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ОПЫТЫ ПО ГИБРИДИЗАЦИИ МЕЖДУ МУСКУСНОЙ

И ПЕКИНСКОЙ УТКАМИ

В нашей лаборатории проводятся опыты по трансмиссированию от
дельных признаков и свойств методом введения изолированных органои
дов клетки от одного вида птиц к другому [2]. В качестве доноров исполь
зуются мускусные, а реципиентов — пекинские утки.

Одновременно с указанными экспериментами проводился цикл реко
гносцировочных исследований с истинными половыми гибридами между 
указанными видами.

В задачу этого цикла входило получение межвидовых гибридов в ко
личествах, обеспечивающих нужды экспериментальной работы для раз
вертывания в дальнейшем исследований по изучению онтогенеза гибридов.

Мускусная утка (Са1г!па МояНийа) родом из южной Америки. Окрас
ка обычно черная, с зеленоватым блеском оперения. На крыльях и шее 
имеются белые пятна. Разводится и белая разновидность. Главное отли
чие мускусной утки от других видов заключается в ее сравнительно круп
ной величине. Это обстоятельство и привлекает к ней пристальное вни
мание биологов.

Но сообщению Хорна и соавторов [4] взрослая самка весит 2,5—3.0 кг, 
тогда как самец на !/з—'/г тяжелее, а в исключительных случаях его вес 
достигает 6 кг. Наличие мускусного запаха понижает спрос на ее мясо, 
хотя у молодых уток запах не чувствуется. Если жг при убое удали гь 
голову .и железы, то мускусного запаха и у взрослых животных не бывает.

В литературе описано несколько случаев получения гибридов между 
мускусной и другими видами уток, И. И. Соколовская [I] установила на
личие гетерозиса по весу в годовалом возрасте только у гибридных самок, 
полученных от прямого скрещивания (селезень мускусный, самка кряква), 
в то время как гибриды-самцы от обоих скрещиваний (прямого и реци 
прокиого), а также гибриды-самки от реципрокного скрещивания (селе
зень кряква, самка-мускусная) гетерозиса по весу не проявили. По сооб
щению Калина [5] гибриды между мускусной и пекинской утками, при 
прямом .и реципрокном скрещиваниях, по достижении ими убойного веса, 
весят на 16—35% больше, чем чистокровные пекинские. К аналогичному 
выводу пришли также Хори, Геренчер и Тот. Они пишут, что гибриды 
мускусной утки с местными .и пекинскими более жизнеспособны и более 
скороспелы, чем родители. У гибридных уток значительно увеличивается 
живой вес. Согласно работам Мача и Бояна [6] гибриды между мускусной 
и пекинской утками развиваются медленнее утят пекинской породы. На
конец, по данным Рудольфа [7] гибриды-самцы между мускусной и аме-
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самцов мускусной уткириканской пекинской утками не достигают веса
Противоречивые данные, полученные разными авторами, вызвали не

обходимость получения и исследования половых гибридов между мускус
ной и пекинской утками, представляющие определенный научный и про 
изводственный интерес. .

Мускусные утки разных возрастов, главным образом старше одног 
года, были получены нами из Прованского зоологического парка. У ни;“ 
хорошо были выражены типичные черты мускусной утки темной разнс 
видное!и, с выраженным половым диморфизмом. Средний нес самок со
ставлял 1.8 кг, самцов 3,5 кг (рис. 1). Мускусные, а также пекинские утки 
содержались раздельно, зимой в птичнике с бассейном, в остальное время 
года в огороженных сетчатых вольерах с проточной водой.

Тин кормления был концентратный, с добавлением в летнее время
небольшого количества травы, в зимнее—моркови. ;

Инкубация яиц проводилась при обычных режимах температуры и
влажности, принятых для пекинской утки.

В течение 1959 и 1960 гг. для прямого и реципрокного скрещивания 
были созданы две группы, данные о которых приводятся в табл. 1.

Таблица 1
Количество птиц, входящих в группы, и их яйценоскость

1959 г. 1960 г.

