. цровэш оразнонзе ропииноких карпов, 
стоалепцконзрованных в твчэягз 4-х, 5-ТЕ Я 5-ТИ аохолзягй отбора, 
соответптваяяс, s кэнтро^Еьнзкя ро!Г!ЗИ5сг.си Еарпагги. КоатрольЕНХ 
кзрпоз для опытов 30 етвпка эфйеггивноогн сэлэщгз завозили нз ЦЭС 
"Рсопэ" Леяиягредской ойласта. Р^зультатн сокгэотаого зиращггания 
отсолетсхгоигровзряыг раб з контрольных pad на 1-ш я 2-csi годах 
ггтз.чг зсэволали уотаяовпть, тго отбор аа гговыяэниа уотойчивостг 
к крйсзухе оогоозо.тдаетгя аодоягтельшгз э^йектои, но взлзчгна вго 
кезначгте.тьнэя. Ггк, араикувватзо отсалепцгонирозаниыз карпов 
4-го зоЕОлепа£ соотавпло по Еиггвавмостп i,b%, по часлу больннх 
riES - z,Ti, r^aioB 5-го яоколеяиа - по Еиживземостя 4,32, по чзолх 
зольаит: ркг: - Гг."?. KsprE 6-го аокслоягя: не обнзрухиля прежусэог-
ЗЕ ПЕ̂ рея KOKrpcjLHHffiiH рыйамв (таАл.З) по Естиваемоатз, по чЕолу 
Зольню: рыб sp-ĵ MVHSorBO было иЕгнямальнш - 3,9^. 
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Тзйжща 3 

Оцзнта 85$ffEr2siQ0TH свлакциа ро;заЕакнз: каргов 
по скороста роста и ycxoi^ESocTJs к краснуге 

рРД™^ ;колэтэотво|срвдаяя I вызавае- I болькнх \ средняя 
-̂"̂  !риб, srr iuacaa, г 1 когть, % , раб, :* ; масса, г 

1 1 ' I г • I I I ' | I I I • I I г • I 

Коятрааь 4S4 S9,I 7u,6ir,S5 24,7t2,23 616:35 
Р-4 520 58,2 8I , I t I ,75 16,02:1.73 SSS^IS 
КоЕтроль 73 Г5.Э 67, l i s ,58 45,8^7,04 6I3iIS 
р-б 5S3 45,4 7I,4ir,$4 31,4^2,31 e s i i s i 
Контроль ЗЭ8 57,1 9I .2i l ,42 I5 ,2 i l ,88 6o8il9 
Р-о 601 87,3 8a , l t l ,32 I I . 3 i l , 37 66at27 

р-6 345 44,2 SS,3i3,0 I7,0i3.74 65It34 
Р-7 34Э 58,6 S0.0i3,4 9 ,0^ .83 756±28 
Р-8 623 57,4 87, l i3 ,I 7,3i2.I2 673^ ,8 

PaajEsrasS no pocij- issssy отобранхпыя psdcoa г Еояхрасышиз 
гарягыг о достовдраостьв установись ЕЭ удалась. 

В I9S3-I985 тт. dajsr вновь кровэдаин onsrru по сцанзе а^фзх-
тсваоста саликцзг ропшзноигх кзраов, во путал сраазвнпя в ряду 
яослздоЕателыгаз: пскояокий. Сразнанвп поддепа^а оюелзкциоанрсвая-
янв каран 6-го, 7-го г 8-го поко^аязй. Работа цроводилз ва 1-оы, 
2-ш а 3-51 годах аязаз прд учаогвг ко«лсогз Краснодарского праЗ-
агроирона, Забаишяяа рошгаяоких карпов apsoKyxoS было оиаачзао 
SCU30G2Q2 ТОДЬКО Еа трзть&а году хззнв. Иатбясгваооть забодавазая 
оглзадааь нззяататэльиой. Раздзчал по уиойчгвоотг s краснуха 
бюа, одааао велзчгаа разлз'па окягалась нвб'озшоа п оравнгаой с 
резулы'атааг ореддазтспс гзх. Статготг^оокз достовараыэ раалачгя 
уотааоадзЕН казду 6-к п Ь-а покодояияцз ЕалЕганой B-IO;*, сладова-
тельЕо, за одао похоЕеява а@9кт отбора ооотавяаэт 4-5? (тайа.З). 

Дооговарннх раавэтвй по росту цогду карпсна оравнаваещых 
Еожолан22 нз уохзноздено яг на 1-ом, ЕЙ на пос^адув^зх годах Ежзаа. 

Tasza образоа, рошанскаа кзрдц подсзгтехьно отвачаот па 
отбор по npzaaaiy паеетзнзя уото&швостз к граояухэ- Однако, эф-
щсеткгаоотХ) сагеэдзз навасогша, за одао сояолзнге она на Щ)9вг^а8т 
4-6^. 

Ho-ssssivisy, К З родтяпг.ЕСГо Еароз харагтераа наЕысо:ия ао-
юдазя rcTsporssasooTb со sp^aoiiy пргпзпЕДу г oasosaoS саЕзкцзоадыЗ 



одззг яо ysTc^aaocTFT срогзсгзл'в порют T^T:T^SZOS£SX отбора, а в 
поолэдугпцгх n:!za.~~rjeai •только пожапзявазтоя достзгзут!й урезонь, 
несмотря на доатаючзо кагтЕГй отйор яа ctssiEeHaa рззЕстоятнсстя 
S ярзояузэ. 

Сдаксу 3i5pairrss3Q073 сз::-зьд̂ --а ухрзгнско-роззгЕокпх карпов 
проводзет путзм срезпешгя в р-зду иоколонзй. 5 1Э7о г . орагази 
2-0, 3-е а 4-а n:0KOJKH5.4, в 1ЭУв-1980 г г . 2-е, 3~?, 4-е в 5-а. 
УЕЭ В опжгах 1976 г . й!гхо oCsapyrano прешзгг;ество карзов 4-го 
покалекйя по ораачзнЕВ с rarmius а~го я З-̂ го ггозолэнйЯ. Опнтгг 
1Э7Б-19оО IT. 3-£гз более 5"<59,тп'алгнааз. 

Kspra. 3-го, 4-го Z 5-го яс?:йлогйл сбзйррклз ЯЕЗОО крзЕгу-
-ЗЕЗТзо SB гз~с1чявс<;тг к грзсяуха по срзЕЯзтгзв а несежх1йог:тро-
згзлки KCHTpar:s','. г кзрпа'и 2-го сагхзккиошсго nQnozanzz. 3 р-1ду 
покЕяеязЯ 2-а, 3 . ^ , 4-о, 5-3 хоргао Еир&гэза теадэяция к возрзз-
'jsHUD устойчгзсстг по «пра свлэкпЕя. Жфэгтгалоать csjDzrtaa sa 
одзо покачензе асатаз-тавт I'D-I2» (тайа.^). 

Таблзпа 4 
Cirerrr.a о-р^'зст^вясогз ooraxirTS уЕфззпсзо-ропзлЕакпх 
!Kpnos !10 csopo-sTs роага и твто^шзосгя я граонухз 

КоЕтрсжь 5I,3i3,53 I8,5t2,74 1ЭЛ±8.1 21,0 714 ICO 
7Р-2 4S,9t3.V4 14,В±2,66 1703^74 17,5 675 -94,5 
Л>-3 iS.Ci2.34 3,ТК.80 leeSiSS 15,0 653 92.1 
JT-4 12,5^,07 45,9i2,To 1411^37 14,0 SBS 81.3 
7P-5 IC„7i l , I7 e3,.SiI,67 14Ш^24 11,5 5 B 31.1 

JOTiT^ESQo'ib '-,i5it)5 :JC аогу ? лз;ух.1ст?з глрзэ. Гззуло'гат'-г ЕСЯЯ-
г^з-тз, -?о с;оойгг-:зс2грсаг,н;зз Espi'ii пз сбагру-з^гет TS-zisaiiiriif 70-
ксрвнЕЯ роогя JC Kspo селакйгв, хогя ааоо'лтапно алряяне яооэдот-
яо2 MSOUH яя хоър'шй pssysbtar (тг;Зл-4), котпрач зЕтрудаязт 
злгчоЕСЗВэ экекта отбора в чгстсм зпда. 

Tas!̂ M cSpsscH, ь ходэ saraconosnoS cirgiaa доказана :^'вгл7.я~ 
кость о г̂бога ткрзгаозо-ропзгйогзх Езргхоа ив soissaiisa устойлпгвм-
t ? к т^эсн^'ЗС'. ЭЗ$9Г1- a?,i&ins!3 ocsTSEi^r 10-12'^ за одно покоге-
яяе в HociTT ajHKTHiiHHa харзкгер. Рззнзца по устойтяззсгн .ад.иу 
5ч1 и 2-« <i'jr,-zz5£iiJSi:?. соотаэляйт ао потогла риЗ с ксмаятз зсйолз-
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ааяия 35,2^, по чподу здороащ: раб - 48л. Одаако, зааатпого 
ТВвлгпааия окороотг роста рый по иврз оэдэщзз не отааяаио, Ьо-
,309 того, прз авэдеяии поправочного коэффициента на разницу в 
посадочной маоое иыэот ssecsTO тввдвншя к оявхэнгв роста рыО з 
ряду послэдоватольных цоксленгй, цздггэкно, но яеукгоЕло падаэт 
изменчивость ао uaccse тела. 

Оцзнку эффеетавасотя салепкп ыеотяьсс зерхилшых карпов 
проБодалз одаовреаендо с укравасЕО-ропивноизыз карпами, но а дру-
ГЕГХ прудах. Сравпзьалз карпов 4-70 в 5-го поколений с гсснтрольйы-
к»т (чаауйчаткма) кзрпаьиг а проьггшланными гибрилами 'от скре^звания 
мастнЕс заркальянх каргов о ухраинско-ро1заЕсквмз карпаал. 

В пр7ду, гдэ выращивали асштуагшв группы рыб, красну^ха 
протекала более ИЕТОЯСЯВИС, чаи а опатах с украиноко-ропззиокгми 
кзраааи. Суиаарная гийаль составила 45,75, протггв 13,3^ з опытах 
о унраиноко-ропшзискзкв караамз. Максгаальная васяриклчзвооть 
к нраснухо,была обкарузэна среда местных зеркальных карпов 4-го 
поколения, за HBECJ ПО восггсааичлвсотЕ оладувт контрольаыэ чзшуй-
чатка карпы, Повш191шая валаваемость з усхойчявооть к itpacayzs _ 
была установлена для иеотншс зеркальяхс: кардоз 5-го пснолвния я" 
особенно вьгоокаа усгойтавооть была свойотввЕна пролгыалэынЕм rz6-
радам (тйбл.5). 

Тагим оЗразоа, было устаноалазо, ixo ывотяно зеркальные 
карпы цолоаитэльно отвечзЕТ на отбор по уотоАчгвсотЕ. Карин 5-го 
пог.атадпя превосходилг карпов 4-го поколанЕЯ по вагиЕаааооти на 
34?, ао числу здороЕЫГ.рыб на 6 , 1 ^ . 

Эти разлитая, особенно по в:1£ИБаемоота, йвадетеяьстнузт об 
очапь высокой otbfeKTHBaocTs отбора сроди моотянх зеркальных кар
пов, по обгий уровзш. разяотенткости доотигнугнй к 5-иу поколэ-
кна ещэ но достаточен. Прагглущаотво карпов 5-го полатения по 
сравнения с нОЕтрожм по ЕШйкябаиооти ооотавзло 10^. Оцаклвая 
резуль'А'атввяость селзкцпн s атол группе nsorfsosKiso якэть а вяду 
аагшого болэа насокуа воспргнмчзЕость s краснухе заргиальпых кар-
поз вообдв iio орашонл» о -чэадйчатк^з карпаиз и, тем на менао, 
в результата отбора удалось зяачзтельиа повисать уровень рэзво-
твнтяооти иэотнш: зеркальных карпов. Второэ свойство отсэлакцио-
HapoBSiiHHS rpjnn карпа, отмзчэаноа коаиссией в хода работ, это 
перадача по насладсп^ признака уотоачивоста к краопухэ. Прокш-
язЕНыэ гибрида, получвЕнае от скредаванпя оалюк кестяшс зеркаль-
шп карпов о оалцааз украиЕСКо-рошхлЕоглх карпов, обяаруазли дрв-
EiijTSOOTBo по уотойчгваотя по опазЕвяяа о кснтролза на 27?, зар-
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Тейица 5 
Ci;eHKa Бффокгпясоти сэгвкцгя зеркагыгл карпов по 
скоростг роста z за поЕкаоиза тотойтавоогг ж jrpscayie 

Грушп: ГГибйль паЗ, 
ркб I » 

'Колгпацтво 1СрэЕЕЯя кааса .;Гожозо2 прирост 

i • . ^- .!.х f . 1 0 ^ g ! - Г У - ! ,-g- -_ 

Контроль 53,1±3,53 23,4t2,85 I5S2i35 22,1 185 100 
r,!-4 7G,C±3,02 I0 , r t2 , I3 I45'it5I 15,5 /£4 98,0 
M-5 42,9i2,47 I6 ,2t l ,84 I703t30 1в,4 528 103,0 
МЙТ 23,3t3,II 40.4i3,47 I668i95 19,8 453 S5,5 

КЙ::ЬЯК'З карпа'зз 5-го ПСЗОЛВЯЕЯ - 1 в , в ' . 
Результата огпггов погазг-и, что «естяко зорка^иша глрлз 

пазоулте.гьно отзэчааг на отбор по ваоу (табл.б). Карпа 5-го поко-
-такйя провосходаш по цасса.козтроЕЫйП рнй аа Э%, карпов 4-го 
полгланзя на 132. 

Косвеннаа, на uss usrxtis, но достаточно уб9дитв1ЕЬЯН!1 докасэ-
Т8ЛьгтЕоа г*|»|1е1ГГЯЕпоо?г стйорз по MSOCS срэдв кесгнах зеркальных 
карпов слзжат мяоголзтпиз наб-тадалЕЯ за прояагениен аффекта гето-
розяоа зри скрэпивакгз зер2алыг!п: карпов (И) с ропшзЕоклии карпЕма 
(? ) . Гзбрздпая ксигкяажя (!.!хР) ярз сракагтельксм иолггонвг z c -
xoEKicc свявЕЕЯсхгпи гфупи Епрпа яа латалояых этапах селакциг об-
aapysjBara зяачхта.-зЕЫй готврозис по росту. Для гзбрздоз J&P гото-
розЕС оозтаахчл яа парном году зггагщпваагя 50А, на вторса* - 25? 
(Кзрпг-шякоз, Бабу^ггзЕ в лр . . 19в7). 

Однако по иэрэ ссугеогвлзаня отбора по изоов среди зорЕа-те-
аых каряов с^ватг гвтерсзлса у ггйрздяо^ групш цоатопэняо СЯЕГЗ-
отся. !,';0ЯП0 ярсддюлохзгь, что солзгздисагруоазо етрпн луязэ растут. 
В лзргод с 1965 по 13аО г г . , хогга взлпг тп;атв.чьяоэ наблзконкэ за 
пгсрядгаиз, аолуязло чомрз СЭЛЗЭДЙСЯЯШ: иояолоиия. За зто ivpsaff 
гэтарозис снвзплзя о 5С^ да 2Qt яа первом гой" ггзня, о 20;? до 
бж HS втсрет году яазЕЕ. 

Дзнкые одаознаяяо говорят об ygsJ '̂CBHooTn прсЕздоЕно^ садак-
пзЕГ ао иазса тела z, как сяэдотглэ, одкгэяпи прояЕЛБняя птбрадаой 
сй-та (тайл.6,7), 

Такян oflpaaofs, работа по оцвякэ айэктгвяостя сэлакциа 
(с IS73 по 1985 гг . ) показала, что отйор по теляу роота я яа по- • 
Еншеягв устойязЕоатз s краснухе ерзда внутр^иорадянх групп соцро-
БОХ'^атся ЕеоляозЕа"̂ !н;га отвэтоы (рао.З). Роппзнаква каряи поло-
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Таблгца 6 
ГатерозвсзЕЙ гйфзет ко росту на 1-ш году аззня у гаЭрядов 

от скрезпп!к;ет иечгяых Еарззяьнаг Езраоз с рошзгвнокянг карпаиз 

V 

Годы i Грушп! 
рыб 

1 Пог;з ̂ . вйкотз jleTeoo-V 

Годы i Грушп! 
рыб ' ГР. ! г- р17 1 т. !,jyfe4b.,.,^ .. iSBQ.'% 

1965^^ M-I 15300 0,002 5S40 2 . S 63,8iC,39 
йхР 14700 0,002 3852 3,49 73,8X0,36 52,4 

1ЭС9 м-г 1500 2,4 909 14,0 39,4^1,26 
ИХР 1500 2,6 970 20,8 35,7^1,24 47,5 

1971 М-2 2325 3,3 1559 42,3 32,5:Ц),97 
йхР 1000 4,0 73о OvJjO 20,4il ,28 37,8 

1972^^ ц-з 2670 4,5 2403 50,3 I0,0±0,57 
И2Р 350 8,3 329- 69,0 6,oil ,27 19.2 

1975 М-4 860 7,4 639 52,7 25,7^1,49 
fis? 656 7.9 'fc'irS 60,3 32,5il ,83 14,4 

;Д978 1 -̂4 122 1,7 95 23,2 22,lt3,73 
„•fix Р 202 1.3 150 30,6 25,5±8,06 0,5 

1980 • Ы-̂  aQO 2.8 583 47,3 23,5-1,56 
SirP еоо 2,6 €02 57,5 24,8X1,53 21,e 

!l2SIi£B£ . , г е : ^> в I9G5 1 V. Ераиьетэо'ТЕо 1'зЗг.пдс •Ti, raffiuiSHECe 7 

3X) 

г̂ ЕЛЬков, осхраязАссь да с-зсди: ородэшя uaosa oero-
JwssoB U-l coo-raEsjo 74 r , гзбрйдав МгР - 115 г, 
psiapoazc - 52,7;^. 
В оштак 1372 г . цроааЕЛ KOppsrrrapassy Еоне<а5ой 
ьдсса о учотоц psc-nrrau ао ьаосо !ГОХз прз соозЕка, 
погравочЕшй косйЕцгацг =2. 

