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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА 
ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОЗДАНИИ 

СИБИРСКОГО ТИПА МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ 
И ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАЗВЕДЕНИЯ

В.И. ГЛАЗКО, А.В. КУШНИР*, А.В. ЛАПШИН,
Д.А. ЗАЛЕПУХИН, Н.О. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Впервые с использованием оценок полиморфизма генетико-биохимических 
систем выполнен анализ динамики генетической структуры при формировании 
новой мясошерстной породы овец от начальных этапов двух- и трехпородных 
скрещиваний до ее консолидации и утверждения, а также последущего разведе
ния. Обнаружены локус-специфические особенности генетических взаимоотноше
ний между поколениями новой породы и исходными родительскими породами.

Интенсификация животноводства, 
перевод его на коммерческую основу 
требуют новых подходов для совер
шенствования существующих и выве
дения новых пород. Новые породы и 
улучшенные старые должны соответ
ствовать условиям зональной селекции 
и иметь высокий уровень продуктив
ности. Это возможно при комплексном 
решении биологических и зоотехничес
ких проблем, одна из которых — ана
лиз изменений генетической структу
ры селекционируемых популяций. Ес
ли отбираемые признаки качественные 
(окраска меха, завиток у каракуля, 
гены казеина, лактоглобулина и др.), 
то обоснование схемы селекционного 
процесса не представляет особых зат
руднений. Но, как известно, большин
ство хозяйственно полезных призна
ков — количественные, обусловленные 
действием большого числа генов и их 
сложным взаимодействием. Результа
том этого является непрерывная фе
нотипическая изменчивость большин
ства хозяйственно полезных призна
ков, зависящая от факторов окружаю
щей среды, не позволяющая прямо 
выявлять изменения генофонда селек
ционируемых популяций.

В овцеводстве широко проводятся 
работы по созданию мясошерстного 
типа овец с кроссбредным характером 
шерстного покрова путем сложного 
воспроизводительного скрещивания. 
На основе этого метода, наиболее эф
фективного для получения новых форм 
животных, создаются новые породы 
и породные группы [8]. При этом вы
являются наиболее целесообразные 
варианты скрещивания, разрабатыва
ются программы и схемы их создания 
с учетом необходимого их превосход
ства по своим продуктивным особен
ностям над исходными породами.

Особое внимание уделяется мясо- 
шерстному типу овец с кроссбредной 
шерстью, что достигается при скре
щивании тонкорунных овец с произ
водителями скороспелых мясошерст
ных пород, таких, например, как лин
кольн и ромни-марш. На преимущества 
кроссбредных овец указывали в своих 
работах многие авторы (в частности, 
[4-6]). Показано, что для условий ин
тенсивного земледелия такие овцы по 
своим продуктивным особенностям эко
номически более выгодны. Многими 
авторами установлено, что импортные 
овцы мясошерстного направления, в
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частности, ромни-марш и линкольн, 
при чистопородном разведении плохо 
акклиматизируются в большинстве 
районов Росиии. Это относится и к 
Сибири [4-6].

Для интенсивной зоны с развитым 
полевым кормопроизводством Инсти
тутом цитологии и генетики СО РАН 
была поставлена задача создания вы
сокопродуктивного типа овец, хорошо 
приспособленных к экологическим осо
бенностям Западной Сибири и облада
ющих высокой мясной и шерстной про
дуктивностью.

Выведение нового сибирского типа 
мясошерстных овец осуществлялось 
методом сложного воспроизводитель
ного скрещивания с использованием 
алтайской тонкорунной и двух мясо- 
шерстных пород — линкольн и ром
ни-марш.

Выбор этого метода обусловлен, с 
одной стороны, трудностями размноже
ния импортных мясошерстных пород 
овец при разведении их «в чистоте» в 
сибирских условиях, когда смертность 
животных доходила до 70% [5-6]; с 
другой — необходимостью создания 
больших массивов мясошерстных овец 
с кроссбредной шерстью. Последнее 
возможно только при массовом скре
щивании мясных тонкорунных и тон
корунно-грубошерстных помесей с ба
ранами скороспелых мясошерстных 
пород.

В результате многолетней работы 
учеными института был создан сибир
ский тип мясошерстных овец с крос
сбредной шерстью, который утверж
ден в 1989 г., ему было присвоено на
звание «сибирский внутрипородный 
тип советской мясошерстной породы» 
(Приказ №115 от 10.02.1989 г. Госагроп- 
рома СССР).