Г руппы

Мускусная • •

Пекинская • • •

число 
птиц в 
группе

число 
несушек

получено 
яиц на 

несушку
число птиц 

в группе
число 

несушек
получено 

яиц на 
несушку

11

12

34

24

20 21

12

9

9

Прежде чем перейти к изложению результатов двухлетних опытов 
следует отметить что в процессе работы мы столкнулись с целым рядом 
особенностей и трудностей в получении гибридов между указанными ви
дами. В связи с этим нам удалось получить и вырастить небольшое пого
ловье гибридов. В вивариуме института в настоящее время имеется 6 го
лов взрослых гибридов вывода нюня 1959 г. и 8 голов— 1960 г.

При рассмотрении воспроизводительной функции у исходных роди
тельских форм, принимавших участие в гибридизации, был отмечен ряд 
особенностей, отличающих эти варианты скрещивания от хода размноже
ния внутри вида. По группе прямого скрещивания (самец мускусный, сам
ка пекинская) отмечалось выпадение целого комплекса половых рефлек
сов, связанных с брачными играми, обычно проявляющимися перед сад- 
кой. В поведении мускусного самца перед садкой не удалось отметить 
признаков возбуждения. Внешне спокойный самец внезапно устремлялся 
к одной из ближайших самок, которая пускалась в бегство. Преследование 
продолжалось иногда в течение нескольких минут, пока самцу не удава
лось схватить клювом самку и остановить ее. Затем, в зависимости от ме
ста спаривания, в воде или на суше, происходил довольно длительный 
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процесс собственно садки, иногда длившийся до 10 мни. Садка при дан
ной схеме скрещивания сильно затруднена несоответствием размеров спа
ривающихся особей (самец примерно в полтора-два раза больше самки) 
и пассивно-оборонительными рефлексами самки, вызванными предыду
щим преследованием. Из-за особенностей полового поведения при этом 
скрещивании только около одной трети садок заканчивается копуляцией. 
По-видимому, этими же особенностями можно объяснить и чрешычайно 
малое число садок в течение суток: 1—2 покрытия на каждого самца в 
группе. Календарные сроки наступления спаривания в пой (руине 
также имеют свои особенности. Но наблюдениям, проводившимся 
в зимнем птичнике, нормальные садки у мускусных уток отмечены в тече
ние зимних месяцев, начиная с декабря. В противоположность этому, 
спаривание мускусных самцов с пекинскими самками происходит позже — 
■с конца марта.

В группе реципрокного скрещивании (селезень пекинский — утка 
мускусная) подобных нарушений полового поведения нами не было от
мечено. Спаривание проходило в обычном порядке и со стороны пекин
ского самца сопровождалось комплексом рефлексов, характеризующим 
брачные игры, а со стороны мускусной самки имело место положительная 
реакция в виде характерной для момента начала садки позы. Спаривание 
в этой группе отмечалось также и в зимние месяцы.

Обнаружено отличие между пекинскими .и мускусными утками также 
в динамике яйцекладки. В то время как у пекинских уток яйцекладка на
чинается в марте и достигает максимума в апреле—мае, с постепенным 
падением в осенние месяцы, у мускусных уток она начинается в мае с тен
денцией увеличения в летние месяцы, с максимумом в августе. Это созда
ет определенные трудности получения .и выращивания гибридов от реци- ♦ 
прокного скрещивания.

Исходя из наблюдений за ходом спаривания в обеих группах можно 
было предположить, что в случае прямого скрещивания будет иметь ме
сто определенное нарушение процессов оплодотворения, что поведет к по
вышению числа неоплодотворенных яиц по сравнению с группой реципрок
ного скрещивания. Однако двухлетние наблюдения показали, что по дан
ным первого миража процент оплодотворенных яиц в группе прямого 
скрещивания составил 30—40%, а в группе реципрокного, несмотря на 
внешне благополучное спаривание, этот показатель равнялся только 20— 
25%. Параллельно проводившаяся инкубация яиц пекинских и мускусных 
уток дала процент оплодотворения яиц по данным первого миража соот
ветственно 50—60 и 80—90%. Между обеими группами имелось также 
различие в сроках инкубации яиц. Так, в группе прямого скрещивания 
срок инкубации гибридных зародышей составлял 27 28 дней, совпадая 
со сроком эмбрионального развития пекинской утки. В группе реципрок
ного скрещивания продолжительность инкубации гибридных яиц была 
30- 32 дня, приближаясь к срокам эмбриогенеза мускусной утки, 
У которой он составляет 31—35 дней. При проведении вывода ги
бридных утят, полученных из яиц обеих групп скрещивания, выяснилось.
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что этот процесс проходит с определенными затруднениями, т. к. после 
первичного проклева утята зачастую прекращают разбивание скорлупы и 
по прошествии 24—36 ч. погибают внутри япца. Затруднения при вылуп
лении гибридных утят были также отмечены и при выводе птенцов под 
наседкой. Эти особенности, отмечающиеся при выводе, вынудили нас в не- 
лом ряде случаев прибегнуть к принудительному извлечению утят из яиц 
через 18—24 ч. после проклева. В 1959 г. из 12 гибридных утят 8 и в 
1960 г. из 23 голов 10 были получены этим способом.