жиедьно отввчаот ка отбор по jciot42Bocr3 к краснуха, яо сагпгшяа 
зффокта Ее npsEaaasT 4-5*, тогда как кодоялтадьяого одвзга по тва-
пу роста ЕО колд^чоао. йсаао тольао ОХМОТЕТЬ, ЧТО ТШШ роста роЕ-
шянсщпс каряоБ удавалось Еоддзрзгивать ка исходном уровне. Hadjn>-
дЕвйЫЙ гф5в1гз соЕыаеягя уетойщвоата к краояуге кедостаточвн дгя 
доотг2вн2я цроЕЗВодстванЕаз; излей. Укракнсзо-рошнкскза каргш так-
sa полоазтаишо отвачагт на отбор по уотойчгвостг к краснухе. 
Эффект саказщзз СЧЗЕЬ KJCOHSI и'ооетавдявт 10-12? sa соколанаэ. 
К 5-иу поколзЕпв сук^аршй з ^ э т садазцзи праЕШиет 30? в доота-
точэа жгз, ЕвЯ£Ц2>аова22Я этой Еяутршюродасй rpycsi в 'проЕзвоютьэ-
В хода со*:о1суи jspasssso-^otsraasES карсов, Езоаотра ка мзтодачво-



ГегэрозгспнД зффзст по розгу на 2-см году зсгзни у гзгбргдоа 
07 скрапиЕан '̂я .чвотннг зяргап;.ка гарпов ч рсзгзнсяиав Еарзгля 

Года i рнб i ™ 
'...кг,,.. 

0U52I 
• T 1 (» 

I9S5 I!-I 2177 65 1543 501 r-sjics? 
KiP 2331 SS 1736 571 22,3iO,S7 14,0 

IS57 И-I 747 53 544 322 27,2ЙС,62 
?Йа 1005^ 65 591 409 41,2^1,55 27, С 

1970 '̂̂  II-2 3SU В ЗОВ 410 I4,2tl,&4 
M-d» 315 22 234 aW 5,7±I.4I 25 С 

1971. .4-2 556 51 - • 60 D37 89.4tl,30 

IS?I'^^ 
lixP Л01 57 120 91i2 70,rt2,23 7.5 

IS?I'^^ iij—i- 2C60 42 1422 329 30,e t l .0I 

ТС^оХ} 
V ^ MOO 60 705 443 29,..lil.44 •1.4 

ТС^оХ} M-3 425 49 254 560 40,3t2,35 
MiP S3 71 42 7E3 57,lt4.99 9,4 

IS77 J.5-4 SCO 53 182 lOI I •33,6t2,I5 
iteP 300 61,5 53 1035 ra,0t2,35 2,3 

I93I H-S GTO 49,5 5S2 .'*33 I6 ,8 t l ,44 
Its? ISO 52 125 Am ie,0i2,99 12,0 

IS SI ?J-5 5?S 51 384 555 I7,0±I,64 
M"P ISO 53 129. 5Bt3 I4,0i2.ffl 4, 2 

aSEi222G'a: ^'' В одыгах 1970, I97I , 1973 гг . яроЕолз зсррок?грсзяу 
лочэ'аоа кзсен о учотк: pca.^tsm^ но ?;зееэ тол?! грл 

ггпЯ: отбор в pi£^? ясг.оломД ло to;ny poc-'in, зх po-i'i; ва!Э5лагтся. 

пгнпя£№ч, но с̂ ^йо'тг салоядж пз псЕкззпггй 7^ToSo;sBoci? F. заболй-> 
гланг s.iatrrojrmo. п:;г:гэ, чем кэ скорсй-ти ропга, 
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май июнь 
Рко.г. Урогонь звбалаЕаплд годоззкоз караз в разяыз 

Enj-rpsnopoĵ SKS группах. УР-7, М-7, Р-т8 - сэ-
локцаоянив грушш Coa.pna.I). I -число pud-' 
(в %) о О2ЛЫ10Й стапэяьр порахэыия, 2 я 3 -
ойз;эо. KOJcnsoiEQ батьяЕл pud Ы %). 
Ангадзаокзй райхоз, 1989 г . 
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БИШРОБА 
Салэкщго вяутртородяыг груш краояухоуотоатавого кзрпа про

ведали на фонз естаотваятпс эпизоотей ели спроваплрованяыг вспн-
пек забалеваняя краснухой. В работа на примон-чли ннъекцзю возбу
дителей заболевания в чистоа вядв (в нзде кузьтур). Оцэнку э^Фак-
тиваооги селэкцяг проводахи на естаствениом фоне. Однако, дам 
уогановленкя саецифигчвостп повшенной разиотантносгя отселекцио-
нпрованных карпов, дальнейзего совершзпатБования методов оелэюта 
рыб на уогойчЕГЕооть к заболеваниям имеет значение постановка био
пробы с чиотныз культурами возбудиталай краснухи. 

Биощэоба бкла выполнена в 1985 и J 9 8 8 г г . Дчухлетниэ экспе-
римеятн дали одидаковьй р э з у л и а т . ОтоблзЕцзоннропашша кзтариал 
(нрошшленные гибриды от скрещивания сзиок иеотши зеркальнцх 
караов с сашш>ли укразноко-рогпгнскях тарпов) обнаружил явное 
преимушвотво по сравнеяив с коягрольнаиг рнбаци как при вирусном, 
тэт, и при бактериальном коятвтгном зарагении. . 

Праинутчество отсвлвкциолированаого натериала при взрусноа 
заражении в 1988 и 1988 г г . составило 58,7 и 65 ,0? , соотвототвэн-
яо ( табл .8 ) . Отсалакаионзрсваннцв rapmi более вооприенчиш к 
бактариальяой ияфакцзи, чеы к вирусной. Преимущастш отоалэкцйо-
нгрованных рыб при бактериальном заразении составило в I98S г . 
и 1988 г . 30 ,0 и 40,0;?, соогвотственно (Кирпичников, И и а о з , 
Шарт, I98S; SIMOOB И д р . , 1989) . 

Результаты йиопроб в I98B и 1988 г г . показали, -что селекция 
ооЕгрозоЕдаатоя аолоЕитзльнК! в^йагаом. Отоелакцзоаярованвна взрпн 
обаарухили прэкау^аотво по вцЕивазмоотз в условиях ксятакгкого 
вирусного и бактериального зарзгваия. Преиготдаотво это значительно 
BEEIS при Еируеяом зарахзаяи (р2С.З ,4 ) . 

Табгииа 8 
Рззультзта EoowHocss бзоЕроба s 1935. я 1983 г г . 

вариаш-̂  Vr^^^'j...:....'\.:шщ1ш^л^^^:..^ ±ариаэт I Рот, ' —.-.--Р-.^—-« 
опята < iaspasoHHe Е!зрусо>«, ; зарагапиа бзктэрияии, 

I jmra-'sa М2-Э ; snar i 77-18 
- -1 - f II. г ll . . . • г ' ri I . I ! • • • m i l •- Г il - I - • • I - - • • ' " • • l • ' - - - - ^ - ~ : ч ^ — ~ . « . . . 1 . ^ . > • . - - . . . i — . . ^ •• . . . . • f c * » - — - ^ i . - a ^ . - . l 

Контроль I98S 75,7+14,4 97,5+2,33 
1983 72,5±,7,0e 92,5*4,16 

OmiT (коасят-1985 I3,0+G,4 57,8+6,03 
хо7отоачив1Й jggg 7,5i.i,l& 52,5t7.90 
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КраснуюуотоЗчзшэ каран шгали менее выраавннуп кзгнияу за -

бодаванзя. Лдя оцанка грутшового ветяазя на восприимтавость к 
заразениБ взруооы ирозедан одаофакторнкй дгспэрсионяыи анализ 
процента пабэлз рыб, преобразованного в вадвчзаа " фа " : 
( V = 2 arc sta Гр ) . 

Цоказано статЕотптаскз доотоввряоэ вдзянзв проиохогяэнля 
гууцда (тайд.9) при-яонгактнса зараазяйз взруаоа »12-Э (Р< 0,01), 

25.Л^Ж1Г 5.V 10У 15.V ZO.V Z5.V 
Датш 

РЕО.З . Дияаашха тайели рнб в акЕзриумах поодэ зарааеяая. 
Опат 1986 г . А - зарзЕатзе вирусом, Б - Йактера-
льнов 3apas8H28. С - отоедекционированный, иахв-
раал, К - гсснхродьяыа рыбы аз Сзвядинского рнб-
хоза, завазанныв лачинжаия в 1985 г . на опытный 
участоЕ АнгавзноЕого рнбхоза. 
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Доля алгяЕиг! гругпи OEsssiacb cnssh гэдояо4 в ооотагзга 0,87. 

Это сзна'зает, -что огяовнгя долн ретен^зсстз со реэЕотактнооти 
ocSyxysomsBa прозохс^^дзЕЗсм грузы, т . е . sa «cHSi етовт гснвтггеэо-

Лд^ саэЕкн груткового вггянЕЯ яз зосзрпзгшсооть Е sapnss-
яго взрзгск» ялг дзкмриямя провоет хву^айторнлй дйсперсиоаккй 
аазгзз процента гзбагя раб, пхеооразсзаЕНОго в BC.IS4SEH "фз". 
И в ганЕом слу^э отчетлзЕО гспззаЕо йтаггогг^гэогл sooxosspjoa 

75.Г mv ZZy Z^.V 25.Г 25.Г ЛДУ 

rr/ гау 22.Г 2.W zs.v m.v zujzi.v 
Рйо.4. Дзнаиика rzdOJK рнб в акзарйу^дзг ЕОСЛЭ гаражоззя, 

On)»-? I9Se i-. Л. - зарзжаяге Бгрусси, Б - <5е?лэрйша,-
Еоэ зарзг-яяиэ. С - ото-чдйгязсз1ропашмй цатораал 
'IrsTdpir-i :.йсга. У?2*Л), К - з5:оптрй?.'ьннв ркоы гз 
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Tadicroa Э 

Одаофакторный даспзрсиоаа2г2 анализ разультатов Оиопробы 
при коетахтном заражанвя ларпа Бируош CI985 г . ) 

! т Изыанчивооть ! S3 I df ! nS ! %i ! 

Общая 6097,6 5 
Нзжгрушюазя 5145,1 I 5145,1 
Остаточная 952,5 4 238,1 

2I.S 21.2 
1873,8 1.00 
1635.7 0,87 

233,1 0,13 

Ц22М23ШМ' SS - oytma квадратов; if - тасло отепанай свобода; 
шВ - срэдаий квадрат, р - факгичэоноа значение 
Крит эрзя Фгшера; F. 01 стЕЯдартноа эаачэниа 1фит8-

>^ ~ доли аляяаая. ргя Фвшзра;^^ - дгоцароия; 
Таблица 10 

ДЕуз1|акторшй дясЕврсоннна анализ результатов биопробн 
при коетактЕоа зараганзи карпа вгруооы и бактарзямя С1988Г.1, 

-т 
Изиаячззость SS ! mS 

t Ъ j Лл 

Общая 22,74 15 1,84 1.00 
Мвагрупсовая 9,06 I - 9,06 Г1.2 4,74 1.03 0,56 
Возбудатвль 3,63 I 3.63 4.5 0,00 0,00 
ВзаыодайаТЕЗЭ 0.35 I О.Ж 0.4 0,00 0.00 
Остаточаач 9,70 12 0,81 0,81 0,44 

Пршв'^^^.а: обозначений «Я1.табл.9. 

вляяниа проиохоаданзя грушш (табз.Ю) при яоатактном зарвяэнии 
вирусш М2-9 Z бавтэрЕЯми итаиаа 77-18 {р < 0,01). 

Доля ндаяниягрушы соотавзда 0.55 - это Еиае. чем а ошггах 
I98S года, но тоаа очень ваоокоэ аначэниэ. 

Результатн биопробы в 1986 году были подавзрвданы полавыии 
йооледоваяаяаи орагаихадьной вооприиичлвости к краснуха отселэк-
ционарованных рцб в контрольного карпа в ошлннх прудах Ангалан-
окого jHdxoaa и производстванных прудах Ахгарского рыбокоийзната. 
Наобходаыо отызтить, что в Ангалиноноа рыбхоза контрольный карп и 
отовлаышонзроваяный иатвриая был тот га, что и в баопроба, тогда 
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кэЕ в Ахтгроком рчбйжсибгаате коятрольнй карп был получен из 
разных хозяйств крал. Пр9г.чущаство отсвлекцвсаированкнх каряов 
3 -«нгелпнсггом рыЗкозе ооотавядо 782, в .tepapcKCM рибокс?лбинате -
от 15 до 30% (тзаг..1ГАД2). 

Ояксфзкторн':й дзспарсзонкй аналтз балла пор;-хэяия гшрпов 
Ерзонутой в прудах ояыткого y^acrita Алгэлннокого раЗгоза гокззал 
преобладзшгеэ значазие грузик в гатенсивноогг заболзвадгя, Дол^ 
влияния iT.yiLiK составила 0,65 (тзбл.ИБ). 

•Золученкыв результата бзозробы я псчевш: срашптвльныг ясгя-
Т2ПИЙ яе оотэз.тяйг сомнензя в иал1пзя гонзти-чэокого яо.-гпонеята в 
резготентнооти 5 крэо-гухэ отоелэкцзоягровзшзгг карпов (Егтаов, 
Симонов, Е:тизя в др., 1389). 

ТаЕим образок, результаты, получзнныэ прз ггоотановха биопро-
Сн в 19?3 и 1Э8В гг . , и оценка отселзкионировааного кариа в ус
ловиях про-'длленккг хозяйств Краснодарского края, показала, что 
39ЛЭКП2Я солровоЕДэатся полсзгталхЕии эффектом. ОтоелэкциоЕзроваа-
НН9 кэряы ойнаругилк лрвилучэство по сгзпанрг поражангя краснухой 
3 захгззе.чооти з уоловгях зпззоотий и контактного зараавния воз-
Судзтал-^гз звболэвания. Прияцггиальяоэ значение имеет совладение 
результатов йиопробь' я половгд гсгытаниЗ в условиях хозяйств края. 
&обеняо ваши результаты работ з Аггзрском рыбокйлбгкате, который 
>-:эоэх тяЕэлыз хрслэтэскгй потеря от крэсзузл, т .к . в даансгд хозяй
стве на факт очаговости акрэтля иаптаддваетоя пейлагояолучзо хо
зяйства 10 во^оястоянику, 3 вода, онабзасдей пруда комбината, нко-
го солей т.=жал11Х металлов, высокая степазь кгнэралззагзги, что 
уоуг}'бляет течение гшгзоотий. 

Таблгда I I 
А. Стапанъ порасапия ксзтрольншс ш отоелакцконврованных 

карпов краснухой з озатнкх лрудзх Анрвлгнсвого рыбхоза 

Степень пора- i. 
I 
i 

KaTS •:Г0рЗЯ ru6 
жэяия краску-

i. 
I 
i 

Kcf-'?r0-' ганыз Hsrmr ; Kpqi сн7Хэтгт:тойч;т BUS ̂ f^aaTa жэяия краску-
i. 
I 
i ^ ' i • ^ I / 3 

Здороваз 9 9,9 94 87,9 
+ 31 34,0 10 9 . 4 . 
++ 9 9,9 I 0,9 
+-н- 17 18,5 I 0,9 
+-Н-+ 23 27,5 r 0,9 
Обсая отэяень 
nopasoEK-t 62 S0,Ii,3,I3 13 12 :,I±3,I5 
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Б . Одаофаеторны! дзспзрсаонный анализ балла пораязнзя 

карпов враспухой в мшткьа ярудак Ангвлинского рыйюза 

Язиоачивооть } =5 | df { ns j F i FOT I '^ i P 

ОсЗщая 416,8 IS7 ' 3,12 1.00 
Макду груп
пами 200,7 I 200,7 182,4 , 5,7S 2,02 0,65 
Остаточная 215,1 195 1,1 1,10 0,35 

В Ахгарокш рыйокскЙЗЕатэ краснузоустойчнвого карпа исшпыва-
ли ЕводЕОкратно и эти воЕЫтанзя подтвердили его поЕаз19НЕ1ув уотоЭ-
чивооть. Преиаущоотво отоелэкционированного матариала по мяоголэт-
НЕМ аа(3лзздадияи составило по оравнэни) с конгрольныия ркбааи 19,7/> 
Ст8СЗд.12). 

Таблица 12 
Интвпоавнооть эаболоваягя краснухой я Еьтетаваость 
карпов в прудах Анапского рыбокогбиаата 

1.,ода ! MTorcpea рз.о (заболевания, % ;аосгь, ;J 

1383 Контроль 68,0 нет данных 
КраолухсгустойтаЕЫй карп 44,0 нат дашшх 

IS84 КОЕХрОЛЬ 58,0 14,4-25,1 
Красаухоуотойчаетй хард 48,0 19,3-37,2 

IS85 КоЕтраль 30-50 28,0 
Краснухоуотойтавай карп 15-20 45,5 

Срвдаео . Контроль 51,5 
Краеаухоустойтехна карп 31,75 35,9 

Результатн, пааутгзшщэ пра постаяоЕка биопробк, позводзли 
болао строго и об-ьвкггвяо проадалвзвровагь итога трудозгасой иного-
латнзй работы по овлэЕдзз карпа на noisaiasEO уотойчявоотз карпа 
Е яраснухэ - опасяоцу игфэвдзонпону заболованм. Эти рэзультасы 
подавэрдала мграввяизвооть вабраяяой болеа 30 лет тоггу назад 
по иЕЕЦЕатЕЕэ кроф.йгрпичшгкова- B.C. стратапяг в оелшзсцни карпа. 