Создание новой породы всегда свя
зано с преобразованием исходного ге
нетического материала под влиянием 
традиционных методов селекции — 
отбора, подбора животных для скре
щиваний и формирования групп жи
вотных с желательным сочетанием

фенотипических признаков. Примене
ние молекулярно-генетических марке
ров для описания генетической струк
туры на ранних этапах породообразо
вательного процесса наряду с контро
лем комплекса фенотипических ха
рактеристик способствовало выявле
нию ассоциированных с ними сочета
ний генотипов и позволило сократить 
время селекционного процесса [1-3]. В 
дальнейшем их применение позволило 
оценить изменения генетической струк
туры и их направленность при воспро
изводстве новой породы в ряду поко
лений, контролировать степень консо- 
лидированности породы и изменения 
генетических взаимоотношений отно
сительно той или иной исходной по
роды.

В задачи настоящего исследования 
входила оценка внутрипородной гене
тической гетерогенности в поколени
ях, определение дальнейшей консоли- 
дированности сибирского типа мясо- 
шерстной породы овец, ее дальнейшей 
адаптации и сравнение внутрипород- 
ных групп с исходными породами.

Материалы и методы
Работа по созданию мясошерстных 

овец начата в Институте цитологии и 
генетики в 1963 г. в эксперименталь
ном хозяйстве института и совхозе 
«Медведский» Черепановского района 
Новосибирской обл. под руководст
вом д.б.н. Г.А. Стакан.

Сибирь — один из многих районов 
овцеводства. В ее западных лесостеп
ных районах с интенсивным земледе
лием и полевым кормопроизводством 
планировалось разведение овец мясо- 
шерстного направления с кроссбред
ной шерстью. Многочисленные наблю
дения за состоянием чистопородных 
овец английских пород линкольн и ром
ни-марш в условиях Западной Сибири 
показали, что животные этих пород 
слабо акклиматизируются, в связи с 
чем их использование для преобразо
вательного скрещивания не дает по
ложительных результатов [5-6]. Для
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успешного развития в Сибири мясо- 
шерстного направления необходима 
была собственная племенная база, что 
возможно лишь при создании пород, 
хорошо приспособленных к местным 
экологическим условиям. Поэтому целью 
являлось создание стада кроссбредных 
овец, сочетающих высокую шерстную 
и мясную продуктивность с приспособ
ленностью к климатическим условиям 
Сибири, на основе использования на
следственных особенностей трех пород: 
алтайской тонкорунной (А) и двух по
лутонкорунных — ромни-марш (Р) и 
линкольн (JI). Наша задача заключа
лась в анализе всех стадий породооб
разовательного процесса и всех воз
можных вариантов скрещивания, ис
пользуя молекулярно-генетические 
маркеры, что могло способствовать 
сокращению времени селекционного 
процесса и поиска гетерозисных соче
таний. И эта задача была выполнена. В 
последнее десятилетие после утверж
дения породы мы провели сравнитель
ный анализ генетической структуры 
исходных родительских пород, проме
жуточных вариантов скрещивания и 
4 групп кроссбредных овец сибирской 
мясошерстной породы. Первая группа 
представлена матками 1997 г.р., вто
рая — матки 1998 г.р., третья — матки 
2000 г.р. и 2002 г.р. Образцы крови у всех 
групп взяты в совхозе «Медведский».

По группам 1997, 1998, 2000 и 
2002 гг.р. выполняли анализ полимор
физма и распределения аллельных ва
риантов с использованием методов 
электрофоретического разделения бел
ков в крахмальных и полиакриламид
ных гелях с последующим гистохими
ческим окрашиванием по таким гене- 
тико-биохимическим системам: из 
группы транспортных белков — НВ 
(гемоглобин) и ХР (Х-белок), транс- 
феррин (TF), отвечающий за транспорт 
железа, посттрансферин (PTF-2), ре
цептор к витамину Д (GC); из группы 
ферментов внутриклеточного энерге
тического метаболизма — LDR (регу
лятор активности лактатдегидрогена-

зы) и ME (малик-энзим), фермент пу
ринового обмена PN (пуриннуклеозид- 
фосфорилаза), из группы ферментов, 
катализирующих восстановление мет- 
гемоглобина — DP (диафораза), из 
группы ферментов метаболизма экзо
генных субстратов — EST (эстераза) и 
фермент, гидролизирующий карбоно
вые эфиры нафтола — СА (карбоан- 
гидраза) и других оказавшихся моно- 
морных систем [2-3]. Всего около со
рока локусов.

Группы маток 1997, 1998, 2000 и 
2002 гг.р. сравнивали с исходными по
родами: алтайской (А), ромни-марш (Р) 
и линкольн (JI), с промежуточными 
вариантами скрещивания с исходными 
породами, поколением трехпородных 
скрещиваний F3 (после разведения «в 
себе»), утвержденное в качестве но
вой породной группы, породными груп
пами НПГ-1 и НПГ-2, линиями, обо
значенными как 2Е-100, 321, 79435 по 
следующим локусам: TF, НВ, LDR, 
DP, EST и по СА.

