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ОЩА.Я >!ЛРАКТЕР]{СтаК.А РАБОТЫ 

AKTVfuibHocTb пробде1д^. Сзлз!шия рыб требует обеспечения высо-
1ЮГО уровня гетерогенности материала, сохраняющегося при длктель-
яс'.л раззедеиии, чтобы исбекать последствий инбридинга, отобрать 
цепные генотипы и получить гетероеисный эффект. В связи с этим ге
нетика КсК теоретичеоия основа селекции долгла ответить на такие 
вопроси î ai: выявление степени гетерогенности, селекционируемого ма
териала, определение решшпи генотипов в варьирующих условиях сре
ды, дио-Леренцирующей среди, а та̂ сг.е уточнение методик кассового и 
индивидуального отборов с учетом анализа связей мекду приз!!а]?ами. 
Прэдстав.чпет тшске интерес сравнительное изучение генетических 
различий по селекционно-ценпы.м прнзна)^ам в плененных стада^с, семь
ях II линиях. 

Для решения перечисленных задач необходимо провести анализ 
ивмен'швости 1шдичественных npnsKajraB, определить соотношение ее 
гаэ;.топент, обусловленных фактора),!!! средн. генотипа и взал'^кодейс-
ТЕием генотипа со средой, а Tajcr.e выявить рза^шии генотипа в зарь-
ируй:щ1х условиях среды. Болызое значение приобретает и.сследова^гке 
интегрированной изменчивости, позволяющее получить более полную 
хара1^теристику фенотипа, чем при изучении изменчивости отдельных 
признаков. 

Цель и задачи исследования. Работа посвящена изучению измен
чивости количественных призншгав, их связей и комплексов у самок 
пеляди из групп разной степени гетерогенности (племенных стад, 
сибсоЕых семей, инбредных линий и гиногенетичесга!х семей). 

ЦелЛ) настоящего исследования заключалась в сравнительном изу
чении проявления размерно-весовых и репродуктивных призна)гав, ха
рактеризующих продуктивные качества садок пеляди, их связей и 
комплексов, а также в исследовании влияния массового отбора, про
веденного в раннем возрасте, на приэнш^ продуктивности и их комп
лексы у половозрелых самок пеляди. Для этого были поставлены сле
дующие задачи: 

1. Исследование уровня генотипического разнообразия количест
венных признаков и их комплексов у самок пеляди разного nponcxo.î -
денкя, и его изменения у рыб, выращенных на контрастных средах. 

2. Изучение зколого-генетическон структуры изменчивости приз
наков и их комплексов у самок пеляди разного происхаждения. 

3. Исследова)1ие влияния массового отбора по весу тела го-



довиков на связи признаков продуктивности ii их комплексы у поло
возрелых сал!ок. 

Научнач новизна. Впервые в сравнительном аспекте нсследован 
уровень генотилического разнообразия в группах пеляди разной сте
пени гетерогенности по признака>л продуктивности и их комплексам, а 
также определена зксдого-генетическая структура изменчивост'и зтих 
признаков к их связей у инбредных рыб. Изучепо влияние массового 
отбора по весу тела на свпэи призншюв са)<!Ок пеляди и их комплексы 
в племенных стадах. 

Практическая значимость. Полученные результаты и методы ана
лиза аахао использовать при изучен>ш структуры изменчивости от
дельных признаков, их связей и всего комплекса для характеристшш 
генетической гетерогенпос-:и популяций рыб по количественным приз-
iiaKaja. Результаты исследования инбредных и гиногенетических са>лок 
пеляди м.огут бнть прьменены при подборе пар для мехицшейных С1фе-
П1>1ванйй, а результаты исследования рыб, вырадекных ка контрасткач 
фоках, могут бить ntxieaiiHiH при уточнении 1летодики проведения от
бора. Результаты ане^гаша действия массового отбора могут быть ис
пользованы для оценки его влияния на проявление комплекса призна
ков продуктивности у полоБОзрельсс рыб, что в свою очередь позволит 
скорректировать CTpaTersEO селекции на повышение продуктивности ма
точных стад. 

Апробация работы. !.5атериалы диссертации долохепы и представ
лены на III Всесойзном созещашш по лососевилнам рыбщ.1 (Тольятти, 
1088), на симпозиуме по генетш^е количественных признаков (Тал
линн, 1989), на IY Всесоюзном совещании по биологии, и рааведеннл 
сиговых раб (Вологда, 1990), а тага;е на семинарах лабораторий Гос-
НИОРХа н кафедры генетики и селекции Санкт-Петербургского госу
дарственного университета. 