УровэЕЬ резио^ашгаостз отселэзцяонврояаквзх карпов кодаблатоя 
от 15 В) 5QS в aaseoisjocTH от шпсанозЕВости точаная заэзоотий.уров-
ЕД загра?аоапя Еояозоточаизоз, аойЕзязявя рззхыов эгсвлувтетет 
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маточного стада, яо прямое срашеяаа краопухсуотоЗ-чзвого карпа о 
нвсолокциояированныц лотролем всегда псказавало праизущеотво 
первого. 

ГЕНВПгаЗСКНЕ ЭЙЕКГЫ ПРИ СЕЛШД'И ГШПА 
НА пошшижв УСТОЙЧИВОСТИ к к р ш с т а 

I . ФорллроЕвняэ гклозгготноа лйнш ys^--a-
инско-роазшнсЕЗХ гарлоз 

Ти!1 ^опуйаого noiipoM у дарса дотергягяироЕзя Д137!1Ч кэсцаплон-
•шмя ayrocoMEiJriz rons'ra з и л . Оовошшэ фанотшшчэокгэ и геас-
ТЕОТЧоокио гласси йзвеогяы (КирппчниЕОз, 1987}: 

чешуйчатаэ кзргы - sscn, ssnn 
разброоаэпиа рлрпн - ssim 
лзнайЕЫэ карпы - SSJJn, Ssiin 
голиа карпа - ssRa 
Гон И в гомозиготио!! состоетгга язат дэтав^шй эффект: 

оообг гезотипа ssiSH , ssiai , SEHH негззаоспоообны и погибант 
нз рзЕНИХ стада.та развитЕЯ. В.насей стране ракоааадованы к проьслз-
•саняогзу рзззагсэяиа тодхяо чепуй^а^ыэ а разброоаЕНна (зеркальнкэ) 
карш, лннэйнцэ и гсше Еотрэчаэтся только на базах ШЯ как колжек-
циояный иатаряад. 

Аяголзнскй зеряалышй карп - реизосяЕная дзгвдозатота (гено
тип - ssna ) . Чвиуй-^атай рошшнский карп гоиозиготея по гену 
сп-гоаного ^вяуйного пояроза (геноггп - szrm ) (Кирпичников, I9S3). 
Оба ачутрппоролтэ группы рсоцаплаяг.ч в потсаетвах на -^звуйчатыг 
я зеркальных но даэт. 3 цротзвопозояпость И1 среди укрзпнско-роп-
шяпских чоЕуйчакк кпрпов Есгрэчэмся гаторозяготтгаа проЕзкодятеяз 
ЗЕПП , Еоторцэ сбуодзалзкэет pacsssFJoiino в потожтеах яа чоиуй-
чагих а зорияльячх гарпоз,_Яз.тпязв зто яе^ллатально из-за неооот-
ВЭТСТ317Я дапЕой породной грттаг.! тробокаяий! я стй^дартгл на коноо-
.утдйрозаппооть nopo.i;a. Крома того, ресчапланиз н-ггляятально прз 
двухлзкойюи раьЕЗдппаа зэ-за всзмозтюго снеятэняк родзта,?ьокзх 
-чиний. 

7кразяско-рспттаяоетв карпы иропаходет of с|фощ?гван2я сваек 
уг.раянского раг^г^атого яараа (генотвп взип ) и самцов чешуйчатого 
рошлааского карпа (гокотна ESuis ) трэ'гьего поколения селэкцаз. 
Постанез-ка СЕрэцгюгяй ссудезтвлэна з I9Go г . Гслаз&чевой Н.В. з 
Допрнбкокбпнаггэ. 



Гибрида 1-го поколеазя от скрэяиванся ршдчатого карпа и рсп-
шпяского карпа все быля гетерозиготны ко гену спдоиного neEiySKoro 
покрова Сгенотка SSCQ ) . Прз развадеази в ceiSe ухраиязко-ропиин-
окиэ гзЬрядн Б F2, Г^ а псоледуЕзгзх псколензях законшерно давада 
раоцзшгзняа яз чв;ау-лчатах и разбросанных каряов. 3 ка.тцЕ;с!л псколэ-
язи, начинал с Гс>, рэдеосивнкх гомозигот ззпл поляостьв выорако-
зквзля а па раишоханзо отйираля карпов со солоачны чезуйныи 
покроаал. Теоратическз прз такой форма отбора (иктеиоивность от
бора равна I) падеяге концантрадзв рецессивного аллеля s здет 
очэЕЬ -быстро в точаяие первых соколэпий, но в дальнейлом оно за-
ыедляется и, каконегс, по^и совсеа пргоотанавлнвавтоя, т .к . з 
маточноц стадэ мало гетэрозггот Ssnn а вероятяооть встречи ях 
менду собо4 низкая. Анализ раокеплаяия по чаз̂ уйному покрову в 
4-х аослэдоватвльяш: доколеяиях (2-9, 3-а, 4-э, 5-а) отбора пока
зал близкое соответствие теоретачеоки ожидаемому (Иллсов, Карпи^ 
НИКОВ, Шзрт, 1983). 

С цаяьо ускорения гомозиготизацяи селекционного стада укра-
анско-ропиинских кзрдов по гену сплонноро чаиуйнсго покрова с 
3-го Е0К0Л9НИЯ начали проварку самок и саьщов на гатарозаготность. 
Б Гз было проверено 43 самца и 13 самок, в Р^ - I I салщов. Благо
даря подбору гомозагот sscn в маточном стадэ удалось снизить в 
Гд Быщепленяв нежелательных разбросаннах карпов до 1,5*, против 
ожЕдаемых 4%. Такая доля 'зеркальных караов предаолагавт налпяэ 
в Fg 78? гомозигот sSna , против огадавлык 65,6^ при условии 
выбраковки ГОМОЗИГОТНЫХ рвцвссзвов. Работу по вабраковке зеркаль
ных особей цродолаали в в посладувщих поколениях. Однако, вопреки 
оазданиям количество выщаплавдихся зеркальных карпов - геяотзп 
ssnn , в Tg но только не уыаныпилооь, а наоборот, возросло 

в 2,3 раза против" ожидаемого количества. Последнее обстоятельство 
заставило нас проанализировать все материалы, накоплзнныа по се
лекции украинско-ропзшноких гибридов (табл.13). 

В Pg, Г3 ^ ^4 ^^^^"^^^ хорошее соответствие ожидаемых и наб-
людае.чыг частот генотипа ssim . ;1ядавидуальная проверка самок и 
самцов на гетерозиготность по гену сплоиного челуйного покрова, 
по-видимому, оказалась в Pg, где количество зеркальных особей зна
чительно нита (в 2,5 раза) ошдаемшс частот. 3 Pg, Рг, и Р^, однако, 
доля зеркальных карпов, несмотря на методический отбор против 
генотипа scrm. , значительно возросла. Фактические величины в 
р . , Р^ и Pg в 2 ,3 , 1,8 и 3,5 раза превышали окидаэыоэ количество 
зеркальных карпов. Доля гоыозигот ssnn в маточном стада украикско-
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ТаЗлица 13 
Расавплэнив ао типу •̂ ешуйаого покрова в послэдова-
тальЕых поколениях отбора цройга рвцевсизных гоиозиго? 

Покслениа ; Количество гооаяг^язагооваянюс уиб 
yKpanHOKO-i g 

J 
в том -гаодя збояяхьннх 

1 ^ 
ЕТ 

Ожидаемое 
количество 
зерхальных 
рыЗ, % 

'?<> 751В 1834 2I,4iO,49 25.0 
?.-н 6919 601 II,5±0,38 I I . I 
^4 21473 854 4,0±0.I3 e.3 
1"=̂  17948 287 I,6t0,09 4.0 
"Р̂  14757 957 5,5i0,20 • 2.8 
Рт - 12958 478 • 3,7t0,I6 2,0 
?8 G354 354 5,6t0,29 1,6 

роппиноких кгрзсв зна-татэльао ПОЯЕЗЗЛШОЬ- Так, BOZSI В Pg коошчвотво 
гоглозигот ( SSao ) ооотавлжго 7S.9?, го в Гд - 59,9^ (таил.14). 

Taumrta 14 
Ожидазгшэ и фактЕ^^эокиз чагтотк а.члэл9й гена отошяого 
чй!иуйного покрова и доли гомозиготных производзталэй в 
ряду поколений отбора против рвцэосЕвных гоаоззгот (ssnn ) 

Поколение j Ч^ототн аллелей ген» £ 

гиоридов •! '®* q̂  } а* 

Доля гоь!сзигот ( SSan ) . % 
огадаэ- фзктичеоква 

г! 

0,S7 0,63+0,0057 50,0 
0,75 0.80+0,0027 бо;о 
O.ffl 0,87+0,0025 65,6 
с.ез 0,75+0,0035 71,4 
0,8S 0,81+0,0034 75.0 
0,875 0,76+0,0053 77,7 

49,3i0,60 
65,6+0,32 
76,9+0,31 
59,9+0,40 
63,1+0,41 
51,8+0,61 

Но noBHOHvToob количество гомозиготных пропзводатвлзй в стаде 
п 3 пооладзгвцах яоколаяиях, нэсмогря на 1гродаагашнйоя отбор про-
ггв рэцеосгзяых гокозигот ЕЕЛП. 

В 1989-1991 гг . «Зылэ вновь предаринота потггка путта гндавз-
дуальноё проверки oaiios я са»гдов 7-гс; сонолавия салэкцпи на гетэ-
рсзяготяость заложить нерастаплягсдупся лпняа уграиаско-рошпзяских 
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карпов. За Tpz года было проварено S5 осоОай (та11з.15>. Еало зы-
яэдено 17 само2 а 34 сааца гомозчготнк! со гену оплошного чазуЗ-
ного покрова (ssim.). 

Прогэрна яа гетарознготнооть са^ск и саюов yKcaaKcixo-
роЕшяокйХ карпов 7-го похоленал оеяакцги 

"1— j ПроБэреио сообей, 1 от 
\ КС.ТТЧЧСТЗ'! гомозитот ( ssrĵ  ; "1— j ПроБэреио сообей, 1 от ! ггг ? % 

Сайка 
Сакцн 
Всэго 

41 
54 
95 

17 
34 
51 

4I,5i7,6S 
63,0^,57 
54,2t5.i: 

В 19Э1 году сугеы ествотваяного нереста бнло получено перас-
щашмэздаегя потоыа-гво украизскс-роШЕгнакпх карпов Q-v^ цоколвяия. 

йнтерасЕО отметить, что индатвадуальная проварка самок и сам
цов показала еще большае неооотватствиа ыазду сЕЯДаэншг колачаст-
воц гоыозигот в 7-ом покоданая, 54^ против 75л. Обращает на себя 
вниааяиа оуцаотввннов (20%) различав в колвчаотза гоыозигот у 
сааок а самцов. Среда самцов доля гомозигот зяачатально вышэ. 

В результате вшюлнвЕяых работ показано, что язсмотря на 
ыэтодачаскзй отбор цротиа рв5всаз:щы2 ГШАОЗЙГОТ (ззал ) в източ-
ноц отада укразаоко-роШБИНских карпов сфошировать таЕиа путам 
гомозйготнуа по гону S лзнзв на удалось. В парных трех покс-
даяи.'П отбора {2^, Г3' ^4^ '^°^^ гомозиготных сроиззодателой ssca 
поЕиоядась, но затеа ЕХ колячаотво э стаде стало умвньзатьоя. 
Но наЕим првдотазленаяы, причиной такого ЯЗЛЗНЕЯ цоает бить отйор 
в пользу гатерозигот по гену сшхоаного чапгуаяого покрова С Ss ) . 

Наличие прэЕмущаства у гвтэроззгох Ss бало показано в 
I356-I964 гг . при работе с гибридамз варпа в аауроаого сазана в 
Ропше (Кирпичников, I9S6). 

Хотя STO npa2siyi?9CTBo (гегерозиояый эффект) а невелико, но 
оно itosai влиять на разультатн оэлекционной работы, что и подтвар-
вдено в яашпх работах по форшгроваягв гомозиготной линии украка-
око-ропшзнохих аарпов. 
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2. Бгсзспгичэскгй голгаорфкзк 1Нтгрзнсродды1 
групп красяузоуохойчгвого карпа 

Каршг всех ;рзг анттрнпородшп г^упп били зрогвстировака по 
"олагсргши сготаааа саворотяг кровз: трапсфзрринаи, эотеразан, 
ЛЛГ, 'Щ". ксзнтгвдэгагрсгеиагэ, КЖ", ФИ (Сербенок. 1Э73; 51ля-' 
сов. Е?.пг, 1978, 1Эта; Твхоиирова, 1988). Изученные бгохямзчвоЕНв 
с;!?гаг;к, вклЕчапазэ 2 влз 3 аллаля, пригодны для характерготгк 
ял'утргп^рслных групп по частотам аллелей. Лакус № - 4 сказался 
aoHoacDiJiiKM у тешзгЬгатнг карпов, срада мвотЕШС звркальинх каряоз -
гхглпморс'Шя. ИзучэЕшге полниорфныэ оистекох пригодна для ооуиеатвлэ-
нил гоябтгчесхого мониторинга э продэоса свлашак и массовой реп-
рпитхпЕ новой порода. Навбо^чее показательны в этом отяозэпии. 
псолодовангя jptssiis полжор^зма трансфарраяов г зотвразы. Мсни-
гоо.^нг урсвия бгиетмвчвского поягморфгзма краснодарского карпа 
прсзогптоя о 1972.г. (Еврбвнск, 1973) и до настоязего вреаеяя 
(IIsoT. '1ляоов, 1Э7Э; ДвгАкина, 1993). TsoTapoEara гфеяыущвотванно 
рш fizassrJZ возрастных групп (от сзгодэток до трэглэгск), так зак 
эсаовйой иэльо 20олвяоБЕЯЯ"8 бал пойся корроляций uesjjy биохгкзчес-
кимг рларкерами и устойчивоотью карпов к зайатеванио краснухой. 
Г)розвданы51Ё ао;5зойныа аяалзз отдельно по каадой ннутриасродзой 
грузпй - мастяк!^ звркальиш, ропшияским и украянояо-рсшзяоким 
чэз.71гч:аткм кэрпа«-по лдаук пэ.'пморфннм локуоам - траясфврргнам и 
очстгцм зотерззам дзл яятереснне разультатн. На перзгк этапах 
облэкгхгя локус 1i срэдз рсппаноких г звркальянх кэрпоз был прад-
отавлрн аллаляки а, ъ, с. с' оредз укрэиаско-роппЕаскЕх кзрпаь 
35трэталзоь таете вдиетчнкз особа, Heoyisse аллэль й (табл.15-18). 
3 глжлой отволкв бшо Езйдепо по два аллэля Eist-l: а а ъ (табл. 
•1Э). liMore с тем, рззлзчгя по рзограяэ.чеагп частот алгалэй и осс-
;е?що 1S0TDT фвнотшоа э?2Х лскусоз бнля довольно знзчитзльяп. 
Зол:' у м«стных карпов язяболез яасто вотреча'иоь фанотяпы ti 
гЛ, АС. 3 а ВС (табл.15), то j рошиясязх^кзрцов - ОС.я АС 
(te6.':.I7), а j утазгяско-рогггнокях карпов - АА ;а.АС (табл.-ia).. 
7 кзотакх и рошзнокгх Езряоз врообладал надленний адлаль сыворо-
го^этпп эстараз з только у укра21?8ко-роп1Е1Еока1 - бнатряй аллель 
(таЗл.!»; . 

Получеаета дапаио свидатальотвуЕТ о зиачэтальлых изцанензяг 
пт:о?опад1!7зс в ходе салакпга. "ак яадршар, среда укразнско-ропЕия-
сг.лх карпов от второго покатвявя селекция д зосьмому значительно 
утлвыьшглаоь частота аллэля Jf а . При этоа частота вотро-адачоо-



Чаототи фенотипов и аллэлай грансфаррина у краонодароких карпов груп 
зеркальных карпов 

Поко
ление 
00 лек-
НИИ 

! :" 1 
т1„„ !Воэ-

1^"^ IpaoT 
-1 Г 
I I 

т •• 
1 
1 Н 
1 
1 

1 1 
•г " ' • " , 

Чяототн бенотипоз ( •%) ' 
• | 1 

Чаохот Поко
ление 
00 лек-
НИИ 

! :" 1 
т1„„ !Воэ-

1^"^ IpaoT 
-1 Г 
I I 

т •• 
1 
1 Н 
1 
1 

i АА 1 ВВ 
! ! 

ic'Cj со I АВ !АС'1 
1 ! 1 1 1 

1 А С ! ВС' ! 1 
! ВС 
i ! 

сс Г 1 " 
М-З 1978 6+ • 1 4 14,3 - 7.1 - 28,8 - 21,4 — 28,6 _ 0,380 0, 
М-3 1978 3-5 41 43,9 2,4 2,4 - 7,4 2.4 39,1 - 2,4 - 0,680 0, 
М-4 1977 I 132 28,0 3,6 - 5,3 16,7 3,8 24,2 1,5 15.2 1,5 0,504 0. 
М-4 1978 2 227 22.9 3,9 2,3 10,2 13,2 3,9 29,9 0,9 12,6 0.4S4 0. 
М-4 1979 I 41 4,9 7,3 - 4,9 31,7 - 34.1 - I7 . I - 0,378 0, 
М-4 1979 1+ 33 12,1 9,1 - - 39,4 - 30,3 - 9,1 - 0,470 0, 
М-6 . 1986 2 28 53,6 - - 3,6 14,3 - 28,5 - - - 0,750 0, 
Ш-6 I96S 3+ 56 57,1 - - 1,6 12,5 - 25.0 - 3,6 - 0,757 0, 
М-в I98S 4 64 23,4 - - 12,5 9,4 - 42.2 - 12,5 - 0,492 0, 
М-б I98S 4+ 28 17,9 - - 10,7 10,7 - 39,3 - 21,4 - 0,429 0, 
М-7 1987 !+• 30 30,0 - - 2,0 10,0 3,3 26,7 - 5,7 в - 0,500 0 
М~7 1988 2 30 23,3 6,7 . - 10,0 16,7 - 36,7 - 3,3 3.3 0,500 0, 
М-8 I99I 1+ 50 38,0 - - 14.0 2.0 - 46,0 

аонухв, - выжившие. 