Для статистической обработки по
лученных данных использовали стан
дартные компьютерные программы 
«BIOSIS-1» и «STATISTICA».

Результаты и их обсуждение
До сих пор оценка и прогноз хо

зяйственной ценности животных дела
ют только по количественным призна
кам с непрерывной изменчивостью, с 
оценкой вклада в эту изменчивость 
генотипической и паратипической ком
понент (например, [7]). Молекулярно
генетические маркеры полиморфизма 
отдельных участков ДНК, в частности, 
митохондриальных геномов, использу
ются в исследованиях взаимосвязей и 
эволюции генофондов пород овец [11, 
12]. Принцип использования биохими
ческих маркеров полиморфизма коди
рующих участков структурных генов 
для контроля и корректировки селек
ционного процесса был нами предло
жен и использован впервые. Главное 
достоинство его в том, что легко ти- 
пируемые аллельные варианты био
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химических маркеров с простым кодо- 
минантным характером наследования 
при наличии связи с набором феноти
пических признаков дают возможность 
предсказать будущие характеристики 
животных, что и определяет полез
ность и экономическое значение та
кого рода работ [1—3]. Надежда на ус
пех в этой области была связана еще 
и с тем, что достаточно давно найде
ны некоторые положительные связи 
между полиморфизмом биохимических 
маркеров и отдельными хозяйственно 
полезными признаками у животных. 
Так, уровень активности фермента 
креатинфосфокиназы у свиней, реа
гирующих на галотановый тест, ока
зался в два раза выше, чем у резис
тентных животных. Получены данные 
о том, что животные, гомозиготные 
по некоторым аллелям трансферрина, 
относительно более устойчивы к кли
матическому стрессу и особенностям 
кормления. Овцы с генотипом гемогло
бина АА и АВ более плодовиты. Жи
вотные, гетерозиготные по бета-лактог
лобулину, более устойчивы к маститу, 
чем гомозиготные коровы. Интересные 
корреляции найдены у овец между 
высоким уровнем активности фермен
та глютатионпероксидаза, жизнеспо
собностью ягнят и плодовитостью ма
ток. Внедрение специальных программ, 
направленных на поиск таких связей, 
позволит анализировать не только био
химические маркеры, но и многие дру
гие параметры: гормональный, имму
нологический статусы и т,д. [3, 9-10].

Известно, что трех- и четырехпо
родные овцы по коммерческим пока
зателям превосходят не только исход
ных чистопородных овец, но и двух
породных помесей [4]. Такие овцы 
характеризуются высокой скороспело
стью, хорошей мясной продуктивно
стью и дают ценную кроссбредную 
шерсть, поэтому при создании пород 
важно не только контролировать раз
витие желательных хозяйственно по
лезных признаков продуктивности, но 
также выявлять и корректировать ре

альную направленность формообразо
вательного процесса. Необходим такой 
метод, который позволял бы оценивать 
не только генетические различия ис
ходных пород, но и дифференциацию 
промежуточных групп скрещиваний в 
процессе породообразования. Получа
емые оценки должны быть количе
ственными. Необходимо, чтобы мате
риал, на котором основан расчет гене
тической близости, был дискретен, не 
зависел от факторов внешней среды, 
не менялся в течение онтогенеза, имел 
четкий генетический контроль. Этим 
требованиям удовлетворяют биохими
ческие маркеры.

В этой связи при создании новой 
породной группы мясошерстных овец 
одновременно с анализом признаков 
продуктивности на ранних этапах по
родообразовательного процесса конт
ролировали изменение генетической 
структуры разных вариантов скрещи
вания, используя биохимические мар
керы. Вначале были проанализирова
ны данные о развитии продуктивных 
признаков у особей разных типов скре
щивания, что позволило наметить 
схему выведения мясошерстных овец. 
Потом с использованием метода АС. Се- 
ребровского были рассчитаны генети
ческие расстояния между исходными 
родительскими породами, двух- и 
трехпородными кроссбредами и груп
пой животных желательного феноти
па, отобранных от разведения трех
породных «в себе» по комплексу хо
зяйственно полезных признаков (рис. 1). 
В результате была скорректирована и 
сокращена исходная схема скрещива
ния (рис. 2, 3). Было показано, что 
оценки генетических взаимоотноше
ний, основанные на расчетах генети
ческих расстояний по аллелям и гено
типам генетико-биохимических систем, 
могут быть применены для коррекции 
селекционных программ. Например, 
между исходными родительскими по
родами были следующие взаимоотно
шения: наиболее близки по изученным 
маркерам между собой полутонкорун

92



Рис. 1. Динамика генетических рассто
яний, рассчитанных по аллелям генетико
биохимических систем по методу А.С. Се- 
ребровского, между группой овец нового 
породного типа, исходными родительскими 
породами и различными вариантами скре
щиваний

