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ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ СОБАК 
Генетика - это наука о наследственности и изменчивости организмов. 
В эпоху научно-технической революции генетика является одним из наиболее 
актуальных, бурно развивающихся разделов биологии, всегда тесно связанным с 
практикой. 

На основе современной генетики развивается Микробиологическая промышленность, в 
животноводстве на генетической основе строится селекция и племенное дело, 
формируется генетика человека, развиваются генетические основы сохранения 
целостности биосферы земли и околоземного пространства. 

Наследственность - присущее всем организмам свойство передавать потомству 
характерные черты строения, индивидуального развития, обмена веществ, а 
следовательно, состояния здоровья и предрасположенности ко многим заболеваниям. 

Передача потомству признаков предыдущих поколений называется наследованием. 
Механизмом этой передачи служит процесс размножения, как при простом делении 
клеток простейших организмов и клеток тканей, так и при половом размножении, когда 
объединение мужских и женских половых клеток (гамет) приводит к созданию нового 
организма, имеющего сходство с родителями и предками, 

Изменчивость - свойство организмов, противоположное наследственности, 
проявляющееся в несходстве потомков с родственными поколениями. Она обусловлена 
с одной стороны, изменениями в наследственности родительских особей, а с другой - 
ответом каждого организма на воздействия различных факторов среды (климата, 
кормления, дрессировки и т. п.). Некоторые факторы среды, такие как облучение, 
химические вещества, вирусы, могут существенно изменять наследственное вещество 
не только соматических (от греч. сома - тело) клеток, но, что важнее, влиять на 
наследственность половых клеток, как родительского поколения, так и потомков. 
Возникает цепь наследственных изменений организма, называющихся мутациями. 
Мутационные изменени могут наследоваться и передаваться по поколениям это так 
называемая наследственная изменчивость, которая является главным фактором в 
появлении наследственно обусловленных новых свойств и признаков. 

Другие факторы внешней среды (кормление, климатические элементы и т. п.) вызывают 
изменения у организмов, которые не передаются потомству, т. е. не наследуются, и 
называются модификационной изменчивостью. Под влиянием наследственной и 
ненаследственной изменчивости у организмов формируется комплекс свойств, 
называемых фенотипической изменчивостью. 

Для проведения правильного подбора родительских пар важно знать и уметь 
определять и выделять из фенотипической изменчивости долю влияния 
наследственной и ненаследственной изменчивости. Чем больше дол участия 
наследственности в формировании свойств и признаков организма, тем эффективнее 
селекционна работа. 

Современное представление о механизме наследственности основывается на 
особенностях двух типов молекул нуклеиновых кислот: ДНК и РНК, входящих в состав 
клеток. Нуклеиновые кислоты имеют нитевидную структуру молекулы и входят в состав 
хромосом - главных Структур ядра клетки, а некоторые РНК находятся и в цитоплазме. 
Отдельные участки нитей нуклеиновой кислоты (ДНК) образуют гены, которые являются 
единицей наследственности и контролируют возможность образования определенного 
признака или свойства. Факторы среды или способствуют, или тормозят реализацию 
действия гена и тем самым влияют на формирование фенотипа организма. 

Основным аппаратом наследственности является число и форма хромосом, 
характерных для каждого вида В половой клетке их в два раза меньше (гаплоидное 
число, символ - п), чем в любой соматической клетке, где они составляют двойной (т. е. 
диплоидный символ 2 п) набор хромосом в виде пар. В каждую пару входят одинаковые 
по величине и форме хромосомы. Набор парных хромосом в клетке называется 
кариотипом. Число пар хромосом в кариотипах колеблется у разных видов от 2 до 100. У
собак кариотип телесных клеток содержит 78 хромосом, т. е. 39 пар, а в каждой половой 



клетке только одинарный набор, состоящий из 39 хромосом. 