0,620 0, 

Примач аний! ^ - до отбора по кр 

- 14.0 2.0 - 46,0 

аонухв, - выжившие. 

0,620 0, 



<5 

Ю 

a, 

il 
11 

! 

e-1 

й 

^--ч I о о 

11 
Со 

я я 

_iî  
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Частота фвиотипов и аллелей трансфаррина у краонодароних карпов 
украянско-ропшаноких карпов 

noRoJ \ ] I леяяе. Год Воз-j „ j оэлэк рвот *̂  Дии 1 ,1 •! .} АА I HBJ 
1 

Часто отн фенотипов (.%) 
С'С< СС jAB 

J  
АО* I АС ! ВС I СО 

J „ l̂ '' ! q 

УР-2 1971 (h sa 94,1. - - - 6,9 - - - 0,970 0,030 
УР-2 1972 1+ 126 84,2 - > ^ 7,1 - 8,7 - . - 0,920 0,036 
УР-2 1976 1+ 81 77,8 1.2 - 1.2 5.0 1.2 12,4 1.2 - 0,870 0,043 
УР-3 1976 1+ 56 62.5 - - 1.8 1,8 - 32.1 - 1,8 0.795 0,009 
УР-3 1978 4-6+ 109 77,1 - - 1,6 - 3,7 16,5 0,9 - 0.870 0,010 
УР-4 1976 1+ 66 80.9 - I .S - - 1.5 13,2 - S.9 0,002 -
УР-4 1977 I 121 59.5 - - 0,9 - 3 2 , 2 7,4 - - 0,793 -
УР-4 1978 1 149 82.5 - 0,7 0.7 - 12,1 4.0 - - 0.905 -
УР-4 197Э I 50 58,0 - - 6,0 - 28,0 8,0 - - 0,760 -
УР-4 1979 1+ 29 51,7 - - 10,3 - 24.2 13,8 - - 0,70? -
УР-6 1986 4 57 68,4 3,5 - 1,8 3.5 - 22.8 - - 0,015 0,053 
УР-6 1966 •4+ 18 66,7 5,5 - - 11,1 - 16.7 - - •0,806 0,111 
УР-7 1987 1+ 30 73,3 - - '• 6,7 10.0 10,0 - - 0,870 0,030 
УР-7 1989 2 30 50.0 - 3.3 10,0 3.3 6,7 26,7 - - 0,600 0,020 
УР-8 1991 2+ 55 36,4 - г 1.8 5.5 3,6 4^.1 3,6 - 0,655 0,045 
Приме чаняа: X - до отбора по краснухе, XX ~ выжившие. 
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Чзстотк вотргчаэмости фаноттаоБ z аллелей 
у лрэонсдэрских краснухоуотоатавЕХ карпов 

Таблштй 19 

JT-2 19 71 0+ 76 35,8 35,8 26,4 0,553 
ЗТ-2 IS72 1+ 101 19,8 47.5 32,7 0,436 
УР-2 1973 1+ 75 27,6 50,0 22.4 0,525 
7P-S 1976 1+ 55 20,0 52,7 27,3 0,454 
iT-4 1976 1+ S3 28,6 44,4 27.0 0,508 , 
У?-4 1977 I 106 37,7. 38,7 23,6 0,570^ 
;т=-4 197с 2 153 41.8 47,7 10,5 0 ,660^ 
УР-7 1987 1+ 30 13,3 33,7 50,0 0,380 
УР-7 I98B 2+ 30 35,7 43,7 15,7 0,600 
JT-€ 19Э1 2+ 53 52,8 39,5 7.5 0.725 

?-5 1977 3-4+ 40 25,0 37,5 37.5 0.437 
F-S 1977 I 103 27,7 22,8 44.5 0,410^ 
р-а 1978 2 53 11,3 71,7 17,0 0 .470^ 
г-6 I97S I 149 IS . I а,7 34.2 0,410^ 
P-S 1978 1+ 403 22,1 51,9 3 , 0 0,520^ 
т~е 1зте ar 124 21,0 58,1 21,0 0 ,500^ 
F-S ises-3+ 104 18,3 53.8 25,9 0,457, 
р-е I9S7 1+ - 29 37,9 34,5 27,5 0,550 
р-6 I93& 2 29 31.0 51.8 17,2 0.570 
Р-Э I99I I+- 49 24,5 55,1 20,4 0,521 

?,f-4 1977 I 114 17,5 да,5 43,0 0,370^ 
К-4 1978 2 231 20.S 52,4 25,8 0 ,470^ 
.'.!-« 1985 G+ 100 Г7,0 50,0 33,0 0,420 
и-7 IPB7 1+ 28 32Д 50,0 17,9 0,570 
':i-'7 1987 2 35 60,0 24,0 15,0 0,720 
:,"-о I99I 1+ 49 59,2 

iona по Е 

34,7 

рзгнухв: XS. 

6.1 

- ЕШИ1ВЯ20. 

0,765 

П-^/эч знт: S - до QTC 

59,2 

iona по Е 

34,7 

рзгнухв: XS. 

6.1 

- ЕШИ1ВЯ20. 
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ти фэнотиоа АА упала болав чем вдвое. Соотзвтстванно уэеличглась 
частота аллаля i f с . Изиеяания, наблюдаемые в двух других груп
пах внрахэнн горазда меньше (тайн.16,17). У росашноких карпэз 
несколько увелггилаоь частота вогречаеыости фенотипов трансфар-
рина АА и уманыаглаоь частота фенотипов АС. Наиболэа стабильныгли 
как по набору трансферраяов, так а по частотам аллалей оказались 
меотныв зариальяна карпы (табл.16). Наобходимо отмэтгть, что ко-
Л9с5ания, иногда зяачительЕыа, частот фенотипов и аллелэй траясфор-
риноз и астераз наблвдалг во всех отводках как между оелэнгщоняьаи 
поколениями, так и внутри НИХ. По-вндамому это связано с тем, что 
каадоэ солекпгояноэ поколение прэдотавлвао несколькимз ганарапияма. 
В закладка каждой ганеращя участвовало ограниченное число npoza-
водителей ( ю - 20 иг) , что приводит к проявлеяив "эффекта осно
вателя" и генетического дрейфа. Поэтому при анализа динамики час
тот фенотипов я аллалай принимали во вяяиаяиа только четко выражен
ные иаманешгя. Так, говоря об уценьшениа частоты астрэчаэмости 
фенотипа трансферрйна АА среди украйшзко-рошаиноких карпов (табл. 
18), 1Ш ималз в виду, что частота встречаемоотз фенотипа АА Ексе у 
карпов УР-2, чем у карпов каждого из посладующих поколаний. Значи
тельно снизилось фенотипичаокса разнообразие по лoкycyтf во всех 
отводках. Однако вр-чд ла возмозено объяснить практически печное 
исчазновепие аллеля Tf с , шавшего достаточно высокую частоту 
встречаемости, аскявчзтельяо гвнэтичеокт: дрейфом. Видимо, часть 
измеяенЕй вызвана проявлением "й^фекта основателя", а другая -
дайствиеи массового отбора._ 

В селвпционянх поколениях краснодарского карпа наибольшие 
иэнаяеяия по локуоу сывороточной эстеразы произошш в отводках 
местных зеркальных и рошпгаоких карпов - увеличилась частота быст
рого аллеля Est-1 а , он стал цраобладащим (в группа зеркаль
ных его часгота возросла вдвое). Среда украиноко-ропшинских кар
пов частота встречаемости быстрого алгеля такта повысилась, хотя 
преобладал он и раньше. Если рассматривать распредаление феноти
пов 2 s t - i , то во всех трах группах резко упала частота встреча
емости гомозигот ВВ я увеличилась частота АА и АВ. 7 карпов УР-8 
и М-8 гзтерозиготы АВ заяимапт промэзгуточыое положение по часто
те встречаемости: АА> АВ>ВВ. В породной группе Р-9 фенотипы АВ 
встрачаотся чаде всего: АВ>АА>_ВВ, хотя 15 лет назад в группе 
Р-6 преобладащаи был фенотип НВ, и частота его встречаемости 
здесь была максимальной по сравнению с другими отводками. Зоамож-
но, nosTOiiy процесс нарастания частоты Бстречаемостя Est-1 а 
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у ропшлЕсзах караов идет мазуюааве, чей в других rpjmiax, в осяоа-
ясм по пути уавличенгя количества гвтзрозатот. 

Холггчвства гетерозиготных фенотипов во всех отаодкаг такха 
очень сильно меняется как а разных покояангях оэлэншги. так л з 
разных гвнерацинх одного аоколвния, что насомяенно связано а "л5-
фектом основателя". Тэм не менее, ложно залатать, что отводки 
краонодарсяого карпа разлпаптся между codo3 по уровню гетерози
готных фенотгаов трансферрина (та<Зл.1б-18). Нагболее высокая дол.!! 
гетэрсзигот отмечена в селекционных поколениях отводки маетных 
зеркальных карпов, несколько ниже ее значения среди ропшянск;г2 
карпов, и самые аззкиа у украиноко-рошшнских карпов. Наибсльгие 
изивяеяия по дана-чике т т о в траясферриаов в ряду псколенай прои-
зоши в гибридной по происховдаяяо группе украинско-^опшзнскпх 
хэрпов,- у рошиаоких карпов, кал гэнетичэоки более коноолихаровза-
;£0й группы, jze проиедпей несколько поколений селекции, изменения 
энрахвны меньше, я наконец, casMM стабильным оказался генофонд 
местных карпов, которые им^ля достаточно сбалансированный генотзл 
и не доляны были приспосабливаться к яовнм условиям обитания. Раз
личия меацу отзодкагля по доле гетерозиготных фенотипов локуса 
i s t - 1 невелики, наибольиее количество гетерозигот встречается 
среди ропиинских карпов {табл.19), причину этого мы видим в исход
ном овоеобразии набора фенотипов s s t -1 у них. 

Язучензе биохимического полиморфизма отводок краснодарского 
красяухоустойчизого карпа проводили в большинства случаев о цэльв 
выявления закономерных изменений в процессе отбора рыб на устой
чивость к краснухе. Однако обааруашть прямые устойчивые связи 
исатадованшп; полиморфных систеЕа о заболеванием краснухой не уда
лось. Заполненные работы (Илясов, Шарт, 197Э; Шарт, Иляоов, 1979) 
показали наличие корреляций некоторых типов трансфаррияов и эсте-
рзз с устойчивостью к краснухе, во направление этих связей было 
различным 3 разных отводках. Селективная ценность аллелей этих 
локуоов изменялась я при ыэхлинейной гибридизации. Корреляционная 
связь оказалась варьирупцей по величине и направленив. 

Анализ данных, приввдаяных в таблицах 16-18 не дает оснований 
говорить о повторящихся иэывяенилх частот фенотипов и аллелей 
трансферрина.в группах рыб, иоолэдоааяшгс до отбора на устойчи
вость к краснухе (до вспышки заболевания) по сраанеаию с теми же 
группами после отбора (выхивяив рыбы). Изменения количества•гете
розигот по локусу трансфэррина в группах до и после заболевания 
также не яоаят однонапрааланного характера. В то же время при 
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гзучвпгя влявльныг частот локутза Est-t и^актитеоки во всех 
cJ5̂ 43.4E выЕвлэав тэндакцвя пов1Ш9ния чаотота вотречавмостг быгт-
рогс аллаля этого логуаа у рыб, вахившшс после вслыпки краанухн 
во &зех трех отводках краснодарского карпа (габЕ.19). Некоторое 
у15зньпэяяе частоты аллеля Bst-ia отмэчеао только у греигэтков 
Р-о (0.500) после вспншки заболевания ло сравнении с двухгаткаш 
С 0,520). но у годоЕяков Р-5 частота бызтроро аллеля была аашвнь-
г:а2 (0,410). Дола гомозигот Est-i АА после заболевания повыси-
.'1302. а 3-х Ез 4-х сдучаеа. В кагдоа изучевжж случав количество 
г-этерозигот по локусу Est-i У внзЕлвиих риб бвяо ваше. Это свг-
дзтбльстзует о различной оелапшоянсй ценноотг фенотипов (и алле-
лэй) b£t-i и о преимуществе гетерозигог. Нам каяегоя, локус^з1-п 
as влялзт нааосрздсгваано на устойчивость к краснухе гди выживае
мость посла заболеванЕЯ, а находится в грушэ сцеплания с гонами, 
с.т;1вдвляа151мя признак "устойчавооть". 

Чтобы яснее црэдотаввть нанракланяе изаенанвй, происходящих 
Б отводках краснодарского красаухоустойчгвого карпа в дроцеосе 
селаьяаи, мы рашилЕ сравнить картину распределения фенотипов и 
ал."елв2 rf е Est-i в 1977 году с дашшки 1991 года. 1977 год 
Еыбрзк потому, что иавптся данные об однозозрастяых рыбах всех 
трех отводок. Сраваениа материалов, оведанншс в таблицы, часто 
ьатруднвнс обилзвы цифр. Ыотао условно записать распределение 
фззотипов по чаототаа в виде нзравваотв. В данном случае это будет 
з:1гдязэть так: 

Р-6: А О С О СО АО С О АА 
1977 М-4: АА>АС> АВ >ВО СО = ВВ> АС > ВС' = СС 

УР-4: АА>АС'> АС> СС 

?-Э: АС>АА>СС , 
IS9I М-8: АС>АА >СС> АВ 

JT-8: АС>АА>АБ>АС'> СС 

Б этой записЕ вздалэяы преобладапцае фенотипы, хорошо заметно 
7, оохсрзаойке фзкогипичеокого разнообразил в группах. Шесте с тем, 
значения частот фенотипов не праведвни. Накболзе наглядным, о на-
:;9Й точки зреызя, явлтатсхя графический метод (Мроковакпн 13 др., 
'vTi) (рис.5,6). Он дает возможность ггродатавить все фанотапичаское 
и.'-г.-: еллельное) разнообразие аоолэдуаьшх групп и. частоты встречае-
коогл какдого класса. Изучение фэнотипического разнообразия лучаэ 



Часто/ли <penomwiS 

о.е. 
Цаспюти алмлбл 

А'А ЬЬ й с'с Аб iriFlc ic с'с ct> 

Рио.5. Раопредвлениа чаогот фвнотицов в частот аллалай тран 
окого краонухоуотойчивого карпа. А, О - данные 1977 
I99I года, обозначения; - рошииноивй карп, 
рошаинокай кара, -• зеркальный ангелинокий 
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чг'гг,оти cpfhonuncC Чцапты аллелей. 

Pzu.e . Раоггрэдалэнга частот фвнсзтгяов и чаогот аллзлей 
эотэрзаа-! у красводвракого KpacayioycTOiriBEoro 
караа. А, С - jiaKEHS 19?7 года; В, Д - даянна 
1591.годз. Ск'юзаачаавя: си. рис.5. 

отражает oncn^ZKy охд-агьпнх грука, OCOSQHSO прз ыагси ^шслэ 
йоолеед-а'агх XOSJ'CQB B Z X йаяьиш а;1аальп(ш разнообразии. Это 
стчетлзво КЁыегно це рисунках. Еслз различия в аллалышх часто
тах ^oityca И Е хрех зородннх грушшх ыо поолегнэм siaaa оо-
.'3j-aj3B очэяь новйзшка Срго-эД), то на гренке , отрззащшЕ чап-
тстц фокотаноБ Срио.бВ), нсашо вццелзгь группу Р-9, кая ьая5о-
леэ aso9o3ca8KjT3 (чаогота хгстрачсзшюстз ггаюзггет СС гораздо 
Еизэ, 4C1S 2 других rpjiinsx). Б цвлогг изаапенвя кьрташ расдрэдэ-
ленйк?8отог фоаоггаов а алжалай sf , хфОЕвоаодяга sa послэд-
кае IS ;:эг седаетзз, очекь Еначигельки. Moatio говорзть о ЕСЧХЕ 
noiEoa сойяадагйй часто-i ахдад^й Tf s разгшх нородрых грудаа^ 
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я о эначггэльном сникенш! алязльЕОго разнообразия в них: очзяь 
назкя частоты И Ъ , аляель С оозранился только у карпов 
УР-8, поляостьа исчез If d • , кцэ присутствоваваиа в группа 
VP-4. Наибольшая гонетэтеокая гетерогенность по лояусу траясфэр-
рина в настояЕцаэ вре!ш пртеуща карлам УР-8 - опи илввт 4 аладлч 
S 6 фенотЕПОв Tf . 

7в8личвЕиа отвпэнз гэнегзчэсяого оюдатзз хгтугршюродных 
грузя краснодарского краояузсоуотойчагаого карпа по чаототем граао-
фэррзна (прэобладаниа во кзэж отводках Tf а ) отиачал sqe 
В.С.Карпачнйкоэ ( Xirjitchnicov et al . , 1991). 

Тая зса, как и по лояусу Tf , яаднаа по локусу E3t-1 
представлены в орашеняз о рззультатаги твстлровааая сгводок з 
1977 г . (рис.6). Картина распредоленяя фэяотгпов Est-1 (рис.6 
А,Б) луша отразааг спадпфзку каздой группы (наприлер, дофгдат 
гатерозагот у ропшанстах карпов в 1977 году), l a t распределение 
частот а-хчалой (рзо.6 С,Ю. В наотащеэ врагля ysa во всех трах 
породных группах, преобладает аляоль Est-1 а , хотя в 1977 г . 
это наблюдалось гольяо оредз укразяоко-ропаинсках карпов. Утегы-
вая данные об увадпчания чаототн вотретаемоотг бастрого аллэля 
зстераз в группах карпов, вшшвших после ЕОПЫЛЭК краснухи, мсяао 
прэдаолохять, что причиной прэобладзния аллаля Est-1 а у крас
нодарских карпов является отбор на устойчивость к краснухе. 
Л.А.Живоговоким (1976) показано, что везаззошо от того, находат-
ся лп иаркерные гены, в группе сцэплзяия с геяааи, контролирущши 
данный признак, или напосредотваяно влияют на него, она могут 
вовлекаться в оелакционшй процесс 2 пвформировать э характера 
игакрОЭЗОЛЮЦИОЯНЫХ ИЗ(.1вН9ЕИЙ. 