Рис. 2. Запланированная схема скрещи
ваний для получения нового типа мясошер
стных овец

ные породы ромни-марш и линкольн; 
алтайская тонкорунная по генетичес
кой структуре наиболее удалена от 
линкольн (табл. 1, 2). Это соответству
ет данным, полученным при анализе 
морфологии и истории создания этих 
пород, т.е. генетические расстояния 
отражали реальные взаимоотношения, 
сложившиеся между породами. Живот
ные, отобранные по желательному 
фенотипу на начальной стадии поро- 

 дообразовательного процесса, оказа
лись по генетической структуре наи-

Рис. 3. Реализованная схема скрещи
ваний по созданию нового типа мясошерст
ных овец, скорректированная на основании 
оценок генетических расстояний между ва
риантами межпородных скрещиваний, рас
считанных по аллельным частотам генети- 
ко-биохимических систем

более близкими к варианту скрещи
вания JIxPxA, чем к типу скрещива
ния PxJIxA [1-3]. Полученные данные 
позволили после анализа оценок при
знаков продуктивности отказаться от 
запланированного варианта скрещива
ния PxJIxAxPxJIxA, т.е. провести кор
рекцию схемы получения новой пород
ной группы. В связи с тем, что как по 
морфологическим признакам, так и по 
генетической структуре тип скрещи
вания РхЛхА удален от желательного 
типа, был запланирован вариант скре
щивания ЛхРхА с овцами типа РхЛхА: 
с последующим скрещиванием полу
ченного потомства с типом скрещива
ния ЛхРхАхЛхРхА для получения овец 
желательного типа (F3), новой пород
ной группы.

Анализ развития признаков продук
тивности показал, что животных груп
пы F3 можно отнести к овцам нового 
типа мясошерстного направления с 
кроссбредным характером шерстного
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покрова. Это следовало из данных сле
дующих признаков продуктивности: 
живой массы, качества шерстного по
крова, длины шерсти [4]. Был пред
ставлен суммарный профиль продук
тивности среди изученных групп жи
вотных. Максимальное значение раз
вития каждого признака у исходных 
пород принято за единицу, у осталь
ных групп животных величина разви
тия отдельного признака выражалась 
через отношение его значения к ве
личине его максимального развития 
у исходных пород [1]. Сопоставление 
суммарной оценки развития признаков 
с данными по генным частотам пока
зало близкое соответствие между из
менениями генетической структуры 
популяций (оцененной по биохимичес
ким маркерам) и фенотипическим про
явлением полигенных признаков [1]. 
Такие же данные получены при со
поставлении генетических и морфоло
гических расстояний. Хотя отбор и 
подбор при создании породной груп
пы осуществляли только по полиген- 
ным признакам, косвенно захватыва
ли и просто наследуемые биохимичес
кие маркеры. Все это позволило за
ключить, что на самом деле биохими
ческий маркер не просто маркер оп
ределенного структурного гена, но и 
маркер определенной полигенной ком
бинации, а также маркер определен
ного метаболического статуса. А это при 
достаточном количестве молекулярных 
маркеров позволяет менять сам прин
цип селекционной работы.

Для решения вопроса поиска объек
тивного критерия консолидации мы 
использовали данные о генных концент
рациях исследованных биохимических 
маркеров у овец новой породной груп
пы F3, НПГ-1, НПГ-2. Проведенный 
анализ показал, что существенных от
личий по исследованным генным сис
темам выявить не удалось. Это свиде
тельствовало о стабильности генети
ческой структуры новой породной груп
пы, ее обьективной консолидации. Да
лее, после утверждения породы, ис

следования были продолжены. Выпол
нен анализ аллельных частот и гено
типов у групп овец новой породы раз
личных годов рождения.

В результате получены следующие 
данные. Все группы овец (1997-2002 гг.р.) 
имели свои особенности распределения 
аллельных вариантов по большинству 
исследованных локусов. По локусам 
НВ, ME и GC межгрупповые отличия 
отсутствовали и индекс сходства рав
нялся 1,0.

По локусу ХР молодняк 2002 г.р. (ча
стота аллеля Х+ — 0, 793) наиболее 
близок к маткам 1998 г.р. (Х+ — 0,739) 
с показателем индекса идентичности
1,0, а матки 1997г.р. (Х+ — 0,652) и 
2000 г.р. (Х+ — 0,632) незначительно 
отличаются, при этом показатель ин
декса идентичности соответственно со
ставил 0,986 и 0,979.

По локусу TF незначительные раз
личия наблюдаются между матками 
1998 и 2000 гг.р. с индексом идентич
ности 0,937. Следует отметить у молод
няка 2002 г.р. наличие такого редкого 
аллельного варианта, как Tf - F с 
частотой — 0,017. По локусу PTF2 
группы маток 1998 (pTf-2a — 0,500) и
1997 (pTf-2a — 0,348) гг.р. имеют не
значительные отличия от индекса 
идентичности 0,977.