В процессе работы с гибридами были получены некоторые данные об
их половых рефлексах м состоянии репродуктивных органов. Было уста
новлено, что гибридные самцы в сезон спаривания имеют достаточно вы
сокое libido и охотно спариваются как с гибридными самками, так и сам
ками обеих исходных форм. Неоднократное микроскопическое исследова
ние мазков, взятых из клоаки и яйцеводов гибридных, пекинских и мус
кусных самок сейчас же после спаривания их с гибридными самцами, по
казало полное отсутствие сперматозоидов в эйякуляте последних. Наблю
дение за внешним видом гонад взрослых гибридов, осуществленное при 
проведении смотровых лапаротомий, показало, что семенники по форме 
занимают промежуточное положение между бобовидной и веретенообраз
ной формами, окрашены в серовато-белый цвет и имеют размеры 0,8 X
X 1.5 см. Яичники представляют собой плоское образование, по форме на
поминающее почку при сагиттальном разрезе, окрашены в вишнево-бу
рый цвет .и имеют размеры 1X2 см. На поверхности яичников удается от
метить отдельные бугорки, по виду напоминающие молодые фоликулы, 
присутствующие в яичниках цыплят-курочек в начале полового созрева
ния.

По сообщению И. И. Соколовской и Рудольфа, гибридные самки, по֊ 
лученные от реципрокного скрещивания, на второй год жизни несут неоп- 
лодотворенные яйца.

Выше уже отмечалось, что наибольший интерес в работах по гибриди
зации мускусных уток с домашними представляет изучение наследования 
веса и проявление гетерозиса. Исходя из этого, в настоящем сообщении мы 
сочли необходимым несколько большее внимание уделить вопросам роста 
гибридов. Данные о весах гибридных уток, полученных от прямо
го и реципрокного скрещивания, приводятся в табл. 2.

Таблица 2
Живой вес гибридных утят (в г)

Тип скре
щивания Пол

Возраст в месяцах

6

Прямое

Реципрокное

самцы 
самки
самцы 
самки

3 ■ 460
2 570

6
430
660

1435
1580
1320
1340

2438
1690
2300
1510

2606
2190
2420
1580

25(H) 
2270
2475
1620
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Небольшое количество полученных животных не позволяет полно
стью раскрыть особенности роста гибридов в постэмбриональный период 
их развития. Однако на основании наших наблюдений мы попытаемся 
проанализировать некоторые стороны этого процесса, нуждающегося в 
уточнении и подтверждении на большом материале.

Вес птенцов при выводе составил: пекинских 35,9 г; мускусных 24,8, 
гибридов, полученных от прямого скрещивания 33,4, и от реципрокного 
скрещивания 33,3 г.

Постэмбриональное развитие гибридных утят, полученных от прямого 
и реципрокного скрещивания, в первый период их жизни, вплоть до 2 мес., 
характеризуется замедленным ростом. Наращивание веса шло на уровне 
мускусной и значительно отставало от более скороспелой родительской 
формы — пекинской утки.

В дальнейшем рост и развитие гибридных утят несколько улучшились 
и к 4—5 мес. их жизни, обогнав мускусных, они достигли веса пекинских 
уток. Однако гибридные утки (как самки, так и самцы) не достигли вели- (
чины самцов мускусной утки.