Изменения, прозеошедаае в процессе селакциз трах вяутрзпо-
родных групп краснодарского карла как по локусу it , тек и по 
локусу Est-n являются реэультатся! вирациваняя этих групп в 
одинаковых условиях обитаягя под дайотвзои направлэнпого отбора 
на повышение устойчивости к красзугй и, кроае того, свздательот-
вупт о коноаяндацяя порода по бяохимзчэским маркерам. 

Показатель геаетачэского сходства раочитаяшй по Ноо для 12 
групп карпа разного цроисхоякеяия (Дешсина, 1993), показал, что 
три внутрипородныэ группы краснодарского краонухоустойчивого 
караа обособлены от всех ооталышх а имеют болыауи степень сходст
ва менду ообоа (рвс.7). 



4S 

CSC 

C.Ci 

I ! i e.S: 

- ] i ) 

3 4 5 i' 7 S S 10 11 li, 

Рис.?. Данлрсгракла, отрахагкал атеп-заь генэтическэгс сходства 
ргэншс груш! карса по чаоготам алиелаг докусоБ rpaacjsii-
ргяа е еотерага скворотиг крсзг. 
Гетипы карпа: 
1. Контрольная популяция ЦЗБ "Якоть", 
2 . Гкйрида с iinoacEZM каргом "Кок", 
3 . Лмурокгй Сагз':, 
4 . Парокий sapE .ргзйросанЕкй, 
Б. Парокай кора чзауйчатыа, 
6. .1£ХваЕСкий карп рыбхоза "Лахва" (Беларусь), 
7. IjeiiSiHCKffiS кара рнЗхоза "Трамдя" (Беларусь), 
а. Немецкий зеряалышй кара из колаэкииг SB'BinpX, 
&. ЗагорскЕй хврй Ез коглекции BSESIP)!, 
10.Крас12утоуетойтаваа карп - ангелзнсккй зеркальнкй, 
И.КраснухоустсйЩЕЬЙ: карп - рошшнокий чагу&чатый, 
12.Крзонухоуогойнивый карп - украинспчО-роЕпиЕсклЗ 

чегг7йчат1;й (10-12 из Аягелгкояого рабюза) • 
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3- Гагзрсзио ори внутряпородных окреазванзях 
зрзсЕтхоуотойчизого sapira 

и'йлэшюоякруеагв î pjiniH крася^хоустойчивого кзрзз рзачзтззи 
яа оргапззаиза дзухгааайного разввдэявя я прозэводотзо прсмз^злаа-
TSX гзаргдоз. йа срстяхаЕиг всего парзодз селэкгзз яроаодадя тпз-
Г'-зльноа 3 воеотосоцяээ изу^гяпо r2t5p0fiO3 сг свфег:яваязя зородкыз: 
групз а заггалэягв яаяйолзв удачзи комбянэцаЗ, сотатаспях э сеСз 
хороЕзЛ гэмд роста, зоэызеннуа зсгзнеспоообноо^ь з уогсачзгзсоть 
?: храсяухэ (Ихчсоз, Кярпачналоз, Шарт, 1993; Кирагтнзлов, Илпооз,-
ibp?, 1988; Кгргпгпзякоз, iliEiooa, Зарт, Гаячэако, 1937). 

Сравяеннэ кгутргпсродных групп (роззтэльокзз фси1) и габрид-
icix комбяяагагЗ проводила ао сгэдагпиим показателе: (I) заззззэ-
чозть я роот на рааких стагзях развзтзя; (2) рост в вжщваемость 
сэгс!лвтков J дзтХЕЭТЕОв; (3) усто*чазоать к зфаснтхэ, 

Прз использованзз трэх родятв:аских форм иоаяо получать 
изсть гя(3рзян!££ я1Ул4зпагшИч Чаяэ азэго зсшггыззля три гзисадггыэ 
:£опс5аяациз, аз-за недостатка прудовой алщадя, но насколько раз 
былз подучэны зсе кэсть аозаолянх ггфядпых групп. В сэлках гфо-
зо.-шля опыты по оош9егао?л7 а раздз-льног/у выразгэанэт) родатеаь-
опих форм 2 гябрздоз, в зрудах опнтн прсзодяла при oomseoTHCM 
оокэрЕаниз. 

Утптнвая больаой прантичэоклЗ иятерзс к рэзультатам работ по 
про.чых-гааной гпзрядазацгя !1р2вэдэм оововнаэ гторя етя злязотрзгпз 
устаяоэлэшйп: заксяомарноотвЯ. 

Ярактэтескз вое гзбрзл^на яо!̂ б!Гнацгн обн9руз.злз гэтарозгоннй 
эффеягг 30 рооту и зкняваемостз на рзлнах отадзях развгтия (до 
размароэ мзлзкоз в I г ) . Ерп аоваеотас?.! варазаваыги родгтвльскзх 
ферм п ггбргдов преслущество посладниг ЗЕачзтЭльао узожтчгвавтсл 
за ачвт копкурэнгии (табл.20). 

Еадо уотапоаганэ такжэ, что при ооэлаотяоы ныраартзаниз родп-
тв.тьских форм а рвгзярокяых гибридов, только одна из двуз: габрзд-
ных фор:* обаарузгвазт таеамущеотво, тогда как вторая устудзет не 
то-тько реципроЕЯоа грутшз, но я значгтельно родатвльсхлм формам 
(табл.Я) . 

Интзресно отматигь, 430 внооюй темп роста .тадгрулдэй гяб-
рздной коаЗивадии гря условзз сожвстаого выращивания яаокольглх 
гзнзтэтзокя разлЕгаашЕгхся групп не приводит к псапЕвзав общей 
рабояродукдиа, а скорав наоборот. РабиЕродукпзя при внращивангг 
гзбрздов в чиотсге намного вниа (табл.22). 
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Таблица 20 

Вэличааа гетороззсного аффазгга ЕО росту при раздельном 
в ооалэотном варащиэаЕиг мальков родитзльокв! форы и 

ГЕбредша кшаянацгй в садках . 

1 ' ' , 

1 Гет9Р0Я;тс.тлй эНгЬтт, %  

t пггучвьй ; еу&ыаранЗ j итучный ; суш^арннй 
i irpapoor i прирост } прирост j прирост 

М X Р 43,1 42,8 17,9 23,2 
7Р X Р 50,2 67,8 30,2 33,1 
Ы X УР 42,6 42,5 34,4 25,9 

ТайЕща 21 
Взличзва гетэрозясного эф^акта по росту при оогмасгнои 
щращзвааия мальков рещщрокяых гибридов и родитальояих 

$01»! в садках 

Гибрзднал ; Гетерозиеянй зДфзкт т и совдестноу. выаашиванта. % 
коглаидация | итута?^ ДРЯРОСТ 1 ау.'.мздньгй ГТОИРОСТ 

60,2 
-54,7 
I3S,3 
-22,7 
293.7 

-I2S,6 

Тайлзца 22 
Штучный прирост в рнбопродукщгя на садок при вырадава-
Аиз родательски фори в гзйрадов в условиях совывотяого 

и раздольного содэраакия 

М X Р 103.7 
Р X Ы -21,7 
>•? X Р 39,0 
Р X УР -26,0 
М X УР л 53,0 
7Р хМ -23,9 

• — • • • — • • • • II •l.ial.U» • • — • • ' • ^ » * — • • — • — . - • м и • • * • • — • — • • P W M M * H M ^ nil. 1.ИЯ.11. • •, — I M . . — — f c l M — • I • • 

Г^да I Катогорил |Чя^о i штучшй щ , и р о с т | ^ ш а р н н | ^ й ^ 

1975 Р-форьы 3 .1,21+0,024 100 54,5iO,6I 100 
1976 Г-1 3 1,53+0,042 125г 68.6±0,9Э 126 
1973 PI+FI+P2 3 1,35+.0,082 112 48,2+10,42 88 
1978 Р-^ормы 3 Г,05+.0,043 100 19,9+5,94 100 
1978 Г-1 6 Q,-95I+,0,056 91 21,2+2,13 107 
1973 Р1+Г1+И"+Р2 3 0,794+0,030 7S 16,8+5.05 84 



Таким odpaswi, опыты в садках показали: (1) прэктзчас:^ зоо 
кз.'лОаяацзя гетерознсни по тшлпу росга я выхизаачоотз на рэннзх 
отадлях раззятгя (лячзякз, юдька); (2).при сом'эстясм вырастьд-
яи:.' родзтз.тьсклх форл и г2с5рздоз првииутцеотзо пооледнзх j-aa.nvw.-
аээтся 3 1,5-2 раза; (3) повышенный темп роста и вкг-:;;г.чэйость 
гзбридоз ярз оохыэстнм внращивянгз на лриводат к лозьзанип ой-
;5ei рхбопродукдия. 

Зев гибрздша кшЗгнацгя ойнарухлли гетэрозисяый айэкт м 
тачпу роста яа l-a.i голу хизяг (гайл.ЗЗ). Макоигдальяая Еа.ст.гна 
гэтарозисног-о эф|окта балз характерна для гпбрлдов-от ояроп;:!ван::~ 
рспгийсклх карпов с украяяско-рошвяаскгтаи Еарпзмп. Значитзль.чяэ 
л>ои'лучэотво по росту для зтзх рибрадаш; кжОанацзЗ било птка-чвно 
л раньаэ. 

3 опытах 1978 года не внявлено гэтерозиояого эффекта для. 
яелйинадии Pxt.l, хотя раявэ для лез был показан значит ель яьсй э-Ьйекг 
(Кзрпачняков, Бабушкин и др . . ISS7). 

Лля габрядяой комбинации РхУР в лвух сериях ошгтов обнаружэаа 
пон'лжаяная хлзноспособность как н срашеяги с другой гибрядныглл 
коглбияааия>ля, так 2 по сравнаниа о родительскжл! формагля. 

Для воэх габр^даах комбзнацзй у"ста':сзяли гат9розяс1ШЙ aiiJeKT 
ао теглпу роста на 2-tA году мзни (136,1.24). Максимальный эф|)акт 
гетерозиса был характэрэн длл одной из двух рвциарокнах калбинзций 
для МхР - 24,5-30,3^, против 7,3-12,7* для рэцяпрокной группы РхМ; 
для yPxĴ t - 17,1-18.1л, против 9,3-10,2^ для реципрокной группы 
МхУР; дая УРхР - 23,0-34,8^, против Г7.8-24,1? для реципрокной 
группы РхУТ, 

3 отсутотзпи вапшши краснухи вняивасиость гибридных форм 
била на уровне родительских форм. Несколько выиа выжизаемость двух 
гибридных комбинаций РхУР и fPx!/!i 

Сцан-чу гибридлых комбанацлй на устойяиаооть к краснухо про
водили лкогократно. Однако, (I) на всегда можно вызвать нужауа 
интэнсизность заболевания даш истинной оценки резпствнтяостз срэв-
Hî вaê .ыx rpiTirr; С2) по техническим причинам трудно ироээоти сраэ-
яение бачьшого яисла комбинаций. 3 I977-I980 гг. удалось преодо
леть оба эти препятствия я получить сравяительнув картину устойчи
вости к краснуха щ)с,",шш1вяных гибридов от акрвцзваяия ачутрипород-
аых групп. 

В 1977 г . соадестяо выращивали три родлта.тьокив формы з три 
гибридные комбинации {iUxSV, МхР, УРхР). Вошлска краснухи была 
вызвана контактная зараяенизм. т -э . подсздкой в пруды больных рыб. 



Таблзца 23 
Гетерозиснай эффаст по росту у гифидоз на I-Ofj году аизнй 

Года ;йородная 
j груша 

1 До.з, 
! шг 

Ш"? \ Облов Гвтбро-
зис, % Года ;йородная 

j груша 
1 До.з, 
! шг г ! г ! Ешшвае-

Гвтбро-
зис, % 

t I ! I кость.? 
1955 Р-2 2000 1.7 56.9t2,03 71,9+1,00 -

M-I • 1500 Г.7 73,7i2.99 69.2+1,19 -
PxĴ  1500 1,7 73,4+2,65 71,4+1,15 16,9 

1977 УР-4 51 1,2 73,5±Р.е8 68,0+6,53 -
JTs? S2 1.0 87,7+5,85 74,0+5.57 19,2 
РхГР IIV 1,0 97,1+8,50 14.5+3,73 32,1 
МЛ ИЗ I . I 83,2i7.32 80,5+3,73 13,2 

1378 Р-6 152 I . I 23.1+1,61 63,8+3,90 -
Рх\! 139 1,2 25.2+I,S6 73,5+3,21 0,0 
йхР 202 1,3 30,&+2,23 74,5+3,06 21.1 
;л-4 122 1,7 28,2i3,62 77,9+3,76 • -

(.ЙУР 175 1,5 29,4+3,20 73,7+3,33 12,9 
yPid.5 182 : , 2 31,5+2.39 74,7+3,22 22,9 
УР-4 133 1.2 24,2i,1.88 68,0+3,97 -
ГРхР 131 1.3 33,7i2,30 67,2+4,10 44,0 
?хУР 104 1.4 23,2+2,31 39,4i l ,74 23.5 

Боаылшз краонухЕ была ОЧЭЕЬ иятансивной и продолжительной (табл.25), 
Зкоокую восприимчивость а краслухз обнаружили гибриды УРхР и МхР, 
т . е . те ксмбинациа, гдз в ифздавакиях утастзовали ропшипскиа 
каран, оказапЕИОоя в згих экопэрямантзх наиболее восприиачивыглз к 
краснуха. Повашвняув устойчивость к Kpacijyxe (по числу здоровых 
pu5, я) и Еынта^оность в условиях эпизоотия (выживаэмооть, %) обна-
рущ;ла: гибридй К'хН. По обоим показаташаа и во всех трех Еовгораоо-
т.-хх бял яолэ'чоа однозпа-чинй результат. Су1.гдарнзя вэ1хзваомость за 
сезоа по срзьнйЕаа;.>^а1 груапаа соотавала: Р-6 - 10,3!?; УР-4 -
27,02; !Л-4 - 39,2,1; УРх? - 9,1?; ,MxF - 21,4^; МхУ? - 43,9;?. 

Резу.чьтата дв^гхфакторного диопероиошюго анализа (факгоры-
породная группа, пруд) по выд*гааем6оти и дол-э здорош1х рыб црявз-
дэны 3 таблицах 26, 27. Ероденты вшшваемоати и доли здоровых рыб 
прэдваритально преобразованы в взлачаны "Фа" ( V = 2 arc s ib fy). 
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ГатарозисныЛ зй|1вкт по рооту у гибридов па 2-см гол? 
жззня 

аооозяая 
грутша 

'Посад1<я 3^17^79 |_0(?дов ^.Х.79 гВнаа- ; raTapc^iiio. '-
кола- 1ср9дияя !ср9жяя;при- 'мп^т», ^ ястан- ;г;гаотз-
Ч90тво;1ласса, !масса, jpoci, t'^^t-i^»; н ;̂} ;тлчвс-

|рыа,[1п;;г | г jp 1'° ! ' i^ji 

?-5 38 23,5 475.3 451.8 .J5,5t5,30 , - -
Mi! 135 24,7 561,2 536,5 43,0+4.25 7,8 т о 'h 

;ixP 149 31,3 548.7 617,4 5e,4t4,06 24.6 30,3 
М-4 73 29,4 520,0 491,2 52,1+5.84 - -
ftejp 121 29,3 578,3 549,3 45,5+4,52 9,3 L'J, <i 

ТРЙИ 132 31,7 620,0 583,3 59.1+4,23 I7 . I 18 I 
УР-4 . 92 23,1 529,3 505,2 34.8±4,Эб - -
7?хР 90 33,7 677,3 643.5 48.9i5,27 28,0 34,a 
р»ут) 37 25. S. 623,3 597.7 70.3+7,51 17,3 24.1 
?-6 83 23,5 475,3 451.8 45,5+5,30 - -

Пртаачзнид: готяквнЗ гвтероэпо соотвагстзует прашиущвотду яо 
сравнению о дпшай родитвльоной формой, гяяотетачаскзй - по 
оравненпп со срэдаеродагальокш! значением. 

Таблица 26 
Даспврсяояякй акаявз дгнявх о Енгиваомоотй по-

роданх групп я гзбрадов irapna 

Т Измопчи-вость 4f nS Р "̂01 ::_:i ! 6' 
Ойцая 17 1,00 
Меаду группши 5 0,46 35,3 5,50 0,149 0,50 
Мазду прудами 2 0,54 4I,S 7,50 0,087 0,35 
Оотаточная 10 0.013 0,013 0,05 

Вздао, что оба фаягора 6каз!завг статиотгчвокя доотовэрноэ 
ЗЛЗЯНИ9 на иамвачявоеть ОЦЭЕОННИХ показатвлэй. Доля влияния фактора 
"группа" - 0.60 и 0,83, фашгора "пруд" - 0,35 и 0,13, ооогваготвэя-
Ео. Срашвниэ группсвыг орэдаз! полазало, что гибрид 14ьУР статисти-
•чавкя доотовзрно правооюдит оотальнцэ грушш, кроаа U-4. 



