














































Отзыв
на автореферат диссертации Гришиной Д.С., представленной на соискание 
ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 
06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Актуальность темы, особенно в настоящее время, когда со всей 
остротой поднят вопрос о постоянном сокращении генетических ресурсов в 
птицеводстве, не вызывает сомнения. Совершенно очевидно, что без 
использования генофондных пород в сельскохозяйственном производстве их 
не сохранить. Это прекрасно понимала диссертант, приступая к изучению 
переяславской породы гусей легкого типа и планируя ее использование для 
скрещивания с более тяжелыми породами для выращивания гусят на мясо.

Приступая в 2010 г. к исследованиям, Гришина Д.С. прежде всего 
изучила особенности переяславской породы гусей, ее воспроизводительные и 
продуктивные качества в сравнении с другими легкими породами и только 
после этого приступила к скрещиванию с более тяжелыми породами. Особо 
следует отметить, что диссертант использовал комплексный подход при 
изучении данной генофондной породы, где, наряду с продуктивностью, были 
изучены специфические особенности этой породы, чтобы можно было 
наиболее полно описать стандарт этой породы гусей.

Экстерьерные индексы переяславских гусей свидетельствуют о лучшем 
развитии у этой породы грудных и ножных мышц по сравнению с 
кубанскими и китайскими серыми. И, насколько я понимаю, диссертант это 
показал впервые. Но почему-то эти данные в выводы не вошли.

Вместе с тем, формулируя научную новизну исследований, автор 
совершенно правильно отметил, что впервые дана комплексная оценка 
воспроизводительных, продуктивных и экстерьерных качеств переяславской 
породы гусей. Также впервые дана экономическая оценка использования 
межпородного скрещивания переяславской породы гусей легкого типа с 
тремя породами тяжелого типа: роменскими, ландскими и крупными серыми 
для выращивания гусят на мясо.

Относительно некоторых методов исследований для анализа и 
сопоставления полученных результатов. Хотя в разделе «Материалы и 
методы исследований» указано, что группы были сформированы (1-й опыт 
по принципу аналогов: 50 самок и 17 самцов (стр.6)). Вопрос: каким образом 
три группы 3-х пород (породы разные) могут быть скомплектованы по 
принципу аналогов? Или аналогами считать один и тот же возраст отцов и 
матерей и одну дату закладки?

На странице 7 Гришина Д.С. также пишет, что группы 2-го опыта были 
сформированы по принципу аналогов по 100 голов в каждой (без разделения



по полу). По этим же параметрам аналоги? Давая характеристику живой 
массы молодняка гусей (табл. 2) диссертант пишет, «что в суточном возрасте 
живая масса изучаемых групп гусят была практически одинакова». Но на 
странице 8 (табл. 1) автор диссертации подчеркивает, что разница по массе 
яиц в пользу переяславских гусей в сравнении с кубанской породой 
составила 4,0% (это + 6,1 гр.), а с китайской серой 2,5% (+ 3,8%).Разница не 
достоверна. Но это можно объяснить малым п. Но если масса яиц разная, то в 
чем причина появления одинаковой живой массы суточных гусят? Или масса 
заложенных яиц была другая? Но тогда можно ли говорить о преимуществе 
переяславских гусей по массе яиц?

Опубликованные по теме диссертации 12 статей, в том числе 4 в 
рецензируемых изданиях рекомендованных ВАК РФ, отражают содержание 
проведенных исследований. Три статьи посвящены изучению генетического 
разнообразия породы, в частности сохранению генофондных пород с 
использованием: «Отбор птицы по признакам с высоким коэффициентом 
наследуемости». В автореферате эти вопросы вообще не затронуты. Или они 
не относятся к теме диссертации?

Вопрос: какими методами рассчитывался h ? Дисперсионным 1-, 2- или 
3-факторным анализом? Удвоением коэффициента корреляции с
использованием коэффициента регрессии? И как отбирали птицу по 
признакам с высоким h ? Доля влияния отцов? Доля влияния матерей?

Ведь величина h -  это параметр, характеризующий популяцию в 
целом, но не отдельную особь этой популяции; это та часть фенотипической 
изменчивости, которая обусловлена генетическими различиями отцов и 
матерей, h может быть использован для прогноза эффекта селекции. Но 
тогда должен быть известен и селекционный дифференциал (SD).

К сожалению, в автореферате ни коэффициенты наследуемости, ни SD 
при сохранении генетического разнообразия переяславской породы в 
генофондном стаде по поколениям воспроизводства не приводятся. Хотя 
Гришина Д.С. указывает, что «биометрическую обработку данных проводили 
методами вариационной статистики по общепринятым методикам с 
использованием программ Microsoft Excel». Но кроме ± т  и достоверности 
разницы по живой массе помесей в опытах по использованию гусынь 
переяславской породы при скрещивании с гусями более тяжелых пород -  
параметры вариационной статистики отсутствуют.

Поставленные мною вопросы скорее носят дискуссионный характер, 
ибо каждый исследователь по-своему решает поставленные задачи.

В целом высоко оценивая выполненную Гришиной Д.С. 
диссертационную работу хочу подчеркнуть, что формулировка названия



диссертационной работы не полностью отражает ее содержание. Большая 
часть исследований Гришиной Д.С. посвящена целесообразности
использования переяславской породы гусей легкого типа, сохраняемой в 
генофондном стаде, скрещиванию с тяжелыми породами для производства 
мяса гусей в фермерских и подсобных хозяйствах.

Очень большой объем исследований, выполненный соискателем, 
позволяет говорить о теоретической и практической значимости работы и, в 
частности, о методологии сохранения и воспроизводства малочисленных 
пород птицы в генофондных стадах. Решен вопрос и об их использовании 
путем скрещивания с другими такими же малочисленными породами для 
получения помесей в фермерских и приусадебных хозяйствах с более 
высокими продуктивными качествами.

В целом считаю, что диссертация Гришиной Д.С. полностью отвечает 
требованиям ВАК Министерства Образования и Науки РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07 -  
разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.
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