Как видно из приведенных данных табл. 2 и данных визуальных 
наблюдений, гибриды, полученные от прямого и реципрокного скрещива
ния, отличаются друг от друга по весу. Птицы, полученные от прямого 
скрещивания, несколько лучше развиты и больше весят, чем помеси от 
реципрокного скрещивания. Половой диморфизм по весу у гибридов при 
первом типе скрещивания выражен менее, чем у гибридов от реципрокно
го скрещивания. Самцы последних на одну треть больше весят, чем сам
ки. Отличаются гибриды между собой также по окраске оперения и тело
сложению (рис. 2 и 3).

Гибриды от прямого скрещивания преимущественно представлены 
чернопестрыми особями с зеленоватым оттенком перьев. Туловище удли
ненное, грудь широкая. Помеси от реципрокного скрещивания представ
лены черными особями с зеленым металлическим блеском на перьях 
и коричневатым подгрудком, часто переходящим на шею и голову. Туло
вище и грудь более короткие и узкие.

Сопоставляя данные весов пекинских и мускусных уток и их 
гибридов в 5- и 6-месячном возрасте, можно отметить более высокий 
вес помесных самцов от обоих типов скрещивания по сравнению с одной 
из родительских форм, принимавших участие в гибридизационном процее- у
се — пекинской уткой.

В данном случае мы имеем одностороннее проявление гетерозиса по 
весу, в отличие от полного, когда помесные животные по указанному при- ЛГ 
знаку превосходят обе родительские формы, принимавшие участие в гиб- -чи 
ридизации.

После 6-месячного возраста гибридные утки не взвешивались, но 
систематическое наблюдение за ними убеждало нас в дальнейшем кара- М 
щивании их веса, что не имело места у родительских форм, хотя все утки 
на протяжении всего опыта находились в равных кормовых и других ус՝
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ловиях. Живые веса уток в 15-месячном возрасте (табл. 3) подтверди
ли наши наблюдения. ’-ill

В этом возрасте гибридные самки и самцы по весу превосходят ис-1
ходные родительские формы (рис. 4). Описанное интересное бнологиче-

1. Мускусные утки. 2. Гибриды, полученные от прямого скрещивания. 3. Гибри
ды, полученные от реципрокного скрещивания. Слева—самцы, справа—самки.

4. Слева направо—самцы мускусный, гибридный и пекинский.

ское явление, которое мы назвали «запаздывающим гетерозисом» в связи 
с его поздним проявлением, нуждается в объяснении, что является пред
метом наших дальнейших исследований.

Небезынтересно упомянуть, что в одной из наших работ, совместно с 
Е. Ф. Павловым [3], были показаны количественные изменения в содер
жании дезоксирибонуклеиновой кислоты в ядрах эритроцитов крови у 
межвидовых гибридов птиц и рептилий по сравнению с исходными роди
тельскими формами.
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Таблица 3
Живой вес взрослых гибридных (вывод 1959 г.) и исходных форм 

в 15-месячном возрасте (в г)

Самцы Самки

пекинские гибриды

№ 
птицы вес № 

птицы вес

мускусные

№ I
птицы1 вес

пекинские гибриды* мускусные

№ 
п типы нес № 

птииы нес № 
птицы вес

1904
19’5
1925

Среднее

2570 I 1996
2740 2000
2690 1998
2666

3710
3570
3330
3540

1'181
1966
1971

3060
3050
4110
3407

1924
1953
1963

2620
2810
2460
2630

1994
1997
1999

2970
2690
2360
2660

1990 1880
1973 ' 1570
1988 1730

1727

* Гибриды № 1994 и 1999 получены от реципрокного, остальные—от прямого 
с крешивания.

Возможно, указанное изменение количества ДНК в клеточных ядрах 
гибридных особей является выражением биохимических особенностей, от
ветственных за последующее оформление специфических отличий гибрид
ных организмов.

Резюмируя наши исследования, можно констатировать наличие 
одностороннего гетерозиса по весу у гибридных утят в 5- 6-месячном 
возрасте. Одновременно, полученные в эксперименте данные говорят о 
проявлении полного гетерозиса в полуторагодичном возрасте.

В эксперименте также установлено лучшее развитие гибридов, полу
ченных от прямого скрещивания, по сравнению с реципроками.

В связи с этим казалось бы возможным организовать промышленное 
скрещивание между мускусными селезнями и пекинскими утками в целях 
повышения веса уток; однако на данной стадии экспериментирования 
едва ли целесообразно применять этот прием из-за низкой оплодогворяе- 
мости уток и неудовлетворительного хода инкубации гибридных яиц.