Иктвноявнооть заболевания краснухой и вдаипаамость карпов ( Ю 
1977 р . (9.У1.77. - 1,2 пруля. 16.Л1.77. - в пруд) 

Пруд й I- (2000 ит,/га Пруд № 2 (2000 шт/га о 
1 Y-^'°^'^^^-" 1- - ' .-MPSimmmi  -а-£РШДйШ1ти j . - , ...Kwammm. 
_ _ !шу.апаа- 1 здоровых !поса- '.важиваэ- Ьдорових 

IK9H0, jtlOOTIi, % [ р ы б , % !Ж0Н0, JMOCTb, % | р ы З , % 

Породнив 
грушш ' jnooa- *]ШУ.апаа 

! ВТ ^шт X 

I Пруд 

! II оса
жено , 
(ШТ 

•т 
; 

Р-6 300 14,7±2,05 I,3iO,S5 200 I0 ,5 i2 , I7 2,5^1,10 400 I 
УТ-4 300 44,4±.3,87 9,6±1,70 200 29,0+3,21 6,5±1,74 409 1 
М-4 300 •55,0t2,87 10.3±1,75 200 Д'^,5^3.51 10,0±2,12 400 2 
УРХР 150 12,7±2,72 1,3+0,92 150 7,5i2.I5 1.3+0,92 102 5 
МхР 150 26,3±3,59 5 ,3t l ,83 150 20,0i3,27 2,7+1,32 По 6 
Ntxyp 150 60,0t4,00 Ifi.0i3,I4 150 54,0+.'l,0S 15,3+2,94 09 2 
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Таблгоа 27 

Десперсзонннй анализ процента здоровш: pad породных 
групп и тябридоэ карпа 

ЙЗМВЯЧИ- i i -
ВОСТЬ } ^ 

— г - ' • 

i ns 
-1 
i F 
! 

1 i 6^ \ ' " 
Ойщая 17 1,00 
Манду группа-
ИИ 5 0.Г5 65,2 5,60 0,050 " 0,&3 
Между прудаги 2 0,045 19.5 7,50 0,007 0,13 
Оотаточкач 10 0,002 0,002 0.04 

В 1Э7Э P . сошестяо оодарааля на прозокацзояном фоае три 
родатэльоких форш и шасть гзйрпданх ксаЗинашй в баэпозторнш 
экспарнлэнтэ. Нетвноишого забодаваягя краснухой вызвать не уда 
лось , ао умэреаноа ззбохазаниэ ярэсяухоЭ было. Наблюдаэмыа р а з 
личия по устойэдвоотя групп pad к краснуха онаэались нэдоотовэр-
йшля. Только г г ф я д а а я кокбзнацзя lixJB при сравяанпа со орэднэ-
родптальокгши значенгямз сбнаругагз повнноннуп устойчивость к 
краонухэ и ЕнзЕиваемооть (ta<ti i .28), 

Таблица 28 
Иятваогваооть заболэваетя красяухоа и выживаемость 

нардов (1+) Л9Т0Ц 1979 г . (18.У11-14.УШ.7Э) 

Породная i 
группа а f 
гибрида } 

Посажа 
•число рыб, 

т '.. .. 
f t 

ораднаа 
-4-
I 

Облов 

г t шб-
здоровых [. гибель рыб, 

Рхб 

MzP 
а-4 
МхУР 
УРЙД 
Л>.-4 
Л>хР 
РхУР 

51 
59 
94 
43 
57 
95 
38 
56 
27 

249 
258 
324 
261 
311 
299 
237 
325 
298 

67^6,6 22+5,7 
62±.5,8 I9i4,7 
67+4,8 ' I5t3,7 
58+7,5 I4±.5,3 
81+5,3 4±2,4 
65+4,8 19+4,0 
65±7,7 16+5.9 
57i^,6 21+5.5 
74±8,4 4+3,5 
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Таким oopssou, рэз^льтатн 'оаэзх акаавршвнтов подтвврдалл 
noBisiQEHTB устойчивость ж краеяуЕв гяОридной коцбинациз МхУР. 
В аоо-тедлшаб годы такЕЭ-удалось проде^юнотрировать соньшвЕнув 
ycTObnJBOoib Е красЕугв 1КЗЕНО ЭТО2 гзбридысй кокбинацзЕ, вкла>-
чая Е оцагы комвосйсляой ОЦЭЕКЗ э̂ факХЕИЮотЕ саяокгшв (ш.тзйа .о) , 

йзучэЕиэ коибйН£Ц20Я50й: caooocSEOQTE Ензтрзпорадаыг грзтш 
EpaoJiyxojoTofcraBoro карпа ПОЗБСЙЕЛО уохановгаь; 

(1) цоБьшаяшй га1Ш роога дзя ГЕбргдоз УРзсР, ЬсУ?, ТййЛ, 
й2= на I-OU и 2-01: го дат згзак; 

(2) л:апеэ ьш>ахвняк2 с^екг гетврозгоа по pcoiy ?ля грушш 
'.'.хУР, но SSTO HOBSsenajfs; уоч-ойчив&оть к краонугэ и кызиваемость 
Р у с л о в и я х ЗЕЕЗЗСТКЕ,-

(3) кшев зэучаяной сказалась ггариднзя кшбкнасик PsJJ, гете
розис; по росту э этой грзхпе срзвн.та илг rass ESSS, ЧШ. Е гртпде 
!.:хУЬ, но сна энататаззло уотршат вош габрсд^з^^! груипаи по у с -
то&тезоотв Е Ераснухэ. 

4 . reHa:DEsa уатсй^ззосгл sspaa к красщгхв 

Разугйтаты сааэкстокЕоЯ рзйога в опнтк со ггрошашанной гзб-
рздазв1;2в igjacHyxcyotroligBoro карш БадЕЗяули на парвый пяая 
з а л а ^ ганвтгчаокогс коатролн уотоЁчивосга. 

7стоЗчш$ооть к бслозБЯ^ яаляогся штаосичоскш пргмэром со-
роговш призкакоз (Фзльгонвр, I960; Брвйбвхар, I96S; Кар^гков, 
ISB4)- Пороговые признакг контроларуЕгоя аолигенамг, но аызет 
прэрывлстов рзопрадэхениз обетно вэ два класса: устоатавае ( т -
выа) й чувотвательяыз (lispsiaa), илш трг класса: здоровые, fiojrbiJHe, 
кертваэ. БозаоЕносгь етчей^ьаняого генетического анализа гаквх 
црззнакоз давно скгазана Еа гголмозе устойчзвоотг к а е а к зирусу 
Евлгой жхоргдшг ( в&Ыл , 1952). В рнбоаодствз подобных работ 
нйт. В случае устс&чивэотз жврпа s краонухе ситузцга ослоанэне 
пз-за спорной sfsozorss забсивг^няя. к1й&д»иарок:ш.1И срганизади.щг 
по Е02трсл23 за sa6ai&a22EJriC рыб а водшк бьспозвоночккх; СНЬШТОЙО-
uatsKaita "хсраснухз карш" раздадан ка три саисстсятельншс заболе
вания: bQcsHHDD вкркаи (воэоуяз1вдй - Еирус), аэроглоаоз (возбуда-
тель - баетергя рода ieroEJuas ) , ивфзгкиоЕккй асаят (возбуда-
тсль - ф^зэорваденгЕЫэ бакзарзз рода Pseodoisc-nfus ) . фугое об-
стэ-ательсгБо CHJtbHO сгрзй1пггваща9 ЕОЗЙОХНОСГЬ ка-^аствеяного под-
годй к рсшэигэ проблем гвнэтикз yoioa^BooTis lapaa к краснуха -
отсугствзе дс|фарешщров£НШ1х аз устойчивости - взсггрипитавастЕ 
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3 этоа сятуагсга наиболаэ опрёдэленнни прадстазлтатся яуть 

матвиатэтеокого кодэлярования сиотэин "даразат-хозяин", о после-
душщлм опрэдзлэнпшд чзслэндах парамэтров "гозяшна" у большого 
чзсла особей родатальоких форм а гябридоз. Подобная задача нохат 
йыть решена о ясмвщьп вычислитальних иаизн. Разработка математз-
чэокой иоделз дзн:21ш«га яядзвядуального балла иоразеягя карпа 
краснухой ооотавгла оущэотввннутз часть работы (Волчков, Ганчет:г. 
АнтсяЕк, ;1ля20в, 1986; Радэщнй, 1989; Волчков, 1994). За оояозу 
ярз- разработке модели была азятз модэль вирусного заболевания 
(Мзрчух, 1985). В случав грааяуяс карпоа зспользсвзяы тря сарама?-
ра возбудителя (чясленнооть зозбудиталя, о||фективаая скорость разу-
яояеяяя, вирулентность возбудзтоля); пять иараиетров хозяина (кола-
частво антител, скорость синтеза антител, скорость восетановзталь-
ных процессов, взашодейотвза "аятггген - аятатело", относительное 
аоражеяие хозяина (балл цоразания). Балл доражэняя - адзкотз'аннхй 
измерявши пара-четр хозяина. Для его одэнги бнла использована пкзла 
заболевания карпа красяухсЗ, применяег^ая з сэлекцгз: О - отсутствие 
зорЕжеакя (здсровно рабн); I (+) - очень слабое порагениа (едпнич-
нне шлкзе кровоззлзязгя ила язва); 2 (++) - атабоа аорааэнив (язвн 
или кровоизлияния захватывает 3-4 чешуйки); 3 (+++) - орэяйвэ пора-
ганяе (язви батее крупные); 4 (++++) - сильное поранение (язвы 
более 3 iw, доходи до рэбар); 5 (i i 111) - гибель рнбц. 

3 1982 г . проведен опеотальлнИ опыт по анализу изцанчявоотя 
параметров матеглатичаокоЗ модели динамики индивидузльаого балла 
юражэЕия у карпа в систаиа сярезиззаний Ш а 7V (родительские формы 
3 себе, рецинрскнна гибрида, аозвратнае гибрида). После индивидуаль
ного мечэаяя рыб разных груцц помедалигулозэтель (яо 20 зяз. в каж
дой группе) и определяли нндивздуальние бзлдн порахэния через кагдаэ 
5-7 даей. На первом этапа изучена структура изцэнчивоота всех чегы-
рзз параметров моделн методой сяясфакторяого дисперсионного анализа. 
Структура дисперсзонного яомшгакоа позволшга решать только один 
вопрос. Есть ли различия по данному параметру иеяду группагм и если 
есть то ыеяду иакиап группаш!? Показано, что различия меаду группами 
выязлеян только по однсзяу из четырех параметров - скорости взаимо
действия антиген-антитело (табл.29,30). Шзкая величина доли влияния 
фактора "группа" (0,17) и низков значзнзо коэффициента вариации 
(14,8^) показывает, что даже по этому вдиястввннс1!у параметру разно
образие невелико, я, речь идет, скорее всего, об отклонении одасЗ 
или немногих групп. 

Сраваеннэ группсннх средних лплипрущэго параметра полаоатьэ 
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Таблица 29 
Лисцероионнкй одаофакторный анализ взиэнчивооти параметра 
магвматвчеокой нолем ("взаимолэйстваа антигеа-антитело") 

в различат вдутрипороданх группах карпа 

т 
i г, 

Изааячи-
БООТЬ 

SS ! df 
I 

mS ! F t 05 6 ' ' i p̂ "̂  i cv.j; 

Оозая 
МвЕДУ 

группами 

rpynii 

80,2 86 0,95 1,00 

16,S 6 2,80 3,54 3.04 0Д6 C,I7 

63,4 80 0.79 0,79 0,83 32,8 
йримэ-ганиа. SS - cyiCiia квадратов, df - число отопэнай своОода, 

ES - средаий квадрат, F - фактическое значояие 
критерия Фишера, Грс - стандартнее значэкнэ критерия 
Фшиара, <Ь - дасаэрсия, р"" - деля: агияния факто
ра, CV - коэффициент варкаоии. 

Таблица 30 
Значение паршлэтра "вгаимодейотвав антиген-актитела" 

у сраваивзаыых групп 

Группа Срэднэе зяачаяие 
ГР 
V. 

Jbu.'J? 
1»!УЕх7Р 

2,34 
2,36 
2,59 
3.59 
2,43 
2,42 
2,68 

подтвердило это арэдюлогопиб (габл.ЗО). 
Разультаг дйопероиояЕОГо анализа полноотьо определился прешу-

иоотвом гибридов МгУР над всшш остальньыи, которао магду собой по 
Л1!мятируидзму оарааатру нэ различаются. 

Установлекноа Б дзспарсионяоа анализа зяачеяиэ лгаитирующаго 
аарз1лзтра находится в гороиеа ооогветотшв с резудьтатши половшс 
испытаний по оценка гй^эзстзвностЕ солакции, проваданних. раяае. 
ПоБЫшэяная уотойчавооть s краощ-ха йжпа таю^а характэрна для группн 
г,1£УР. 
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Таблица 31 
Дгазерсионннй zsj^zTTopssii анаетз яа.мзнчлвооп1 аараувтра 
натсузтгчеог.оЗ hsoso2irC'E3aEMOx3Ko?E39 аятигэн-аятзтвло") 
а разлпгшх грушах нарпя (JP, U,. Я * ! , ШУР, Ш?х^, 

—, 1 , J ; J , 1 , , 

зоать ! ьэ J a- . s s J J? i JQ^ i о j p i C7,,^ 

Ойззя 74,55 7S - 1,04 1,00 
.'.'3Tb 4,99 I 4,93 5.Э4 3.23 O.II 6,10 12,1 
Отец G.Ol 2 3 ,40. 4Д0 3,13 0,10 O.IO 11,5 
13закмо;;!33-
отзиа 4,21 2 3,10 2,53 3,13 0,00 0,00 0,00 
Остаточ-
агя 58,70 71 0,83 0,83 0,80 33,4 
ТТрг^гачазио. Ол.ойозяа-^еззя газ з тайл.Й 

Рэзультата анализа ягмзлчггоггтз яараиатразз функцзояальноД 
моде.чз в совозупноои о разультагакн ползвых лспнтаяяа устойчззоо-
та к ярасяухэ, по-аучоству, яэ остаг!.тяг!Г со^иеаял п тс.ч, что ско
рость ззаилодейстзгя зятиген-антзтоого яалязтся лклзтярзпкдта пара-
иэтроч уото^тщвоотг. Нахпчзэ аодэля лозвол.чсщаЗ' оперировать лглз-
тярукцзм фактсрк! устойчЕгаостз и ооотвэтствулдаго обаспачеязя оа 
(алгорят!Я1 3 ЗШ-прогрлика) оаиачаат нз.тачиа эгспраса-^.штодз сцзн-
:сз гскгаого паргчэтрэ усгойтавоатэ. Возмсзиооть объоктзвзой оцэякя 
большого чзслз oooda5 открнваот порспэктпвы котальпого генатичоо-
яого анализа яризнака, а в оалошлоияетд плана означаат яадггчиэ 
э|фоятявпого матодэ нычалоягл галзтшгьяых гэяотипоа. 

Прэдзаргтольнзэ ззалачвнпл о спососЗз гакэггчеоной датврмяла-
цяи лпгкгирувщэго параметра цозю ояэлагь нз основа ужэ ИМЗЕЦЗХСЯ 
..дзяшк. 3 таблице 31 призздекя розузгьтатн даугсфакторяоро даспвр-
ойонного анализа паргматра взаплодайогале а-нагигед-антзтало. 

. Дааяка таблгвд поаазЕзаэт, что пзраглотр ггранадаэЕят я катего
рии относительно,радках признаков, генетическая система которых 
взлзчает только факторы с аддатзвяЕыа ?ф$зята.'1и. Еачг участь, что 
этот паралотр Х2лзтируж1иа з сзстсна уотойчзвоста, го становится 
яог.чтнкй' успех tsacooaoro отбора аа повызгэаиуо устсйчизсоть sapna 
я краспухэ. 

3 • плана .-зэзл7л:а1с;л рззрзботалЕИХ сяосоЗоз асдгототкгагпг цото-
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дзйп срашопзя .г̂ рушх (се:гсй) цо~1зцодк9 увтойчгЕости к краонухэ к 
иатодика иЕлзвгдуальЕОго сгзсашя те-^ан^я заболеванад, что отлры-
ваат новыз BOsi^osiccrH в СОЛЁХВДЗ Еараа ка поггсгеяго уогой^ггости. 

^ РазрабмаяЕнз метода проходя! шзхвнтяуа эхосартизу (ИЛЕСОВ, Боет-
' Еов, Радвак22, 1393). 

СадокцаонЕЫв эксаорЕкенхы и гшеа-ичвоете Еосладования позг-о-
.i3jrii выдвинуть нродаолоаакве, -здо усгойчнвоать карпа к краснухе 
контролируемся наболкгни ^лслоа ганоз с аддазтЕкца! о@9кто!^. Ренк 
зги pettoooBBEiK ао характеру своаго двйствая, отбор шутрапородаш: 
групп (ысвтнах ззрЕальких карпов и уЕравнско-рошшнокзх карпов) 
идет по разпьа гаиетическт^ свсгшам СИляоов, I98I, 1986). 

Аддигзшооть ьз2!иояайсгвая ,Е роцаасивный хараксзр наолэдо-
ванял устоГганвосгт к краснуха приводат к вапцз-л визодгл! прп яро-
ьшплвнной эксплуатации охсолзкцяокяроваягшх rpytsi. Бс-чгервш:, 
нельзя скредазагь Еаутрвиородвшв грушш ,"рас;ухоуогойчивого карпа 
о карсшз, не цодаергаггшшся ца^^заапрзвл-зЕноау отбору us яоЕызе-
Еие розигтанх'нооти к sadojjossHiJs. 

Во-вторых, ачу^рипородаыа гвбргдциа когйлнааиг ко в раваой 
мара уотоВпиЕи s крйснухе, чго годавзрждаззт опыты ао ироьшшенной 
гибркдазацги, сдадозагельдо, даа дсохгАЭЯзя гффоЕта поЕншвнаой 
устойчавоотй z красдухо нузаа оцредвдэшыо скрацЕЕадия. 