Объем и структура диссертану.н. Диссертация излажена на 142 
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора лите
ратура, результатов, обсуждекиа, оаключения, выводов, рекомендаций 
списка литературы и приложения. Содерзшт 14 рисунков и 21 таблицу. 
Список цитируемой литературы включает в себя 249 наименований, из 
них 70 - на иностранном языке. 



ХАРАКТЕРИСТИКА jtftTEPMAJIA. Материалом для исследования nocyiy-
ж;лп 1993 ca!i!ai пеляди: трехлет1а1 (2+) ив сибсовах семей, инбрэд-
1,-L'/. лнни)5 п гппогепетнчесгом с<;мей, а тшске трехлетние (2+) и чо-
тирехлетние (3»-) сауки нз племеиних стад. Вь:ра111}!вание cai.'O!': прово
дилось в ГосШГОРХе иа базе ЦЭС "Ротаа" с 1980 по 1938 г. В роботе 
кспользсван материсш, полученный М.Л.Андрияшевои (1980-1986), Е.В. 
Черняевой (1981-198'о) и Л.А.Поляковой (1983-1986), а тшсле матери
ал, собранный при участии автора (1987-1989). 

CaMoi: анализировали по сс1ювным размерно-весовым и репроду1г-
тивп!л'м npusiiai'UiM : 1) весу тела после взятия икры (Р, г); 2) длине 
тела ло конца чсыуйного по!фОва (1, о,'); 3) наибольшей высоте тела 
(h, см); 4) наибольшей толщине тела (Ь, см); 5) рабочей плодови
тости, апи весу взятой икры (R. г); 6) относительной рабочей пло-
ЛОВ1пости, представляющей собой отпоаеиие рабочей плодовитости к 
весу тела без i-.itpu (Ro, % ) . 

Семьи полных сибсов. 9 семей полных спбсов (FS), полученных 
путем с!фещива!И1Й производителей племе!пюго стада (Зо х 2с/) и 
coapeBUivix в 1982 г., выращивались в благоприятных ("+" среда) и 
неблагоприятных ("-" среда) усповиях.Всего было изучегю 432 самки. 

Инбредные линии. 8 линий первого ( h ) , 6 линий второго (1г) и 
9 линий третьего (Is)' пока^епий инбридинга были получены путем 
скрещиваний Орат-сестра в 1977, 1981 и 1984 гг. соответстзенио. 
Лпи!И Ig и 1з. так же гак и семьи FS, вырагдипались на "+" и "-" 
средах. Всего было изучено 893 сагпад. 

Гиногенетичесго1е семьи. 5 гиногепетнчесгак семей были получе
ны от noTOM)ton первого поколения гиногенеза при Ш1дизидуальн1и 
скрещиваниях гпногенетических сшлок и гиногепетических сшлцов (IGo 
хДСк/) в 1983 г. Всего было исследовано 148 само!';. • 
/ Племенные стада. Изучались câ лкн четырех племенных стад пер
вого, второго и третьего по1солений селекции по плодовитости к вто
рого поколения селекции по cpoity нереста. В катадом Ьтадэ проводили 
отбор по массе тела в,возрасте 1 года. Во всех стадах молодь отби
рали с напря.г.енностью 50%, а в стадах ?х селекции по плодовитости 
и Р2 по cpoity нереста проводили отбор с напрякенностыо 5%. Всего 
было изучено 520 рыб. 

Г.<ЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Нормальность распределения самок по 
признакам устси1авливалн с"помощью критерия х^. 

Изменчшюсть при8на1«эв была изучена с помощью дисперсионного 



- 4 -

анализа. Для определения уровня генотипической изменчивости самок 
применяли однофакторный дисперсионный анализ н вычисляли внутрик
лассовый коэффициент корреляции (rjc), отражающий уровень геноти-
пического разнообргшия. С целью изучения влияния среды и генотипа 
на изменчивость исследуемых признаков был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ. 

Анализ связей признаков проводили с помощью корреляционного, 
регрессионного и ковариационного методов. Для изучения структуры 
сопряженной изменчивости признаков проводились однофакторный и 
двухфакторный ковариационные анализы (Шеффе, 1980). 

Для анализа комплекса признаков был применен многомерный ме
тод главных компонент (Дубров, 1978). Для удобства сопоставления 
проводили стандартизацию исходных признаков. Затем вычисляли про
екции главных компонент к анализировали их как отдельные признаки. 
На основе результатов компонентного анализа делали расчет показа
телей обобщенной изменчивости комплекса признаков (КШвотовский, 
1984). 

. Г Л А В А III . Структура изменчивости признаков продуктивности 
и их комплексов у сачок пеляди ра;.личного происхождения. 