В проведении опыта и сборе материала оказали помощь сотрудники 
лаборатории: Е. Ф. Павлов, Ю. А. Магакян, С. Р. Макарян и Н. П. 
Мкртчян.
Зоологи чсский институт

АН АрмССР Поступило 9.11 1961 г.

II.. Z. ՉԻԱ՚ՆԴԱՐՑԱՆ

ՀԻԻՐԻԴՕՄԱՆ ՓՈՐԱԵՐ ՄՈ1ՓԿՈԻ113ԱՆ հՎ ՊՈԿԻՆՅԱՆ PIMVbPb ՄԻՋՈՎ

II. d’ փ n փ n i d*

// Ոլսկուսյան րագն ունի ամերիկական ծագում, այնտեղ նա րուծւէում է 
ընտանի պայմաններում։ Ս'ոլսկուս յան րաղր սովորաբար սև գույնի կանաչ մե
տաղի ւիայ/ով Լ, Աեե ղո յուքհուն ունի նաև սպիտակ տարա տես ակր։
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U ni ul/ni սյան բադն իրեն բնորոշ մեծ չափերով տարբերվում է մյուս բոլոր 
տեսակի բ ադ երի //1 Դրականության տվյտլն երի համաձայն, Լ // րադր կշոում I 
2,5— 3,(1 կդ, այսինքն այնքան, ինչքան պեկին յան րադր, իսկ արան' '/յ—'/շ 
անգամ ավե/ի, երբեմն Լ/ նրա քաշր Հասնում է մինչև / կ//, ուստի մուսկուս յան 
րադի տրամ ա խա չում ր այ/ տեսակի բադերի հետ' անի որոշակի արաար/րական 
ն շ անա կ ու թյուն ։ ւ

Սեր տ րա մ տ դ ր ո t թ յան տակ եդե/ են մ ուս կ ու it յ ան սև տարատեսակ բադեր, 
ստացված հ/էևս/նի կենդանաբանական այգուց, և ան tn ե ս ո ։ //յանն ե ր ա մ լայնո- 
բեն տարածված րն սւ ան ի սպիտակ պեկին յան բադեր։ Հասունացած պեկինյան 
բադի կենդանի քաշր կազմում Լ 2— 3 կդ, մասկուսյան վդ քադինր' մինչև 
2 I/ւ/, իսկ արաինր' 3,5—կդէ 9ենդ անա/• ւոնսւկ ան ինսսւիաասէի flu քնանոցում 
կերակրման ու ի/նամքի ւդսւյմ աններր ծնոդական ձևերի It նբան//ի// ստ ացվւսծ 
հիբրիդների Համար ե դ ե / են նույնանման։

Սույն Հադսրդման մեջ շարադրվում են 195,9 h I960 թվականներին դրված 
փ u րձե րի g ստացված Հ իր/t ի դն ե ր ի ր ի ո / ո է/ ի ա կ ան սւ սւ 1/ Ո ւ թյանն ե /է ի վերարերյւս/ 
արդյսւ նրն երր ։

Սատարվեք / երկու տիպի տրամախաչում ու դդակի , երր արուն մո1սկ ուս - 
յան Լ , Լէ/ր պեկին/ան, ե հետադարձ արուն պեկինյան, Էդր if ա սկա ս յան ւ

//. շ խ ա ttt ան քի Ժամանակ պ արդ վեց, որ մո/սկասյան ե ս/եկին/ան բադերի 
հիբրիդացման ւդրա/եսր, Համեմատած ծնա/է/էկսէն ձևերի մաքուր /լուծման հետ, 
/էն թան ա մ Լ որոշ դմ վ տ րա թյոէնն ե րս վ, ււ/ւ արտահա յտվսւմ Լ հիբրիդային ձվերի 
ցածր /> ե դմնա վnրությամր և ճտ ահ ան ու թյա մ'ր t

