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Ветеринарно-генетические исследования в республике начались в
1961 г. в Институте экспериментальной биологии АН ЭССР. Достижения
первых 20-ти лет подробнее описывались нами ранее (Павел, Вальдман,
1981). Из исследований последних пяти лет внимания заслуживают ра-
боты, проводимые на уровне организма. Весомый вклад в этой области
имеют работы по генетике иммунитета и работы Э. А. Пярна (1981).
Э. А. Пярна установила, что тёлки на разных этапах своего развития
по-разному реагируют на условия внешней среды. Самым стабильным
является девятый месяц жизни.

В период 1981 —1986 гг. получены следующие основные результаты
по ветеринарной генетике в республике.

Установлено, что на основе факторов естественной резистентности,
таких как лизоцимная активность сыворотки крови (Lam), бактерицид-
ная активность сыворотки крови (Вае и Bas), фагоцитарная активность
лейкоцитов (Pps), а также определения уровня гемоглобина в крови и
содержания общего белка в сыворотке крови возможно вычислить соот-
ветственно фенотипический (ФИЕР) и генотипический (ГИЕР) индексы
естественной резистентности организма кур и петухов (Федотовский и
др., 1980; Павел и др., 1981а).

Наследуемость названных признаков естественной резистентности
довольно низкая (/г2 = 0,05—0,07). Выяснилось, что самым универсаль-
ным иммунологическим показателем является ФИЕР-5, вычисленный на
основании пяти вышеназванных признаков. Внимания заслуживает и
полуэкспресс-метод ФИЕР-4 (вычисленный на основе 4 признаков, ис-
ключая Pps), а также экспресс-признак Lam (Павел и др., 1985).

В потомстве 3/8—6/8 исследованных петухов в зависимости от линии
и опыта наблюдается следующая закономерность: сильным по ФИЕР
дочерям свойственна и высокая яйценоскость (в пересчете на начальную
курицу). Сравнивая различительную способность изученных иммуноло-
гических признаков выяснилось, что у дочерей от иммунологически силь-
ных петухов (с высокой степенью естественной резистентности
балла) сохранность и яйценоскость на начальную курицу следующая;
линия К-1 : сохранность 23,10%, яйценоскость 16,56 яйца; линия К-2:
19,01% и 18,51; линия К-3; 18,88% и 23,87 соответственно. Таким обра-

зом выясняется, что универсальных главных признаков общей рези-
стентности, по всей вероятности, не существует (Вальдман и др., 1984;
Павел и др., 1980) и линии в этом отношении различаются. Так, напри-
мер, по яйценоскости различительная способность у линии К-2 следую-
щая: при ФИЕР-4 13,98, Lam 19,67, ФИЕР-5 6,50, общем белке 6,08,
гемоглобине 4,77, Вае 3,19 и фагоцитарной активности —2,48 яиц.

Из вышеприведенного можно заключить, что выработанная нами
методика позволяет прогнозировать жизнеспособность птицы уже в на-
чале яйцекладки (Павел и др., 1985).

Также изучены некоторые проблемы иммуногенетики лейкоза кур
(Метсанурк и др., 1981а, б; 1982).
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Перспективными В развитии ветеринарной генетики являются попу-
ляционно-иммунологические исследования, основывающиеся на фенети-
ческом принципе. Так, разные иммунологические признаки (Вае, Bas
соответственно бактерицидная активность сыворотки крови к Escherichia
coli и Staphylococcus aureus , Lam лизоцимная активность сыворотки
крови к Micrococcus lysodekiicus и Ins титр интерферона сыворотки
крови) в трех линиях кур (А, В и С) распределились следующим обра-
зом (Федотовский и др., 1981а, б):

Bae“Bas~Lam“lns~: А 5,45%, В 8,33%, С 14,30%,
Bae-Bas-Lam-Ins±: А 7,27%, В 8,33%, С 12,50%,
Bae+Bas+LanrTns+: А - 5,45%, В 10,41%, С 0,00%,
Bae±Bas+Lam"lns + : А 5,45%, В 6,25%, С 3,57%,
Bae"Bas - Lam± А 3,64%, В 2,08%, С 5,35%,
Bae±Bas~Lam“lns_; А 0,00%, В 4,16%, С 7,14%,
Bae-Bas±Lam-Ins+: А 1,82%, В 6,25%, С 1,78%,
Bae~~Bas“Lam± Ins+: А 3,64%, В 0,00%, С 5,35%.

При этом + обозначает сильную, ± среднюю и _ слабую степень
иммунологического признака. Аналогичные данные получены и в дру-
гих работах (Вальдман и др., 1981; Пуйдак и др., 1982; Федотовский и
др., 1981а; Павел и др,, 19816; Федотовский, 1981). Применение имму-
нологических признаков в популяционно-иммунологических исследова-
ниях способствует выявлению и определению иммунологического ста-
туса как отдельных животных, так и всего стада. Этот метод исполь-
зуется для проведения оценки производителей по иммунологическим по-
тенциалам. Слабые по этой оценке животные следует элиминировать
из селекционной работы (Павел и др., 1981а, б; 1982).

Что касается крупного рогатого скота, то иммунологический потен-
циал коров-дочерей, по нашему мнению, следует в дальнейшем рас-
сматривать по антибактериальным свойствам сыворотки крови к золо-
тистому стафилококку, стрептококку и кишечной палочке, а также по
Г-клеточному иммунитету (поликлональная бласттрансформация и мак-
рофагальная трансформация лимфоцитов). Определяя силу названных
иммунологических признаков только по двум (сильные и слабые), полу-
чим 24 =16 различных фенотипов.

В других ветеринарно-генетических работах (Peterson и др., 1985)
указывается на то, что у потомства от разных быков заболеваемость суб-
клиническими маститами различная, а также, что на фермах цирку-
лируют разные по биологическим свойствам штаммы стафилококков (де-
сять и более). В связи с повышением продуктивности сельскохозяйст-
венных животных необходимым является повышение их жизнеспособ-
ности.

На основании популяционно-иммунологических данных возможно
провести селекцию крупного рогатого скота, свиней, кур, прудовых рыб и
др. Этой цели можно достигнуть лишь в тесном сотрудничестве ветери-
нарных генетиков и селекционеров.
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