Признаки продуктивности. Б связи с отсутствием измерений тол
щины тела у самок FS, I2 и Gi. мы не приводим в автореферате дан
ные по этому признаку. Характеристика остальных признаков дана в 
табл. 1. Как видно из таблицы, выращивание рыб в контрастных усло
виях приводит к значительному уменьшению средних значений боль-
иинства признаков. Напр)имер, по весу тела самки, вырсиденнке на "+" 
среде, почти вдвое превосходят самок, содер,-иг\вшихся на "-" среде. 

Коэффициент вариации призна1гав у инбредных рыб увеличивается 
в большинстве случаев по сравнению с семьями сибсов, а так же при 
содержании caj.iOK на "-" среде. 

Исследование генетической изменчивости прианаков показало, 
что самки сибсов (FS) 15меют в основном более низкий уровень гено-
типического разнообразия но сравнению с инбредными (h и I2) и ги-
ногенетическими (Gj) самками (табл. 2). При анализе салюк, выра
щенных на разных средах, по большинству признаков установлено уве
личение уровня генетических различий на "-" среде. 

Исследование эколого-генетической структуры изменчивости 
(табл. ,3) показало, что большая часть изменчивости признаков объ
ясняется средоБЫМи различиями. Генотипические различия значительно 



Таб 
XapaKTepiicTi-iK^ пр1'.8паков продукт1Ш1!Сст11 са:.'.ок пелядн разного пр 

Группа 
рыб 

с 
Р 
е 
Д 
а 

п 
Р, Г 1, СМ h, c;,i R r 

Группа 
рыб 

с 
Р 
е 
Д 
а 

п X 
min-nax CV, % 

л 
mln-max CV, % 

X • 
nin-max CV, 7. 

X 
min-max C 

FS 
+ 216 

Е1б 
* 

450.7 
409-486 
246.7 
220-293 

9.5 31.08 
29.9-S2.2 

11.6Л-Л 26.20 
25.7-27.7 

2.3 • 8.93 
8.7-9.2 

3.8>wc* 6.93 
0.5-7.4 

4.5 100.1 
92.8-104.5 

5.6АА* 55.2 
48.2-61.5 

И + 287 372.7 
3i5-421 

13.6+++ 29.01 
27.6-30.0 

3.8+++ 8.09 
7.4-8.5 

6.9+++ 72.7 
53.9-S2.8 

12 
+ 160 

116 
413.2 
328-468 
236.2 
193-283 

12.5+++ 30.35 • 
28.4-32.0 

12.6 25.41 
23.7-26.7 

4.0-n-i- 8.30 
7.6-3.7 

3.7 • 6.62 
6.2-7.0 

5.5+++ 79.7 
61.0-96.6 

5.7 40.0 
•27.1--53.9 

1з 
+ 181 

149 
^0.4 
296-41S 
224.0 
164-299 

10.9 29.07 
27.4-29.7 

13.6** 24.66 
22.6-26.7 

3.5+++ 8.30 
7.5-8.8 

3.9 6.70 
6.0-7.6 

4.7 81.8 
57.5-91.6 

5.6-Л- 36.3 
25.4-53.0 

Si + 148 237.5 
261-319 

12.2++ 27.29 
26.6-28.2 

3.8+++ 7.75 
7.4-8.0 

5.2 59.4 
46.9-73.3 

Пршгечаиие. +++ - по!С^за;ы достоверные отличия от FS 
л-А* - пo^^зaнu достовер1ше отличия от "+ 
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Таблица 2 

Генотушическое разнообразие (FJC + mrtc) canioK пеляди разного, пропс-
хоадения по отдельным признакам продуктивности,, связям и коютлексаг,! 
признаков 

Признак 
С к б с ы 

FSf" 
И н б р и д и н г 

h Iz 1з 

Гиноге)1ее 
Si 
6 

Вес Р, г 

Длина 1 , см 

Высота Н, см 

Толяцша Ь. см 

0.27±0,11 
0.42+0.12 
0.44+0.13 
0.32+0.11 
0.1210.07 
0.43+0.13 

0.35±0.0Б 
0.3710.06 0.22+0.06 

0.3310.05 

0.2110.08 0. 
0.49+0.06 0. 