По локусу LDR мы наблюдали сле
дующее распределение аллельных 
вариантов: у овцематок 1997 г.р. час
тота аллеля Ldr-la составила 0,524, у 
маток 1998 г.р. — 0,646, при этом ин
декс сходства между ними равняется 
0,993, у маток 2000 г.р. частота этого 
аллеля составляла 0,556, а у молодня
ка 2002 г.р. частота этого аллельного 
варианта была 0,633, что обусловило 
их сходство с группой маток 1998 г.р.

Наибольшие различия между груп
пами животных выявлены по локусу DP. 
Частота аллеля Dp-la у маток 1997 г.р. 
составила 0,413, а у маток 1998 г.р. и 
молодняка 2002 г.р. — 0,520 и 0,583 
с индексом идентичности соответст
венно 0,998 и 0,961. Группа овцематок 
2000 г.р., которым на момент взятия
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образцов крови было около полутора 
лет, существенно (%2=7,7; Р<0,01) от
личалась от овцематок 1997 г.р. по рас
пределению аллельных вариантов в 
локусе DP (Dp-la — 0,711).

По локусу PN незначительные раз
личия по распределению аллельных 
вариантов отмечались между молод
няком 2002 г.р. (NpH — 0,833) и мат
ками 1997 (NpH — 0,957) и 2000 гг.р. 
(NpH — 0,947) с значениями индекса 
идентичности соответственно 0,993 и 
0,995. По локусу EST наблюдали не
большие различия между матками
1998 г.р. (Est-la — 0,429) и матками 
2000 г.р. (Est-la — 0,579) и 2002 г.р. 
(Est-la — 0,552) с значениями индекса 
идентичности соответственно 0,980 и 
0,990.

Локус СА у этих животных оказал
ся мономорфным; обнаружен только 
медленный аллельный вариант (Ca-S).

Показатели средней гетерозиготно- 
сти по локусам составили соответ
ственно: 1-я группа — 0,345; 2-я — 
0,362; 3-я — 0,385; 4-я группа — 0,376.

Наиболее низкие показатели гетеро- 
зиготности отмечались по локусам НВ 
и ME, а наиболее высокие показате
ли были выявлены по локусам EST, 
LDR, TF и PTF.

По результатам проведенных ис
следований были рассчитаны эвклидо
вы расстояния (см. табл. 2) и построена 
дендрограмма, на которой группы овец 
1997-2002 гг. образовали общий клас
тер (рис. 4).

Далее выполнен сравнительный ана
лиз полиморфизма по ряду молеку
лярно-генетических маркеров у иссле
дованных групп 1997-2002 гг.р. и у ра
нее исследованных исходных пород 
(алтайская, ромни-марш и линкольн) 
и породными группами 1978, 1980 и 
1982 гг. р., по 5 локусам [3].

Локус СА оказался мономорфным и 
фиксированным по аллельному вари
анту Са S у всех исследованных групп, 
кроме представителей алтайской по
роды, у которых выявлялся аллель
ный вариант Са F с частотой 0,01. Ча
стоты встречаемости аллельных вари-
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антов по другим локусам у всех деся
ти исследованных групп представле
ны в таблице 1.

По локусу TF у алтайской, ромни- 
марш и маток 1980 г.р. частота встре
чаемости аллеля Tf А составляла со
ответственно 0,506, 0,496 и 0,517, тог
да как у овец породы линкольн в этом 
локусе значительно чаще встречался 
аллель Tf С (с частотой 0,408). В то 
же время по этому локусу значитель
ных различий между исходными по
родами и полученными кроссбредны- 
ми овцами всех поколений не выявле
но, за исключением того, что у маток 
2000 г.р. проявляется тенденция к уве
личению частоты встречаемости ал
лельного варианта Tf D (0,342). Ста
тистически достоверные различия по 
расспределению аллельного варианта 
Tf А наблюдались между группами 
2000 г.р. и 1980 г.р. (х2=11,7; Р<0,05). 
Достоверные различия наблюдались 
между алтайской и линкольн, алтайс
кой и матками 1987 г.р. (%2=14,5 при 
Р<0,01 и х2=36,1 при Р<0,001), ромни- 
марш и линкольн, ромни-марш и мат
ки 1987 г.р. (%2= 11,8 при Р <0,01 и 
Х2=28,3 при Р<0,001), линкольн и мат
ки 1980 г.р. (%2=15,6 при Р<0,01), мат
ки 1987 г.р. и матки 1980 г.р., а также 
матки 1987 г.р. и 1982 г.р. (%2=37,4 и 
%2=19,4 соответственно при Р<0,001). 
Интересно отметить у представителей 
исходных пород (кроме овец породы 
линкольн) и у следующих поколений 
(1987—1982 гг. р.) присутствие редко 
встречающихся аллельных вариантов 
Tf-E и Tf-F, которые практически от
сутствуют у овец последующих поко
лений (1997-2002).