Бодгзеанкз разугьгаты позволгдЕ СДЭЛЕТЬ osaayssjaa теорзтэтас-
кса saK,5i!iri9H3e: 

- адаГчЕзтный: задачам геногнчзсЕОТО ааалзза в co^otJisn сояход 
Е Евртенне саотсййи.'яаразнт-хозлза" соотозт в фуккакональнса оэ 
ыодо^пярокзЕив, псзволякдоа шдаЕИь характаргохгк?- ры<5, лгаитпруа-
gj'a уогоЁчйэооть к гсрзокуха; 

- иодолзроЕ£а!гэ долзшз подаэтать динеиЕЕа етдашдуальиого 
багла nopsESHiTij:. 
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ЗАЮЕЧЕНЯЗ 

Долговрспная селакопояная iipopjaiSiJa сэзданля яорода яэряз 
с ааа1эдагз9нно-п:овизоялой устоЗчггвосгьи к oaacHOfJiy SH53KUH0Hiio-
г-!7 заболеванию - краспт^э успешно ззэзрпгпа. 

На осзовэ иатзрЕэлоз по оехекцЕЯ, гфопзводзтзояпоиу ионатз-
пив и xuezpsHJTD, яакоздзнаых за 30 лэт рэбст, подготовлепа заявка 
яа новое салеиззишое достгзикза Б облачтш прудового рибоводстза 
(породу) - ;:р8Снояарскйй краскухоустсЗчшша г.арп. 

IIcpo;z3 клэет олоЕнуп ЕЯ '̂трзяороднуи структуру, которая волл-
чят трз гсмозигогныо по гояам чазуйяого по^роза rpyinri. 

РсЕииаскго чбиуйчо'Гно кгргш, ярсяэл^ав сгйор на прсугязЕЭнзи 
9 поаолениа. выдвинуты еа арпсвоезив статуса анутрзцородасй грушы 
крлснодарояого крЕскухоустойпивого гдряа - рошинсизй 1фаснухоуо-
тоЗтивш! каря. 

Мостине эзркалышэ карш, проиедкио oidop яа ггротяжонги 7 
покштениЗ, Е!1ЛЕЗнуты на прзоносЕтв crasj'oa зйутрялсродзоА грузин 
краолодарокого хрзснуйуатойчзЕОго кэрпа - зоркальянЛ краелухоус-
тойчзЕй каря. 

7крагяоЕО-рсял2но213э чззпуЗчатаэ-карли, про^гадзга охо'ор ЕЗ 
Еротя20};23 7 пояслвшй, Bii33iiyTH на прхсвооязэ статуса лдутргпо-
родной груя1И гряонодзрзкого Ерасяуюустойчввого карги - чолуЯч:з-
тнЯ красяухоуотойчлЕысй яеря. • 

ЕнутргпородЕка з^уяпи рйсс-агакя на погучониэ яралгсленных 
гийридов, сочэтаЕг;?^ в собэ :::opc:ni рост, Елс.гвяе!.;осгь и пог.'шен-
яуо устоЗтзвооть к гроояухз. 

PsdoTii яо 1зяодрон111), sisrojsioflKiin 3 ISS3-I990 гг . на сс;.ш 
продяр.т^ятгях (/шгатанояжй р£*б1оз, ^хтарзЕлЯ рийолсиЗшмт, Кубан
ский зо-галзьнкй рийояп'гсьнзЕ, Гслубиккггй pi^drod - 6 зояэ рнбозод-
ства, /.ркашокоэ карпозоэ гозяйотЕО ~ 7 зона рцбоврдогза, Еовочэр-
касоава рыЗоЕСкбияат - 5 зона рцбоводогва, Нарзскоэ ошггасэ 
гозяйотЕо - зпдустрнальноа хозяйсзво), 1зх1взл ^ял ЦЗЯЕЫХ padozo-
зяйотзенньсг качеств краонухоуотой^ззЕс^го караа как на 1-см году 
жизка, так з яа 2-ол году 2.тзяг. ПретлстлзяЕЬ'э гзбрада от скрва;я-
вания внутрипородных групп яроонухоустойтггвого гаряа сбладэвт на 
1-ал году хазяз л у ^ ш з показателям KSfrao.'ioora (15;?) и яродук-
•хивнооти (3 ц/^га); аа 2-ал году слзни J^rnsziu поетзатоладз выжз-
ваамоотп (15-20,"?), яродуптгзяоста (2-7 п/га) , йолоэ нззккмз кор-
моЕмли затратаиз (на 13%),- пов'гяс-нной уггтойтавоотьп к краснухе 
(30-50^) по срзЕиаякз с нвсэлагосгошгрсшння^дз ксятразьнкмл кэрпа-
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ML' шз хозяйств Краснодарского ярая (Ихчоов, Мотекков, Гонтасо, 
I9SS; НдЕсоЕ, Стонов, Еашая Е д а . , 19©; Иляоов, Шарт, Клрпггч-
аи!03 и др , , I99I ; Eixpichziicov, I l jasov a t a i . , 1993). 

СущомЕуЕЕДие раали^га в воспряшгтавости pud к заоолавааияь: 
ош:и с ycnoxffii иопользоваж! в црактша рыборазведензя. Долгосроч-
кьгэ програм/л солвюионно-генетэтвского улучшаяия пород рый в 
рЕде стран (CS!A, Руксшиа, Гораангн), осяоа'шк содераанвоа которых 
било повшюнна усгоСчлвооти к распространаЕнил заб^лаванияи, j^asz 
золозительный результат. Селэкдгя на ПОЕКИЭКЯЭ резкстэЕТЕсстг 
йдвг быстро, сопровоздаетоя ааачпгельЕЫм повкшэяишл рибопродук-
ТЕШ'.ости. Обязательнил условиоа эффектпвкооти селвкционяих маро-
:1р;;ятЕЙ является; создание цровокацзошого фона, который чаще всб-
го доотигаегся за очаг откакы лечебных процедур во время вспышак 
заославаняя аа оалэлциоадоЕ отандиа ( Eojiaiason, Olson , IS55; 
Kcaj. , 1972; Тарааевэт, 19ЭЗ). 

При наличии Есроаозацзопного фона достаточно эффективнш ока-
зквается каооошй отбор на протяжении НООЕОДЬКЕК: поколенпЕ отбора. 
из завэрзоющем этапе в солон^ии необходимо использовать болае СЛОЕ-
няе приемы селокпив - свма4яую салэкцза, ГчСибинкрсваншй отбор. 
Дост;:к1утый эй'экх селэздии трудно созсрааить при кассовой рапро-
ДЗ'ЕШК сэлвкдионшЕС доотижзивй. Прачинн утраты достигнутых разуль-
тагов коаст как объактившв! характер, так и субъоктив1ш5. Одаако, 
повторяалость результатов зиоокая. Так, даазда селвгсщонэри доби
валась яолоЕительного результата при ое-текпдЕ гольца на уотоачг-
EDOTi- к фурункулезу ( SBbodj, Hayford , 1925; Kajford, ХвЪоа^, 
1930;'Eblanger , ISo"!, 1977), карпа к краснухе ( Edxaperclaus, 
1953. 1355; Pojoga , 1967, Г972; Costea, Cris-tiaa, lUte i , 

Б Российской Фаяаращ1И в результате продолзительной селекции 
создана порока карпа, обладащая наслэдотвзвно повышзшшй уотой-
члвостьэ к onacHcaiy ЕЕфзкагонлсму забслэванив - ониатомокомплакоу 
"кзаснуха карнов". Щкл работ по оценке аЦактиЕкостя проводэнной 
работы показал, что отбор по теяпу роста и аа повшиангв разиотелт-
ности к iti^aoHyre среди внутрипородшсс групп оопроводдается неод-
нознзчЕы:̂  огв^гоы. Роппшнскио карпк положительно отвзчавт на от
бор по устойчЕВОотй К краснуха, но валзчинз эффекта оелешшп не 
превкпаат 4-52. тогда как полоштольного результата отбора по 
темпу роста Н8 получено. Благодаря отбору по кассе рыб на I-of/. 
к 2-а : годах казни удалось цоддерхявать скорость роста на исход
ном уровне. Укрзйыско-рошансдаа карпы (^eayii^aTiiu краолухоустсЬ-
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тввьй каря) гголож-тгельно отввчавт на отбор по устойчявсотл ;; 
spaoiiyxa. ЭЬ^актззнооть овлакцяи очень лыоокая а соогаьчяет за 
;дно пзколаняа 10-12$. 1С 6-!,iy поколааиэ отбора оукмаряьй э.й^окт 
оэлззиди зостаахтет от 30 до 50%. -Сслабагая урозля разистангкое-
га эазлсят от янтанаивностз зоягшкя заболевания. 3 ходэ салакг:.;:; 
jrrd а-гттряяорсдяоа грузны, несмотря на глатодэтескай отбор з 
гхзу ааодэдоватэльнзос асполовпй, рост карпоз замвддяэтоя. f.IccrriKo 
зорка.чькыэ карта (звркзлЬгШЗ краояухоустойчзЕЫЗ кард) дoлox^тз.a-
яо зтзвчают на отбор до обсм нрзэнакг-л, но оффоки салакгяз яс . 
устоа'ч:язастз заачдтельЕо ввлэ, чем до сксростз роота. РазнооСраз-
:шй зтзат внутрзпородаых групд при однспшной мотодядэ отбора э 
сдгнзковых yo.iOB3.Ti обитания свздэтадьотвуат о судастганясм гане-
тэтэсяс;! разнообразяи иоюдннх ССЛЭЕЦДОЯНШ: групд карда. 

3 олытах прл всдыгзлиз вяутряпородЕш: груда на ксмбияадпоа-
ауэ способность было показано, что повышенная развотентаость к 
л-рзонухэ деродаатся по яаолэдгтву. Проияиеннно гябргды от окрэ-
•л^вааая аамок заркальннх карпоз с сащамя чашуйчагих карпов наи
более устойчивы к краснуха. Повыпенаая рвзпотаатность.дро:.«.нплбн-
пкх гзбрадов краснузоустойчизого карда дояазаяз з спацдальяш: 
опытах (биодроба) з в полэвых уоловгзгх (друдовыо хозяйства зокн 
Сэвэряого Кав1саза). В з-гз! S9 опытах Йыло показано, что уотойчи-
зость к краснухе контролдруатся преимуществвняо рзцеосивншлз ге -
камз с аддативнил эффезггом (Илясоз, I98I) . Об аддзтзнном харак
тера взаимодэЗогвзя генов, обуслапдиваэдих цоишояг^уп усто1?чпзасть 
к краснуха, сзпдательствуют такжо рэзульгата оцанкп эф^эктпвиоотя 
солвицзя 3 ряду последовательных поколендй свлошп5И чешуйчатых 
яраонухоуото1чзвих карпов (Иляоов, Кзрпичников, Шарт, I9S3). 

5зктори кяяунатата, обуслаЕливааз;и9 поЕиданнуи резиотоят-
ность карпоз к краснуха, зозникшуа в ходэ сэлэкшгз, устаноа!1ть 
на удалось. Зто оботоятольство в сочетениз со слезной этяологией 
О2:я1тс;.5око-Я1лекса "краснуха карпа" прпвало я f ормэльногду лутгг 
рашонгя задачи геяетячаского анализа повызэяной устоачивостз -
матемагдчзокс81у модэлировапшз систввд 'ларазит-хозяиа". Удалось 
показать, что математичеокоэ ыоделярованка о поолэдусщшд выделэ-
нке:д паргматров, ли.гатирупдзх устойчивость, адекватно задачам гене
тического анализа. Матсматячоская модэль, разработанная прнндяп-
тольно к ярасяухэ карпа, "срабатгаавт" ярд учета едгнстзоансго 
доступного учету показателя - балла порааеняя особя. Анализ струк-
турц язмеячпвоотя лгизгнрукцзгз парпаатра подгвэрдял аддитйв;лй 
характер взаклодейотЕЗЯ гзаоз^-Сбуслаалззаядах повнЕэяяув уогойяз-



:.оогь к краслухе. 
УЗЕСЕщравлвЕяал еаигс^;.^ со одаоиу ялш дауа црззкекзй вэ^-

ного э§$а!КЕзаве, чаа ordop по когвизкоу аразааков. Но направлен
ная селекция, жэк цравндо, софсзовдаагся нвхеаагэльЕгг;^ корре-
.•пграшаЕынг цсолздсгвил!^. Гак, значитэльаов позшзеаке устсйчивос-
тз к фуруЕкудазу годшш 2 форэлг, прзвало к Еосггргзцчгвгати odosi 
вздэв S soSopBowy забадазаназг. { Eblicger , 1977), Е^гсская ялоло-
зггоога фсрвлл Дснальдссна сопровогщаетоя гзкагьчень'ва нкрзаск 
а ояйхзаиеа з^зЕсопоаскЗяоога ыалада ( ЕегзсЬЪеггет et a i . , 1ЭТ6), 
Eiico;-:coiiUHHK3 иорзда карпа пораяавтся скоглоож з чашз 6ajs3Er 
восяалеыкс-м гяаБагалькаго ду21д)я. ОзгразагалаНаХ коррэляплЁ КВЕД^ 
nojii^eiHOii резистантностьв в краснуха з рыбохозяйотазанцш.' пскаэа-
тел-глл ила другими цразяекгыи у красяу^оустойтавого кар^а не ойн&-
ру.-пзяо. Сяореа дана ласбсрот, со яакогорщ погазате^хчн (кацримар: 
шсдовлтость, Шл'энзопособыооть) оа npaEcozosjn: нарас1-;1внкв трэбо-
в:ил:з И1Л цоказатблз нэсзлэщвокировакного коятродьяого кавйа. 
Сл^ловаталгао в оодакции на яошЕевяа к уотойчгвостз в зоболоза-
ялл:,'. B3SB0 лоблгься оярздалзлно^о уровия рзззотеатноог!], достаточ-
нэго для получзнкя эконо'шчзолого э2>5еета сх иоясльзоЕаЕгя седэк-
цлояного дмтгжанзя Б црагзводогве, ко ке сопроэсздащэгооя отрв-
1;аго.2.кымл коррслзроззнныаз посл8ДС1'Бзя1г2 от одкоотороннаго отбо
ру. Кроу.е того, нвоЙход21:о разработать систему поддэрждЕЕЯС дзотиг-
17-"Го розугьха-а 1Грд маооозаа рззкнозаялл латаргадш - аориатЕзнус 
оазу для Бзденгя пдомалво! работы к ооуцаствдвния геяагзчесгсгп 
:joH2iopHKra (.'азгайлоБа, 1992; Тесан, ВОЛЧЕОВ. Радвщси2 и др. , 

ЕслыоЗ опыт рабогы в овльсколозяХоглвянса дрозззодетвв с 
рйз;:о-гааТЕал2 copraisi' кулшг}-ряж1. растеяза; и аораяшл ЕЛЗОЗЯНХ не— 
sia.'iaaer, что овлэкця-ч: разгстакхвых фора до^кна гоозодаться ЕО , 
гйцрернвно!! npurp-ci'iiS. 

йваоЗладсние этого -гребсваняя в рыбсаодагво дряводн? к быот-
рай утраго дои'згззтого рззудьгата, яагбогаэ ояидздао зго в сду-
43 в pyjtaHosoa народа гарда "Дукбрава Os6zj' ( Poioga , IS67, 
1972; IfeJOOB, I9S3). 

Кзк Е0каза.Е5 ЕродолАггтельякэ сэлэетзовнно BEcaepiEiaHTa в 
CIA ( zmiRser , 1954, 1977). .Ге^ашяяй ( Schipsrclaus , 1955, 
19оэ). IyiEC23 ( Cesteft, C r l s t i t n , Eats i , 1980), Рссопп (ItolcCB, 
}-лрлзч.'£гиов, iiap-J, Ганчояко, 1983) сущестБвяиого совн^оагл разас— 
тч.чтнсстл к заболзвзнияи колао добзтьагг за 5-6 Еокоданзй наярав-
лекного отбора. Ееобходшо отл13тять, что зев работы йигш вачати 



вз 
прг полной огсутотвгп даншп с гвнет!П80ЕОм коятролэ признаков 
^отсатЕзостг. Сзагзяия о г9Н9Г2чзвко2 датарманаази повниааноЗ 
усгсЗливостг Г40гзт звататэдьно уозорять процесс селекцап. Как 
доказано на пргмзрэ устойчзвоста карга к ярэсяуха. язгбслэе cpsr-
•̂ r̂ лз̂ Jнй 3 эяоноагчннй путь изупэнзя генэтилг уис^^кзоотл p:iJ к 
ззбмввангл;,! - матеаатэтесков ыодалзроззягэ сиотеин "пзраэгт-хо
зяин", зыязлэяае параметров гззгзтаруткз! созьсганнуг устойчлЕость 
(?эдбцкл2, 1989). 

Згзаозаосгь позагэнгя резяотеатностя pud к зайоцдваязял путе.-! 
оелэнстя (гаяатп^эокой rrpoJiraETiEz) пэ унадязт зпачвязя мето-
доз оаяггарна г лачеягя йолазяей, разрабзтывазинх зггяопатологзэй. 
Но судестзуаг ряз; вабогеваяяй j " рыб, эгя профиактгяя яоторшс 
солэгдяоззо-гвнатгчзсхзэ катода првдаочтятагьяеэ. К катогорзя тэ-
K3S ззболезагзй следувт прячзохать прзроднаа очагозна янфекигз 
(краснуха, воопалеягв изаЕатаггьаого пуааря у заряа), йызтротечнк-з 
яафэпцгз (плавниковая гшть 7 угря), кояетягудзональназ зайодаза-
япя (водянка зэлточзогр usEsa 7 гольдов), уззсоалзпг^ичяка паразз-
тарныа заболоЕвяиз (дзктялогзроз у раотгтал&на'гдгыг раЗ). 