2610.06 
11+0.06 

0.50+0.07 0.25+0.06 
35+0.06 0.5910.05 О 0.28+0.05 **' -0.32+0.08 О 

0.2Щ;0.0''' 

30+0.06 
22+0.06 

0.3010.07 

0.3010.07 

0.2910.07 

Рабочая плодо- 0.02+0.20 витость R, 1" >~< 0.23+0.10 
Относительная 0.0710.05 плодовитость :— 

Ro. % 0.07+0.05 

0.2710.05 

0.22+0.06 
0.40+0.05 0.03+0.05 

2210.06 
0310.05 

0.3710.07 
0.4910.07 О 
0.2110.06 О 
0.32+0.08 0.07+0.05 

0.17+0.06 

С в я з и п р и з н а к о в 

R - Р 

R - 1 

R.- Re 

0.14+0.07 
0.44_t0.13 
0.67+0.04 
0.55+0.05 
О.31+0.04 
0.58+0.05 

0.59+0.05 
0.89+0.02 

0 24 iO 10 

0 28+0 

0 

11 



окончание таблицы 2 

3 4 

Продуктивность 
(I п о 

Репроду1'.т!шнно 

К о м п л е к с п 
0.22+0.00 
-—,v7: 0.S5+0.05 
0.41+0.ОБ 

0.i4iO.Oij 

п р '.'. а и а К о 
пх 

0.44+0.06 0.16+0.05 X 
— А * * — 0.40+0.OS 

качества (IIFFO 0.03+0.04 
0.11+0.05 

0.61+0.06 0.64+0.05 
0.15+0.OS 0.15+0.05 
0.19+0.08 О.09+0.Об 

0.04+0.04 

SiccTODbep 
( П Г Г К ) 0.22+0.05 

0,11+0.05 0.16±0.05 0.04+0,03 0.07+0.05 0.16+0.07 0.13+0.05 

Примечание. Над чертой -' "+" среда Под чертой - "-" среда. 
—л-л-^.-— - 1!01СЕза}!ц достоверные отлична на среда;'., XX - по!Шзани достоверные отличия от F3. 

" - дши;ис получены Ы.Л.Лндриякевой и А.Н.Лягаенко (1935). 
!!И-''о средоЕнх различий. Нак'.!ень)!;пй ЕГЛОД генотипа имеют сибсы. В 
инбредн1И линиях в!и1ад генотипа в 4-5 раз вьилз, чем у сибсоз. Лна-
.лиз взаимодействий генотнп-среда (см, табл. 3) ,по1^авал, что у сиб-
сов уровень взаимодейстьий по всем признакаг,! выше, чем в инбредны^ч 
линиях. 

Связи привнаков продуктивности. В результате . исследования 
связей призн£«ов установлено усиление корреляций у инбредных рыб 
по сравнению с семьями сибсов. При выращивании самок на контраст
ных средах также наблюдалось усиление связей признаков на "-" сре
де. 

При пиолиос уропия геиотиппчссггого ровиооброокп осяосй прио-
наков иа контрастных средах наблюдается увеличение вклада генотипа 
на "-" среде (см. табл. 2), Исследование эютлого-генетичесюэй 
структуры изменчивости связей признаков показало, что инбредные 
линии имеют больший вклад генотипа, чем сибсы (см, табл. 3). 

Комплекс признаков продуктивности. Корреляционную матрицу 
прианшюв анализировали методом главных компонент, В результате 
анализа б ш ш выделены три интрегральных признака (главные компо
ненты - ГК), имеющие одинаковую структуру у caî oK разного нроио-
холдении и ибъясинющие 85-90Х общей изменчивости исход1шх призна-



Эколого-генетическая структура изменшгости прнена^юв продуктк 
у сачок пеляди аъ скбсовю; семэл и инбредных 

И с т о ч н .и к и 2 м е н ч и Б 

среда генотип взаимодействи 
Признак генотип-среда Признак 

FS * l2 1з FS * 12 1з FS л 12 1 
П р и з н а к и п р 0 д у к т }i в Н 

Р. г 92.1 50.3 82.7 0.1 7.4 3.5 2,6 1,5 0 
1. см 89.7 81.7 86.0 1.4 9.3 1.5 -i2.6 0,7 0 
н, см SO. 4 81.5 80.0 0.1 6,0 6.8 2.8 2.4 0 
ь. сы - - 78.2 - 4.1 - 0 
R. г 85.9 72. S 82,9 0 11.5 1.4 1.7 0 0 
Ro . Z 0 7.4 54.4 6.8 20.3 1.7 0 0 0 

С в я з и n p i : з н а к о в 
R - р 93.7 85.2 - 0.7 9.4 - .2.2 1,1 _ 
R - 1 92.5 81.8 - 0.5 11,1 - 2,1 0 -
к - Ro 49.0 25.2 - 20.5 0 - 0 0 -

л - Данные получены г,!.А.АндржЕе1зой и А,Н,Л 
При},!ечание, Приведены только достоверные значе 
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ков: 1) "продуктиБИОсть" (I П О ; 2) "репродуктивные качества" (II 
ГК); 3) "экстерьер" (III ГК). 