По локусу НВ у всех групп овец от
мечали низкую частоту встречаемости 
аллельного варианта НЬ А, а у овец по
роды линкольн он оказался мономорф
ным с наличием только аллельного ва
рианта НЬ В. При этом матки 1997 г.р. 
достоверно отличались от маток поро
ды линкольн и маток 1987 г.р. (х2=9,0 
и %2=9,2 соответственно при Р<0,01). 
Необходимо отметить, что овцы по

роды линкольн имели достоверные 
различия с группами маток 1998 г.р. 
(Х2=6,2 при Р<0,05), маток 2000 г.р. 
(Х2=9,6 при Р<0,01), овцами алтайской 
породы (х2=54,4 при Р<0,001), овцами 
породы ромни-марш (%2=17,8 при 
Р<0,001), матками 1987 г.р. (х2=4,0 при 
Р<0,05), а также матками 1980 и 1982 гг.р. 
(%2=16,5 и х2=21,3 соответственно при 
Р<0,001). В свою очередь, овцы алтай
ской породы по этому локусу имели 
достоверные различия с овцами поро
ды ромни-марш (х2=13,4 при Р<0,001), 
матками 1987 г.р. (%2=44,2 при Р<0,001) 
и матками 1980 и 1982 гг.р. (%2=8,3 и 
Х2=6,8 соответственно при Р<0,01).

По локусу LDR значительные от
личия от остальных групп отмечены у 
овец представителей породы линкольн 
(Ldr-la — 0,415) и группы овец 1987 г.р. 
(Ldr-la — 0,425), индекс сходства меж
ду ними равен 1,0. В то же время мат
ки 1998 г.р. (Ldr-la — 0,646) и молодняк 
2002 г.р. (Ldr-la — 0,633) достоверно 
отличались от овец породы ромни-марш 
(Ldr-la— 0,471, х2= 4,9 и Х2=5>0 ПРИ 
Р<0,05), породы линкольн (Ldr-la —
0,415, х2= 7,2 и Х2=7,4 при Р<0,01) 
и новой породной группы 1987 г.р. 
(Ldr-la — 0,425, х2=6,8 и %г=1,1 при 
Р<0,01). Следует отметить, что овцы 
алтайской породы (Ldr-la — 0,564) по 
распределению аллельных вариантов 
по этому локусу близки к овцам 1997 
(Ldr-la — 0,524), 1998 (Ldr-la — 0,646) 
и 2002 (Ldr-la — 0,633) гг.р. с индексом 
сходства соответственно 1,000, 0,999 и 
1,000 и имеют достоверные отличия от 
овец породы линкольн и маток 1987 г.р. 
(Х2=6,4 и х2=6,0 соответственно при 
Р<0,05).

По локусу DP наиболее близкими 
друг другу оказались группы маток 
2000 г.р. (Dp-la — 0,711) и матки 1987 г.р. 
(Dp-la — 0,755) с индексом сходства
1,000, при этом матки 2000 г.р. имели 
достоверные различия с овцами алтай
ской породы (х2=12,7 при Р<0,001) и 
матками 1997 г.р. (х2=7,7 при Р<0,01). 
В то же время матки 1997 г.р. досто
верно отличались от овец породы ром-
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ни-марш (Dp-la — 0,613, Х2=6,1 при 
Р<0,05), линкольн (Dp-la — 0,644, 
Х2=7,0 при Р<0,01), маток 1987 г.р. 
(Dp-la — 0,755, %2=19,1 при Р<0,001) 
и маток 1982 г.р. (Dp-la — 0,654, %2=8,8 
при Р<0,01). Молодняк 2002 г.р. досто
верно отличался от овец алтайской 
породы и маток 1987 г.р. (%2=6,1 и %2=6,3 
соответственно при Р<0,05). В свою 
очередь, овцы алтайской породы име
ли достоверные отличия от овец по
род ромни-марш (х2=18,3 при Р<0,001), 
линкольн (х2= 16,2 при Р<0,001), маток 
1987 г.р. (х2=55,1 при Р<0,001), маток 
1980 г.р. (%2=7,7 при Р<0,01), маток 
1982 г.р. (%2=24,9 при Р<0,001). У групп 
алтайской породы (Dp-la — 0,402), ма
ток 1997 г.р. (Dp-la — 0,413) и 1998 г.р. 
(Dp-la — 0,520) индекс идентичности 
соответственно составляет 1,000 и 0,985.