1*նչ վերաբերում / հիբրիդների դա րդ ա ր մ ան ր, պետք Լ նշե/, որ աճր նրանց 
կյանքի զարգացման աոաջին 2 ամսում րնթանում Լ դանդս/դ։ Հետ ադայում հիբ
րիդների աճր րարե/ավվում / // .5—6' ամսական հասակում նրանց կենդանի 
քաշր Հասնում է պեկին /ան բադերի քաշին։ Ս ակտ/ն հիրրիդներր նույն Հասա֊ 
կում չեն Հասնում ծնոդական մյուս ձևի' մուսկ/ttu յան արուների կեն դան ի քա
շին։

Սացա Հայտված Լ արտաքին տեսքի և կենդանի քաշի ա tit/i/> երու թյան ր ուդ֊ 
t/ակի և Հետադարձ ւո/ւամաիւա չումի/յ ստացված Հի/ւրիւ/ների ifnint Սուս ջին 
դեպքում թոչուններր ավելի /ավ են դարդացած I։ րարձր .րւսշ ունեն, քան երկ- 
(էորէ/ դեպքում։ Ոս/դակի ա րա մ սւ [ս ա չո t մ ի ր ստացված ս/րու և էդ հիրրիդնևրր 
կենդանի քաշով իրարից քիչ են տար/ւերվում, մինչդեո հետադարձ ւււրամաիւա 
չումի/յ ստացtfտծ արուներ/։ մ\\-ով ավե/ի են կշոում, քան էւ/եր/ւ։

// ւ դ ւ/ ակ ի տրամախաչումից ստացված Հ ի/</։ ի դն ե/։/։ ներկայացված են ի/իսէո 
ի/այւոարդևտ, ե/ւկարսւվուն մարմնով ե /այն կուրծք ունեցոդ անհատներով, 
մինչդեո հետադարձ էորամա խաչումից ստացված Հիբրիդներն արւո ա Հա յտ վ ած 
են' uh դույնս վ, էի ե ա ո t /ւն ե /։ի մ ե ուաւ/ի կանաչ ւիա յ/ ով, կոէրծքր դարչնագույն, 
որր ',ահախ էի ոիէ ան դ վnt if է ւդ ա/ււոնո դի I։ դ/իւի վրա լ ավե/ի կարճ մարմնով և 
նեդ կուրծ ունեցոդ ան հա ան երո վ ։

Համեմ'ատ ե/ով ծնոդական ձևե/ւր I։ նրանցից ստացված սերւււնդր րստ կեն
դանի քաշի 5—(լ ամսական հասակում, կսւրե/ի Լ ն շ ե / երկու աիպի տրամախա
չումից սւոացվտծ ս։րաների ավե/ի բարձր կենդանի քաշ, քուն ծնոդական ձևերից 
մեկի պեկին յան րսլ դի կ են դ ան ի քաշր։

Այստեդ մենք հանդիպում ենք Հևտերոդիսի մ' ի ակս դմ ան ի ա րա ահա յսւմ՚ւս - 
նր . ի հակակշիո /րիվ հետե/էոդիսի, ե/t/t Հ ի/ւ /ւի դն ե րր այս կամ՛ այն հ ա ա կ ան ի շ ո վ
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էք հրա դան // ու ծ են ծնոդւսկան երկու ձևերին։ Կենդանի րաշի նկատմամր այդպիսի 
/րիվ Հետերոդիս փորձնակ ան թոչ ո ւնն ե ր ր ցուց արհրեցին 15 ամսական Հասա
կում է Այդ Հետտրրքիր րիոքոդիական երևոլյթր մենր անվանեցինր Հուշացող Հե
տև րո դիս» է

Փորձևրոս! ՛> ա յան ա ր ե րվ ած է նաև ուղղակի տրամախաչումից ստացված 
թռչունների ավելի րսվ, րան հետադարձ տրամախաչումից ո ա արված '.իրրիղնև- 
րի դարդացումէ

Չնայած վհրոՀիշյտլ դրական տ վյ ա քն ե ր ին, ա յն ու ա մեն ա յն ի վ փորձարկման 
ներկա փուլում, երր դես վերացված չեն ղմվարություններր՝ կապված ճտահանու- 
թյան և Հի ր րի դա յին ձվերի ցածր լ՛ ե ղ մն ա վորո է թյ ան Հետ, հազիվ թե տնտեսա
պես շահավետ կլինի տրդյունա րերական տրամախաչման կս>դմակերպումր 
մուսկուսյան և սլեկինյան րտդերի միյեւ
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