Усталовлены значительные (Р < 0,05) генетические различия са
мок по комплексу признаков, причем уровень генотипичеокого разно-
обрааин по главным i«змпoнeитâ л оказался выше, чем но отдельным 
признакам (см. табл. 2). Большим уровнем харшстеризуются группы, 
обладаю1Дие меньше11 гетерогенностью (инбридинг, гиногенеэ). Анализ 
этого уровня на [таптрастных средах выявил увеличение ' генотипичео
кого разнообразия па "-" среде. 

Результаты исследовешип обобщенной изменчивости (табл. 4) по
казали, что ее параметры позволяют дифференцировать группы разного 
происхоэденкя:в инбредпых потомстах наблодаетси высоко достоверное 
увеличение значений обобщенной дисперсии но сравнению с сибсовыми 
семьями. Во всех группах происходит закономерное снижение уровня 
oCoODieHiiofi изменчивости на "-" среде, что молио oOiiHCiiHTb усилени
ем множественных 1юрреляций между призна}самн в пеблаго_приятных ус
ловиях. Аналогичную тенденцию молно отметить для обобщенною коэ|{г 
фициента вариации (см. табл. 4). 

Таблица 4 
По1изатели обобщенной изменчивости признатав продуктивности 

у самок пеляди различного происхо.едения 

Комплекс 
признаков 

Происхо.'! 
дение 

Обобщенная 
дисцерсия 

S + m „ 

Обобщенный 
коэф1|)Н1Шент 
вари^щии 

Р, 1, h. b, R, Rô  
h 
l3 

2.04+0.07 6.16 
1.18+0.05 4.72 
0.79+0.04 6.09 

P, 1, h. R. Ro 

FS 

l2 

ui 

3.32+0.14 
*** 

2.54+0.11 
5.48+0.28+++ 
3.35+0.20 
4.06+0.21 ++ 

3.65 
4.50 
6.26 
6.36 
6.09 

Примечание. Над .'i..-ртой - "+" среда, 
под чертой - "-" среда. 

+++ - сравнение о РЗ; *** - сравнение '. "+" средой. 
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Г Л А В А IV. Изучение влияния отбора на признаки продук
тивности и их комплексы у племенных самок пеляди 

Отдельные признаки продуктивности. Исследование последствий 
массового отбора у племенних самок показало существенное влияние 
отбора на средние значения и изменчивость отдельных приэнагюв 
(табл. 5 ). И при умеренном (50%-й), и при жестком (5%-й) отборах 
наблюдалось увеличение значений признаютв по сравнению с группой 
рыб "без отбора", но при этом жесткий отбор в основном увеличил 
значения размерно-весовых признаков, но не улучшил репродуктивные 
качества самок. , 

Влияние умеренного отбора проявилось в стадах, селекциониро
ванных по плодовитости, в то время как жесткий отбор проявился в 
стадах обоих направлений селекции. 

Комплекс npH3HajtoB продуктивности. В результате исследования 
комплекса признаков методом главных компонент было выявлено изме
нение структуры связей при отборе. При этом умеренный отбор в 
большинстве случаев присел к незначительному "уплотнению" структу-
. ры корреляций (рис. 1,6), в то время как жестгай отбор разрушил 
множественные корреляции призна!«зв во всех рассмотренных стадах 
(рис' 1, в)'. 

Лойствие отбора на комплекс признаков было оценено с помо1щ>» 
анализа средних значений главных глмпонент (рис. 2). Kaj« видно из 
рисунка, "продуктивность" (1 ютмпонента) в целом значительно повы
силась (р < 0.01) 1гак при 60%-м, так и при 5%-м отборе. Но анализ 
"репродуктивных качеств" (И газкшонента) по1^азывает. что умерен1шн 
отбор приводит к повышения, а JICCTKHH - к снилепии (р < 
0,01-0,001) репродукции рыб. 

При изучении показателей обобщенной иамепчшзости (табл. 6) 
установлено, что во всех стада;; иа6л;одалссь уменьшение величины 
обобщенной дисперсии прн уыереннса отбора. Г^есткий отбор такгд! 
уменьшил апачен!1у обобщенной дг^сперсии. Аналогичные изменения были 
характерны и для обобЕ1енного 1^оэф^ициента варнацик. 