По локусу EST следует отметить 
высокие частоты встречаемости алле
ля Est-la практически у всех ранее 
исследованных групп овец, за исклю
чением овец алтайской породы, по 
сравнению с данными, полученными 
на поколениях 1997-2002 гг.р.: у овец 
породы линкольн — 0,944, породы ром
ни-марш — 0,803 и у первых пред
ставителей кроссбредных овец маток 
1980 и 1982 гг.р. — соответственно 0,818 
и 0,825, тогда как у овец алтайской 
породы, маток 1997 и 1998 гг.р. этот 
показатель соответственно составля
ет: 0,674, 0,429 и 0,477. При этом мат
ки 1997 и 1998 гг.р. достоверно отли
чались от овец алтайской породы 
(%2=6,3 при Р<0,05 и %2=9,4 при 
Р<0,01), ромни-марш (%2=18,1 и х2=22,7 
при Р<0,001), линкольн (%2=42,0 и 
%2=47,8 при Р<0,001), маток 1978 г.р. 
(%2=9,4 при Р<0,01 и %2=12,9 при 
Р<0,001), 1980 г.р. (х2=20,6 и х2=25,4 
при Р<0,001), 1982 г.р. (х2=22,1 и Х2=27,1 
при Р<0,001). Матки 2000 г.р. и молод
няк 2002 г.р., в свою очередь, также 
имели достоверные отличия от выше
перечисленных групп овец: ромни-марш 

. (х2=8,0 при Р<0,01 и х2=14,1 при 
Р<0,001), линкольн (х2=25,3 и х2—38,5 
при Р<0,001), маток 1980 г.р. (х2=9,5

при Р<0,01 и х2=16,6 при Р<0,001), 
маток 1982 г.р. (х2=10,3 при Р<0,01 и 
Х2=18,1 при Р<0,001). Овцы алтайской 
породы имели достоверные отличия от 
других исходных пород: ромни-марш 
(Х2=12,5 при Р<0,001) и линкольн 
(Х2=49,2 при Р<0,001).

По результатам проведенного анали
за построена дендрограмма (см. рис. 4), 
на которой матки 1997, 1998 гг.р , мо
лодняк 2002 г.р. и матки исходной ал
тайской породы образовали кластер. 
При этом матки 1998 г.р. и молодняк 
2002 г.р. образовали подкластер, к ко
торому поочередно присоединились 
матки 1997 г.р. и матки исходной ал
тайской породы. В основу другого кла
стера вошли все остальные исследо
ванные группы овец, включая породы 
линкольн, ромни-марш, промежуточ
ные варианты скрещивания, а также 
линии 2Е-100, 321, 794-35, заложен
ные в новой породной группе F3 (см. 
рис. 4).

Обращает на себя внимание тот 
факт, что поколения овец новой по
родной группы 1997-2002 гг.р. сближа
ются с родительской алтайской поро
дой по распределению аллельных ва
риантов таких локусов, как LDR, DP, 
EST.

Основное достоинство генетических 
дистанций заключается в том, что они 
могут быть рассчитаны по одним и тем 
же признакам у разных групп особей 
в отличие от других способов сравне
ния на основании кариотипа или мор
фологии и, таким образом, являются 
более адекватным показателем взаи
моотношений генофондов, чем другие 
методы анализа. Это позволяет пред
полагать дальнейшее широкое их ис
пользование.

Заключение
Полученные данные позволили прий

ти к заключению о продолжающейся по
пуляционно-генетической адаптации по
колений групп овцематок 1997 и 1998 гг.р., 
а также близости к ним овец 2002 г.р. 
Образование в дальнейшем одного кла
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стера с исходной алтайской полутонко
рунной породой свидетельствует о сбли
жении этих групп животных с высоко 
адаптированной к местным условиям 
отечественной породой. Очевидно, что в 
поколениях новой породы продолжают
ся процессы эволюции генетической 
структуры, связанные, по-видимому, с 
популяционно-генетическим ответом на 
меняющиеся соотношения искусственно
го и естественного отборов.

Тем не менее, в общем, на основе 
работы в племзаводе «Медведский» со
здано высокопродуктивное стадо мясо- 
шерстных овец сибирского типа. Они 
приспособлены к суровым климатичес
ким условиям Сибири, характеризуют
ся скороспелостью, сочетанием высокой 
мясной и шерстной продуктивности, 
превосходящей в 1,5—2 раза исходных 
тонкорунно-грубошерстных помесей. 
Высокая разносторонняя продуктивность 
овец нового сибирского типа в сочета
нии с хорошей адаптивной способностью 
к условиям Сибири, при стойкой пере
даче потомству присущих им продук
тивных качеств позволяет использовать 
их как для преобразования низкопродук
тивных стад Новосибирской области и 
других регионов Сибири и Алтая в ско
роспелое мясошерстное направление ов
цеводства, так и для промышленного 
скрещивания с целью увеличения про
изводства продукции овцеводства [4].