Селедцзонняй процесс на яргапооойпаяность к ззаодоЕсЗ тахно-
лс'Гяз и по прязнакаи яродпкявнооти обяаатзЕьно да-гхан conposos-
дзться контролем ганатзчааких и гмдунологзчвскяз пзрацатров в 
хода свлекдиз. :'лата яолоптэлшяиэ результаты сеяэкцяг по лоиллэк-
сагл олозЕам и аагзоа! а тона зрвяяя риЗсразвэдвяая я одомэшнива-
яая прзднакам цогут бать свэдэая s нулэ за счэт поназэнной,вос-
прпиичгзсота отсадекциоязрсванннх рь-б к забй71ЭЕан2я?л зли понигая-
яоЯ толзраятяоотя раб к зоздайгтвгга аэйдагопрзятннх факторов орэ-
ды (Сшлсяов, Идяаов, I9B3). В этил отзогэяип демояогратггвна ра
бота по салэгшет харда яа таеньлеаго влутрсшиа1пшх костэй (Т.Е. 
"бэсяоотняй" каря). ОтсалокцЕСягрованяка каряя гиевт раз;мгяея-
ньй KooTEiaa одалэт, soropua поила газзологняэсяоа обработки »̂ яса 
на слудаэтся как яоотя, яо.этз яараа EHOOSQ вооярппдчявы к забо-
левангяи и тробовагодьян к катастзу вода. 

В Зэнграи возяакла проблааа яра одетазяизанпз обяу.яозеяного 
еврояейояого сояа ( S. s lsnis) . Посла нзоголыих похачаний зоо-
производства сома в заводоклх условиях ыолодь ого стала погибать 
в массовом К0ДЗЯ0ОТВ9 от заболеваний о цризяапггм оептедидяя. В 
програкмт' разведаяия сома вк.таяепн епехиальякл раздалач работы по 
селокцся КЗ устойязвсоть к ря?у заболаваяггЗ ( SrRszaEl, Harlan 
I93S, 1987). Анзлоггяяая :гарт2яа слозялаоь з Норзэгяс пря раа-гизй-
Ц2И cporpaisra оалэгцпи атхаятапосного гооося С БаЗлз saiar ) . 
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Позьшвние продуетвшости, яайладаамое в ходе сагакцяг, coapoBos-
гаетоя яовкшазЕва чувотвгтедьноств к шбряозу, фурункулезу, и 
поэталу цроблэма отйора на поЕышенауг) резистонтаооть вышга на 
первый план в оелакгщоняой прогрезйлэ ( Kefstie , 1982; Gjtdrec, 
b u i t t , ujea , Г991). Причины ослабления Еымушга функций и по-
вышэгшя Боопразычивости рыб к заболаванилы связаны т а к ^ с инб-
рсдангоы, нвизбвгщо возникащи! ори заводском способе воопроиз-
водатва. 

Бее большее эначэние в аквакульгура придается гвнегичеокоЁ 
ярофилактике болезней рыб и ыолдгооков. Практически в кавдой круп
ной национальной: программе разведения объектов аквакультуры рэ-
эиотэктаость к болезням относится к 1штегории важнейдшх селавдион-
1'1ых црганаков, иивгкцгх большое экояоиячеокое значение. Работы по 
селокциа на рэзиотентность, гэаатичоской профалакигкэ заболаваний 
охватаваот нагболэе расцроотрааанныв и нассов:^о инфекции у лооос«-
вш: рыб - вабриоз, фурунгулаз, бактериальное заболавание почек, 
цератокикооз, инфакциоянай панкрватичвС5КИЁ некроз, вируснув геиор-
рагичаскуо селтицэаио; у караа -жраовуху, воспаление плаватель
ного цузцря; у канального соиа - вирусное заболевание; у европей
ского соиа - септиздааяв; у акараканской устрицы - гаплоопоридиоз. 
3 некоторых странах начаты работы по про|1ила1ст0ке заболеваний 
методаж гаяяой внЕенарии. 

В литературе появилось ряд фундшентальннх сводок по проблакэ 
селзкции гидробяонгов на повышанва резистентности к заболеваниям 
(Иляоов, 1983, Г987; Price , 1985; b e f s t i e , 1989; Shourrout, 
Cne-vassus, Guyooard , 1986; Chevassus, Boxsoa , 1990; 
EirpictLnicov, I l jasov, Ehart e t ftl ' . , 1993). 

Ме̂ зду НБДиояальшг>4Я прох^аммами селективного повшпения устой
чивости к заболевакияк црослэяивавтоя общие этапы и подходи, ко
торые, по-видзмому, будут полезни цри разработке новых и реал;5за-
лиа оуществувзщих програглм. 

Прищппизльные моментн, которые необходимо учитывать ярг 
формировании в реализации програми селекции на цовшавнкув резис-
тепгкоогь к заболеваниям, с учетом опыта накопленного цри селэк-
циа караа на повншеняв устойчивости к краснухе, изложэыы в разде
ла дэхукйз "Драктическве рекоиандадии". 
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швода 
1. 3 рэзудьтатэ яродолзятальЕой селекцги з Росояз создана 

порода, ос5ладао1ца.1 насладотзеняо^овышэнвоЗ уатоачивоотьо Е ОЛОЗ-
аоцу сшяггомоксмплэкоу "краснуга карпа*. Порода вклгзчавт тря 
зяутрзпородныэ групги, прадгазначаяЕЫэ дла разведонпя в раЗонах 
Саверяого Казтаза - бстэотванноа очагэ краонугл. 

2. Цзхя работ по сценка эффактшзаоотз провадеяяоЗ оэлэюзг:! 
показал, что отбор до тоиау роста на покшаяв уотойчззоотя к 
краснуха соярсводдаэтоя наодаозначнн:,! отватом среди трах внутри-' 
яородЕш: гдутш, В цэлся зффоктивносгь салащ-ИЯ яа ПОЗЕПЭНЕГЭ устой-
чзвооти к краснуха зпачитзльяо вЕгша. Отоолэтазонироваяяыэ карпы 
устоачпш к бактзраальнояу з глрусяому контактясглу зарагэяив прз 
иостаповне бподробы, при этса устойзд1вооть з вярусноЯ гнфакция в 
2 раза Еышэ, чем к бажгориальноа и^екщзи. 

3 . Повышенная рэзпстэнтяооть отоэлекшюязроваяяых карпов с э -
рэдаотоя по насладству, но коитролзруэтся прэшущэстваяяо рацас-
сявнымя рэна!Л11. Ерсшлвлэнниз гибрлда от сдрочгваная заркальнкх я 
чашуйчатнх карпов усто2чиш к краснухе (гпбрзди ISxfP я УРх!.?), 
тго додазано в опецдальных сшпах (бзспроба) и в полевых уоловзях 
ярудовых хозяйств. Тровеяь рээисгентностз огсвлвкцяонироваяных 
карпов кодэблетоя от 15 до 50? в завгсицостя от пнтенсизяостя эпи
зоотии, уровня загрязяеная водоисточников, ооблэдэяия тахнологичэо-
кой дпсдишЕны яа яроязводотвэ, но пряиоа оравиаияв краснухоустой-
чивого «арпа с Ееовлокционироваянпм контролем всегда доказывало 
прэнмущество парного. 

4. Использованйэ прмлшиганнЕГХ гибридов крзсяухоустойчпвого 
карпа в промышленных хозяйствах Саворяого Кавказа приводит к зна-
яитальногау пошшганиа рабопродудтивноста, снихе'язэ затрат яа про
изводство товарной сродушии, повяшанга рантабальяостя хозяйств. 

5. Отрячатальных корреляций между повызанной усто1чзаостьп 
к краснухе а рыбохозяйстЕэнтыи писазатэл'аи вяутрзпородних грутгл 
Есарпа яэ сбкарухеяо. По (ляогда характарастнкаа она правооходят 
яорматианыэ трэбования для 6 зоны рнбозодства зли псяазаталз fia-
селэкцяокированного контроля. Внсокие эдсплуатадяоянна качества 
яроязводигвлай краснухоуотсЭчивого карда и его гибридов подтворж-
деян 1.шоголвтня.м работаиз яа Кубанском зояальнил рыбопято.мяикэ 
и Голублгцсогл рыбхозе. 

6 . В хода сэлзкциа дарла яа довыиаияв устоЗяпзостл к драо-
яухэ яаблэлзатся зяачптвльяыз гзаатячасдзэ гфэобразовзяия. Уровозь 
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басхимического подииорфизиа трансферринов и зсхераз трах вяутри-
аородаьи: групп красдугрустойчивого каряа свидвталотвует о псаиже-
кия геногишпаского раааообразяя, частоты вотречавмоотп отдалькхгх 
ахлелэа в процассе салавдии я irpoacxoamiet коасоишдадаи порода 
под дойсгваам отбора sa довзденве резистоетеостя, проводимого в 
сдлнаковыг уоловвях оОитапая. 

7. К0ЛЛ8ЩВ0НЕ0Э ыаточаов стадо краснухоустсйчзвого карпэ 
содерхитоя на Ълытном участка прудов АЯГШИБСКОГО рыбхоза, яазн-

•гнезд. Стадо валютает воа трз внутрапородные грушы двух послзд-
нвх поколений селакциа. Пользоватольноэ ыаточвоа стадо краснухо-
5'сго1тнвого нарпа содэрхитоя яа {^убаяском зональном рыбспито«ш2кэ, 
язл;1е1ся деловой собствбыносгы) ШШИЕХ и Кубанского зсяадьногй 
рибопзто1шика. Чпслэныость стада поддэрживается на уровне 750 
гяозд. Иатощоа стадо включает два внутрипородяиз группы: укрэнн-
ско-ролЕзнскве каршх и ангзлинскиа зэрналыша sapnu 7 и 8~?о покс-
лэнзй свлакцзй. Кубаясхий зональный рибооитомязак производит про-
.••яшлзнных гибридов мавду д^уыя этиаг линиямз, 

8. С§1ориулироваяы основные трэбоваввя к щзограьиам созданнк 
сэлэкцноняшс досгг20ни2 в аквакульгуре, основным отличигальаык 
пргзнаксм которых должна быть повышанная устойчивость к заболэва-
H;I.^J Я БОЗДЗЙОТВИВ наблагоприятянх факторов среды на организмы 
гадроЗвонгов. Реализация програиа подобного типа должна преддгклаг-
сивать участиа спацаалготов разного профиля. 

9 . Различия в воаприинчавосгг к заболеваниям у рыб суцэсгву-
ЕТ как среда дидих популяций, так и среда одомашненных форм. Из-
кгнпвооть по восцрзгмчгвооти у рыб существует в откошяии вирус
ных (ci^aiapioijsia некроз цодкадудочвой гвлэзы лососевых рыб, в з -
Pi'caoa забохеванне канального сома, иафакционяых некроз гаиодоэти-
чэскол тканз лососевых рыб, вирусной геыоррагзчаской оептгцаыии 
радуаной форели), бактериальных (краснуха карпов, фурункулез лосо
севых, взбриоз), незаразных болезной (газовая эмболия, водянка 
.г.з.ггсшого мэЕка у гольцов, алйкенгарЕЫО заболевания пачени j 
форали), паразгтарных заболаванзй (мзксоболаз карпа, цератоликоог 
лососэвкх, паразитарные забслования расгитольыаэдных рыб). 

10. Повыладная рэзиотенгносгь к заболеваниям j рыб проявляат-
сл Z как дтиязятный, и как рецессивный признак. Прэдварзтельянй 
гачатггаескиг анализ уотойтавости карпа к краснуха показал, что 
псььЕлэяяая ycToi'jasoorb контролируется превиунаотБанно рецассяваы-
ы:: генааи с аддитивзым £|ф|]вктои,_^СтатзстичвсЕими мэтодгааи показано, 
КГ'} п у а д стковского и иатернкского генотипов з устойчивость по-
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?смотв ссстзвллпт 0,10. УстаЕ01УшаЬ, что яагболэе прномломг-й 
путь гэЕэгичэоного изучения уотой^звости рыб S заЗолэвангягл, 
ооойеяно в случав неясной этиологзи ззйолеваяия зля олсшостз 
этиологического лгагшаяса, лак а одучав KpacEiyrs карзов. -
математачеоков модэлироваяиа сисгелы "пзразят-гозяян", с выделе
нием сарзметроэ хозяина, ллмигирушрх устоЗтавость. 

11. Сэлэкионяке раС5оты, яаиравлевныа на ЮЕШтениа резис-
тантаости ры<5 к заболвзаяяям, даот полсаитальный эффект. Резуль
тат оалэЕЯЯЯ зяатгтельныа, повышензэ устойчгзоотзг наблвлаэтся 
33 5-6 цоколанпй насравлзяного отбора. Нецрерленноа уоловзв &$фэк-
тгачосгя отбора - создание провокавдонаого фона за стат яепргые-
нения лэкарственяшс препаратов во время провздения салэкяии. На 
первых этаяах селекция э^активэн масоовий отбор по фенотипу. 

12. Достигнутый уояех в сзлвЕЩЗИ трудно созранать пря маоос-
во2 рэяродуяоии. ^tooгиэ ооздаяяне в года салэкцзи линюг и шта!яй!, 
рэзпстантныэ к тому или иноглу заболеваяип, утерянн, яо аовторяз-
мооть результатов свлэндии выгсяая. Дзашщ оелэксионеры добивались 
яоныиэния устойяивогтя гольца а хзучьэвой борэлз к фуруякудэзу к 
охтсматозу, и яводаократяо - карпа я драонута. 

13. Разработка генетических гветодоэ профилактики заболеваний 
у раб яв умаднат катодов санитарии а лечения, разрабатыва9Ь!ЫХ 
агтаояагологиай. В пэрвуо очарадь метода гэяетичаояой профилактики 
долзян ярпмвяяться в отношении очаговых ин^зкцзй, быстротэ'чных 
заболвзаниЗ, конститудиональянг бсгазнеЗ ряб и !iHoro420sanifrs 
уродотз, узноеяецвфзяных паразитаряшс заболезаяпй. 

14. Сзл9кцион£Ы8 достязения в акЕзкульгуре долзшн бнть ярвд-
ставлэЕГЦ в вида натурного образца з иор.чативяо-гвзлалогияескйй 
доку.мзктации яо его сохранеяка и эгсплуатзции, В яаяоотве катур-
Ешс образцов селакцяояянх дсотияазгй в аявалультурэ лолзшы приз
наваться - гзЕвтичэояяа коллекциз, породд, пррхлыалэнЕыэ гйбрядк 
3 вовне гибридные формы. Натуряыэ образцы аогут имэть внутраняюю 
структуру люЗсЭ стапеяз олояаоотЕ, которяв оцениваптся и призна
ются в каяостЕэ сэлекционнсго ДООТВЕЭЯИЯ как единоэ цзлоа. В 
кзяаотва нормативно-тазнологичеокой базы к яатуршсд образцам ое-
лэихзояных доотааэЕий долзяы представляться - ияогруЕдип, рако-
иэндации, нормативы. 
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прлкпгаЕсзащ РЕЕСИЩДЦЙИ 
1 . ЬагЕейЖЕм условней успешЕоЕ раалЕзацка оэлаишонныз црог-

рад!,!, налраБленЕых ка повиввЕие разЕотентнооти к забапеваявягд, 
^^лгд-ет считать создание ггрсвокадгонного фона дая отбора- На саяек-
цяснцой отаагши, гдэ дроводстйЕ работа, следует отменить применение 
лб::зрствены1И препаратов для лечения заболевания. 

2. Ери форркровзнзЕ и сравнительном Езученик исходного стажа 
3 его состав нообходшо включать и вооприимчизыэ пташущ, т . к . икен-
кг ср;да них отбор может быть навболеа элективным. 

3 . Гзнвтвчас1ша паршэгры, оцродадящЕв повыианную усгойчп-
г.эзть Е заболвванЕяи, цалесообразно оцредалигь в исходной стаде, 
: : .к. ЕГО нсзводит выбрать адеиватнаэ цаляы сеявкцяонной программы 
••,;атод1: се.теЕэдг. Б качестве подхода Е решанво гвнетггаских задач 
могло рвкоибндовагь катилатическое иодэгЕрование СЕОташ "паразгт-
т.с.зглн'^ в очень удачную систаку бальной ОЦОЕКИ степени поражения 
гр}—пь; оообей, а лучше отдельных особей, которая дает возможность 
розлогить диспероЕП на ЕОШЮНВЕТЫ:. 

4 . Еа пэрвкх этапах оелакдЕЯ, в течение первых д^х-трех поко-
.-энпй, нужно проводить ыассовий отбор по внвлшим признакак'. заболв-
ahFSJx, т . е . Еыбра1:овавать из маточного стада всех порахенных забо-
легангом особей. После определения гвнетичеоких napaLsoipoB, одре-
дэ%:азЕХ повыдаяную устойчивость, целесообразно перейти г. более 
слогнш^ пришлам оелактги - комбинированный отбор или самаЁауи ое-
лзглрио. Полезно определить эЕопэрЕьгвнтальяо или рассчитать теорети
чески кеобходишй и достаточшгй уровааь резистентности, чтобы избе
гать отргцатадьншс корралированных эффектов от одностороннего отбора. 

5 . 3 процессе селекциа необходиио постоянно контролировать 
eKieKTU по основного" признаку - повииенноЁ рвзиотвЕтнооти, путем 
зравненЕЯ селедпиоЕного стада о наовлеишоЕированныы контролем. 
Хоропие разультахк дэлзед давать сразиЕтельный ана.тиз устойчивости 
в р̂ 'хду послодовательниЕ покслаяиЁ отбора. Нарядг с мониторингом за 
пз:.'.-гненялцй основного признака, првдуокотрвЕНОго селекционной прог-
pai'iiiQfi, необходшо постоянно контролировать генегичеокие цреобразо-
зания в стаде, комбивадионную споообнооть вгхутрипороднкг rpj'Hn, 
хоЕя2ств9КЕые характериотвЕИ, вглючая и устойчивость н заболзваяаал, 
не отдосщтаоа т. тем, которые заданы озлекцвонной програглмой. 

6. На зазертагщага этапе седвЕОТИ кроме рекомэндаднй по прошсл-
ленкзд' вспользоБаЕки цааесообразно разработать мероприятия по под-
дерлзяшэ доатггнутого. уровня разиотактностЕ при ыаосовой репроду!;-
цки плаыаЕЕОго матврлвла. 
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