X£pa:aep::cTUita c<:::.z:i аедади пз плс:.!зпш£-1 стзд по npKSHa;t£.; 

F 

ь 
о 
a 
P 

0 
T 
6 
0 
p 

n 

Bee P, г Дл!и!а 1, см Высота h, СЫ Р 
плод 

F 

ь 
о 
a 
P 

0 
T 
6 
0 
p 

n 
X + rr/ СУД X ± rnx CV,Z X ± ш-д CY.Z X i 

no 
Ro 

2+ 
6/0 
50Z 

5Z 

S6 
65 
22 

400.1±10.1 15.3 
387.9+ 4.9 10.1 
422.7± 9 .1 10.1 

29.5±0.2 4.2 
29.5±0.1 2 .7 
2 9 . 8 i 0 . 2 3 .5 

8 .5 i0 .0a 5.7 
8.5±0.06 5.4 
8.8±0.08 4 .2 

73 .7 
72 .3 
60 .8 

Fl 
no 
Ro 

3H 
6/0 
50% 

5Z 

23 
33 

8 

5G7.2i23.3 19.7 
603.4+10.4 10.6 
644.4+24.2 10.6 

32.6±0.4 5.2 9.7±0.19 9.2 
33.5+0.2 3.7 10.0+0.08 5.0 
23,Qi0.4 3.2 10.1±0.14 3.9 

141.3 
165.7 
171.6 

Fi» 
1 + 

б/о 
50Z 

12 
57 

304.6+ 4 .5 5.1 
32,?.7± 4 .4 10.3 

27.5+0.2 2.9 
28.0+0.1 3.4 

7.5+0.09 4 .0 
7.7+0.05 4 .6 

50.8 
57.5 

F3 
2 f 

б/о 
50Z 

61 
90 

409.5± 8.4 16.0 
432.1+ 6 . 3 13.9 

29 .9 i0 .2 5.4 
30.6+0.1 5.2 

8.410.07 6.8 
8.6+0.05 5.8 

94.9 
109.2 

F2 
no 
CH 

2+ 
б/о 
50Z 

5Z 

17 
17 
26 

375.2+13.6 14.9 
387.6+ 8.9 9.4 
419.2+ 9.1 11.1 

29.1+0.4 5 .3 
29.5±0.3 3.4 
29.9+0.2 3.7 

8 . U 0 . 1 0 5 1 
8.3+0.11 5.6 
8.6+0.09 5.5 

86.8 
93.5 
96.7 

F2 
no 
CH 

3+ 
б/о 
50Z 

5Z 

12 
15 
21 

564.6+30.2 18.6 
559.3+12.6 8.7 
606.9+16.9 12.8 

32.7+0.5 5.5 
33.1+0.3 3 .5 
33.4+0.3 4 .4 

9.6+0.22 8.0 
9.8±0.11 4 . 3 

lO.OtO.ll 4 .9 

127.5 
142.g 
143.9 

IIpnuo40iiHo. Здесь ii далее Fi . F2. F3 no Ro - соответственно 1-е 

селе1ши11 no относатедьцсй плодозатоот;:. F2 по СН -

по сроку нереста. 
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Рис. 1. Структура главных компонент по весовыч коэффициентам 
F2 селекции по сроку нереста: 
а - беБ отбора; б - отбор 501; в - отбор 5%. 
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Ric. 2, Средние значения [гомплекса признаков санок. Fz селегаит 
по сроку нереста в пространстве главных компонент. 

О - без отбора; f3] - отбор 50%; Д - отбор 5Z. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследований изучена фенотяпическая изменчивость 
cajiOK пеляди на уровне отдельных признаков, парных связей и их 
!'лмпле1^ов, что позволяет получить более полную хара]стерпстику фе
нотипа и проследить за его изменением в результате ннбредного и 
гипогенетичесгсого разведения, 

Kej? поетээлп результаты 1:сследова!1ия структуры изменчивости 
признаков пролуктивнО'Оти и их комплексов, уровень гепотипического 
разпссбрггзил ceif.oK пеляди разного происхсмдения 8а1<ономерно увели
чивается с возрастанием степени гомозиготизации рыб. Это сбстоя-
'i'ojrbCTBo дает возмтеиюсть испачьзовать генотипическую 1«;мпоненту 
дисперсии признагюв в /ячестве контроля уровня генетической гете
рогенности популяш1и пеляди. Наличие повышенного уровня генотипи-
ЧЗС1С0ГО разнообразия признаков в инбредированных потомствах позво-
.'зяет отобрать линии для скреш1ваний с целью получения гетерозисно-
го з#екта. 