Полученные данные свидетельству
ют о наличии связей между разными 
уровнями изменчивости — количествен
ных морфологических признаков и мо- 
ногенных биохимических систем. Но для 
использования таких связей необходи
мы накопление и систематизация дан
ных о закономерностях полиморфизма 
отдельных белков с известной функ
цией у пород овец с различной историей 
выведения; селекционируемых по раз
ным признакам продуктивности; воспро
изводящихся в разных эколого-геогра- 
фических условиях; в процессах много
породной гибридизации при создании 
новых форм. Никакие теоретические 
построения не заменят перечисленного 
выше необходимого экспериментально
го материала. Разработка селекционных

приемов и поиск признаков, которые 
можно использовать для получения жи
вотных желательного фенотипа, прин
ципиально отличаются от общетеорети
ческих обсуждений селекционно-племен
ных проблем полной зависимостью от 
наличия информации о конкретной ге
нетической структуре группы селекцио
нируемых животных, о ее связи с ре
альными экологическими условиями, об 
уникальных для каждого данного слу
чая взаимоотношениях между призна
ками продуктивности и звеньями мета
болической сети организма.

Таким образом, кажется очевидной 
необходимость как можно более полной 
«инвентаризации» генотипов по струк
турным генам, генетико-биохимическим 
системам у сельскохозяйственных жи
вотных в различных экологогеографичес
ких регионах у одних и тех же пород, у 
разных пород, при специфических ус
ловиях отбора и т.д. не только для ре
шения вопросов правильной паспорти
зации и выявления маркеров, вовлекае
мых в отбор, но и для изучения воз
можных механизмов формообразо
вательных процессов, биохимических 
основ взаимосвязей различных физио
логических систем.

Наблюдаемая генетическая изменчи
вость, как правило, является следстви
ем сложного полифакторного отбора. В 
большинстве случаев отбор ведется не 
по отдельному гену, а по определенно
му сочетанию состояний ряда полиген- 
ных систем, по биохимическому стату
су отдельных метаболических цепей. При 
этом полиморфизм конкретного белка не 
только отражает состояние соответству
ющего структурного гена с соответству
ющей метаболической активностью его 
продукта, но и маркирует наличие свя
зи между изменчивостью ряда полиген- 
ных систем, прямо контролируемых 
отбором. Рисунок изменчивости по оп
ределенному набору биохимических мар
керов в отдельных популяциях живот
ных, вероятно, отражает специфичес
кие условия отбора, в которых находит
ся данная популяция. Поиск принципи
альных различий между действием ис
кусственного и естественного отбора на
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генофонд популяций, видимо, следует 
искать в различиях между биохимичес
кими маркерами — маркерами сложных 
полигенных комбинаций, вовлекаемых в 
закономерную изменчивость у животных 
в условиях естественного и искусствен
ного отборов.
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SUMMARY
For the first time it is analysed formation of genetic structure of sheep of beef-wool breed 

with use of biochemical markers from the initial stages of crossing till its consolidation and the 
establishment, and also next breeding. Locus-specific features of genetic mutual relations between 
generations of new breed and initial parental breeds are found out. Obtained data testify the 
presence of communications between different levels of variability — quantitative morphological 
attributes and monogenic biochemical systems. But for use of such communications there is a 
necessity of accumulation and systematization of data about laws of polymorphism of separate 
protein with known function in breeds of sheep with various history of breeding; selected 
according to different attributes of efficiency; generating in different ecology-geographical 
conditions; in processes of multi pedigree hybridization at creation of new forms. Development 
of selection methods and search of attributes which can be used for selection of animals of a 
desirable phenotype, essentially differ from general-theoretical discussions of selection-breeding 
problems by full dependence on presence of the information on concrete genetic structure of 
group of selected animals, on its communication with real ecological conditions, on unique 
mutual relations for each given case between attributes of efficiency and parts of a metabolic 
network of an organism. Observable genetic variability, as a rule, is a consequence of complex 
polyfactorial selection. In most cases selection is conducted not on a separate gene, but on the 
certain combination of conditions of some polygenic systems, on the biochemical status of 
separate metabolic circuits. At that polymorphism of certain fiber not only reflects a condition 
of a corresponding structural gene with corresponding metabolic activity of its product, but 
also marks presence of communication between variability of some polygenic systems directly 
controllable by selection. Figure of variability on the certain set of biochemical markers in 
separate populations of animals, possibly, reflects specific conditions of selection in which a 
given population is. The search of basic distinctions between action of artificial and natural 
selection on a genofound of populations, probably, has to be looked for in differences between 
in differences between biochemical markers — markers of the complex polygenic combinations 
involved in natural variability of animals in conditions of natural and artificial selections.
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