При знализе генетических различий у са».10к, выращенных на кон
трастных зкологнческих фонах, по некоторы)^ признака),!, по основны)^ 
связям, а Taiwie по комплексу признаков установлено значительное 
увеличение уровня гепотипического разнообразия у рыб, содержавших
ся на "-" среде. Этот фа1И-, а Taiote 1!аличие взаююдействня гено-
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Таблица G 

Показатели обобщенной изменчивости признаков проду|;тивиост;: 
у caNiOK пеляди из племенных стад 

Обобщенная Обобщенный 
npOHGXOSi- Воз дисперсия коэффициент 
дение раст Отбор П S2 + т. , вариации S2 + т. , ё -' 

б/о 35 2.77+0.309 7.3'1 
2+ '0% 65 2.11+0.171 *.-« G.43 

5% 22 2.1<tt0.310 6.22 
Fi по По 

б/о 23 4.Б6+0.6Ш 7.70 
3^ 50% 33 2.53+0.274 v.-> S.'12 

5% 8 2.22+0.717 >. 5,03 
Рз по Re 2+ б/о 61 2.13±0.17S 6.03 

50% 90 1.77±0.122 5.20 
б/о 17 1.71i0.2G2 5.59 

2+ 50% 17 1.63+0.285 5.43 
5% 26 2.11+0.283 6.04 

F2 по СЯ 
б/о 12 4.gi±1.097 8.10 

3+ 50% 15 4.10±0.773 7.22 
с: «у О/* 21 2.03±0,311 A 5.04 

Пр;шечание. Показаны достоверные отличия от,группы 
"без отбора". 

тип-среда по рассматриваемым признакам, связям п 1юмплексам ма-лот 
свидетельствовать о дифференцирующем характере "-" среды, макси
мально выявляющей норму peaitmui генотипа. 

Тшмм образом, полученные реаультс1ты позволяют уточнить ме
тодику нроведениз отбора и рекомендовать отбор селекционно-ценных 
генотипов в услрвущх недостат»К1 корма. 

В результате анализа совокупности признаков были выделены 
три HHTperpanbKJX признака (главные компоненты), даеющих одинако
вую структуру у самок разного происхолщения и объясняющих в5-90Х 
общей изменчивости: а) "продуктивность" самок (I ГК); б) "репро
дуктивные качества" (II ГК); в) "экстерьер" (III ГК). 

Интерпретация и анализ главных (юмнонент таг интегральных 
признаков открывгдат вовмошюсть не только более полной оценки фе
нотипа, но и HponiODHpouaiuw Ск^лекциотю-генетической работы с 
маточными стада1ии 1;/:.ля;и1. 
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Установленные разлнч)1я самок разного происхоаденпя по показа

телям сбобщенноЛ изменчивости покааивают, что селега;и10Н1шй процесс 
глубо1со затрагивает структуру изменчивости комплекса признаков и а 
дальнеГшем пи^зателп обобщенной изменчивости могут бить использо
ваны для ди'М'еренщ1рованил групп разного происхоадення. 

Практический интерес представляют итоги исследования действия 
массового отбора у маяоди на призншш продуктивности половозрелых 
самок, D ходе которого установлено значительное влияние отбора на 
отдельные признаки и весь их 1а2мпле1«з. Следуе!' обратить ви1йание 
на неоднозначное действие умеренного (V - 50%) «• нест1«зго (V - 5Z) 
отбора, что наглядно видно при анализе структуры и средних эначе-
шй гловиих 1«;!.шснент, где хороао проиллюстрированы стабилизирую
щее действие умеренного отбора, позволяющего coxpamiTb генсфзнд 
популяшш, и дестабилизирующая роль. ;;сест)сого отбора,- при котором 
на пл'емя отбираотся "рекордисты" по весу тела, сбладаоа^^е- низют<и 
Боспроизводительньа(и способностями*. 

Таким сбрааом, поставленные в настояшем исследовании задачи 
выполнены под1!остью и полученные результаты ииеют не только теоре-
т!гческу!о, но и пра1^тичес1 !̂о значтгость. Проведенные ifccjieflOBeinrn 
могут считаться началом большой' работы' по изучению ког.шонййт пЬ-
меичивостн количественнач призна1«зв у рыб. В даЛЬнеДиекг' iflifepec 
ма'яет представлять '{зучение сбобценной' litJXfsiwiiSocTiV iipHtsnciKuB па' 
ypoEi'.e отдельных сепей' и*- лнНнй', а' тас1е И'са1гедованке З1«элого-гене-
тичес!сой структуры' 1йП'енчнйости' Ш1'тег['о':Биих признаков. 

D результате исследовшиП! последствий' йсюссвого' отбора пока"-
зано преимущество ytnUpeHiioro отбора' перед JteCTWiW отбором. Однают 
для дальнейших исследова11И!1г !!еобход15!;!0' провести анализ действия 
отбора у потсккой 0TC6pau!iUx- рыб'.-

ВЙВОШ̂  

1-. Исследован уровень генотипического разнообразия отдельных 
признштов по-разному характеризующих продуктивность, парных связей 
и их №мпле1-:сой. возрастаклйнй по мере увеличения степени гомозиго-
тизашш рыб. 

2. Установлено повышенное геиотипическое разнообразие у са-
1ЮК, выращенных в условиях недостап'цл корма, что, по-видимому, 
свидетельствует о дифференцирующей способности "-" среды, на вто
рой предпочтительнее проьодпть отбор. 

3. Анализ З1голого-генетической структуры изменчивости приз-
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накоз выявил большую ди^ференцированность инбредны;{ линий по срав
нению с семьями сибсов. 

В результате исследования эколого-генехической структуры из
менчивости самок разлнч>10го проискоздения признаки были разделены 
на две группы: 

а) признаки. • изменчивость которых в сильной степени зависит 
от влият1я среды, взаимодействия генотш-среда и в меньшей степени 
- от влияния генотипа (размерно-весовые признаки, рабочая плодови
тость); 

б) признаки, изменчивость которых в сильной степени зависит 
от влияния генотипа, и в меньшей степени - от влияния среды н Еза-
имодекствия генотип-среда (относительная плодовитость). 

4. При исследовании комплекса признаков продуетивностн были 
получены три интегрированные характеристики (главные !«змпонепти), 
KMeauuie общую струютуру у самок разного проислкаденкя и об-ьясн-а:э -
щие 85-302 общей изменчивости призна1юв: 1) "продуктивность" са
мок; 2) "репродуктивные качества"; 3) "экстерьер". 

В результате получены («зличествекные характеристию! комплекс
ных признаков (главных коглпонент), позвашшш'йе провести оценку 
проду1сгивных качеств и репродуктив1шх способностей са?,юк из семей 
к линий. 

5. Оценено влияние отбора различной напряженности на отдель-
1ШЭ призншш и их комплексы у племенных catjoK. 11о1изано, что уме
ренный отбор (50%) существенно повлиял на изменчивость как призна
ков, та!-: и IIX ко!,шле1к;ов в стадах, селе1щионировавшихся по плодо
витости, тогда как кестккй отбор (5Z) повлиял на изменчивость-
признаков в стадах разного направления седекш1и. 

6. Установлено влияние отбора 1Ц1К на величину, та;̂  и на нап
равление связей основных признаков продуктивности. Умеренны1"1 отбор 
(60%) незначительно ослебил, а кестгаш отбор (5%) разрушил парные 
фенот1ШИчес1и13 коррелящш мевду размерно-весовыми и репродукпшны-
hffl призна}са.1И. 

7. В результате исследования комплекса признаков у племенных 
cai,)OK установлено стабилизирующее действие yijepeinioro-отбора и 
дестабилизнруюи1ее действие жесткого отбора на велич1шу и изменчи
вость интегральных признаков. Показано, что оба вида отбора приводят 
к увеличенио значения нового интегрального признака "продуктивность" 
но при умеренном отборе одновременно увеличивается значение интег
рального npiMiuaiia "репродуктивные качества", в то время как жесткий 
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отбор сн1шает значение этого показателя. 

8. Выявлено изменение структуры главных компонент в pe3yju>Ta-
те отбора. Показано, что умеренный отбор в большинстве случаев 
пра!^тически не изменил сложившуюся структуру множественных i«?ppe-
ляции, а в не1а)торых случаях привел к ее незначительному "уплотне-
нению" в пространстве главных (юмпонент. Несткий отбор ослабил и 
частично разрушил множественные коррелящш во всех рассмотренных 
сталах. 

( Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1. В связи с проявлением высокого уровня геноткпнческого раз
нообразия количественных призншюв в условиях недостатка торма ре
комендовать проведение отбора самок пеляди на "-" среде, что поз
волит с большей вероятностью отобрать селекщюнно-ценные генотипы. 

2. Применять оценку продуктивных качеств пеляди по все1лу 
компле1к;у признаков, что даст возможность получить оптю.(альную ха-
рактеристи!^ фенотипа. 

3. В связи с наличием высокого уровня генотйпического разно
образия в инбредных линиях на всех этапах анализа признаков реко
мендовать отбор и скре!дива11не генетически отдаленных линий, что 
позволит ожидать проявление гетерозисного эффекта. 

4. Проводить отбор у».<еренной напряженности, позволяющий ста
билизировать проявление количественных признаков и сохранить высо-
га'.й уровень гетерогенности в маточных стадах. 
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