Кариотип клетки животного состоит из нескольких пар так называемых аутосомных 
хромосом и одной пары половых хромосом, обозначаемых буквами Х и У. У многих 
животных характерно наличие кроме аутосом 2 половых хромосомы: для женских 
особей - ХХ, а для мужских - ХУ. Следовательно, у собак кариотип суки составляет 38 
пар аутосом и пару ХХ хромосом, а у кобеля - 38 пар аутосом и пару половых хромосом 
ХУ. Передача наследственных признаков происходит как через аутосомы, так и через 
половые хромосомы. Последние обусловливают наследование, связанное с половой 
принадлежностью животного. 

При оплодотворении в потомстве в массе будет рождаться 50 процентов сучек и 50 
процентов кобельков (табл. 1) от сочетания ХУ хромосом сперматозоидов отца с Х - 
хромосомами гамет - самки. 

Таким образом, механизм наследования, т. е. передачи различных признаков и свойств, 
действует в зависимости от молекулярного строения нуклеиновых кислот (ДНК, РНК), их 
генного состава. Процесс передачи этих наследственных элементов происходит 
размножением при делении соматических клеток и оплодотворением, при котором 
слияние мужских и женских гамет половых клеток приводит к образованию нового 
организма с удвоенным набором хромосомного аппарата. Единицей наследственности 
служит участок ДНК, называемый геном. Ген отца и ген матери называют аллелями 
гена, обусловливающими конкретный признак, а участок ДНК, в котором расположен ген 
данного признака. 

Таблица 1 

Комбинация гамет при скрещивании короткошерстных гетерозиготных родителей (LlХLl) 
и фенотипы и генотипы их потомства (F2) 

(r) (r) Гаметы отца (r) 
(r) 
(r)Гаметы матери (r) L (r) l (r) 
(r) (r)короткошерстность(r)длинношерстность(r) 

(r) L (r) LL (r) Ll (r) 
(r)короткошерстные (r)короткошерстные (r)короткошерстные (r) 

(r) l (r) Ll (r) ll (r) 
(r)длинношерстные (r)короткошерстные (r)длинношерстные (r) 

называется локусом. Например, локус пигментации, локус шерстного покрова, локус 
группы крови и т. п. 

По своему основному действию гены могут быть доминантными (обозначаются 
прописными буквами A, B, C, D и т. п.) и рецессивными (обозначаются соответственно 
строчными буквами a, b, c, d и т. п.). Ген A и его рецессивный ген а составляют пару 
аллельных генов данного локуса, обусловливающих определенный признак. 

Доминантные гены обеспечивают проявление признаков конкретного локуса уже в 
первом (дочернем) поколении потомства, а рецессивный ген, полученный от другого 
родителя, не вызывает проявление этого признака и находится в генотипе потомка в 
недействующем, скрытом состоянии и может проявиться и оказать влияние только в том 
случае, если и отец и мать передали потомку этот рецессивный ген. 

В результате слияния гамет родителей у потомка формируется генотип, т. е. набор 
генов обоих родителей. Если оба родителя несли доминантный ген А, то потомок будет 
иметь гомозиготный генотип АА с доминантным проявлением признака в фенотипе. 
Если оба родител несли и передали потомку рецессивный ген а, то потомок будет 
гомозиготен по этому гену, его генотип будет записан аа и в фенотипе выявится 
рецессивный признак. 



Если же от одного из родителей получен ген А, а от другого ген а, то потомок будет 
иметь гетерозиготный генотип Аа, а по фенотипу выявится доминантный признак. При 
скрещивании гетерозиготных особей между собой (Аа x Аа) у их потомства наблюдается 
"расщепление" по фенотипу и появляются особи как с доминантным, так и с 
рецессивным признаком. 

Рассмотрим пример с наследованием длины шерсти у собак. Нормальная 
(короткошерстная) шерсть доминантна (L) над длинной шерстью (l). Если скрещивать 
гомозиготных короткошерстных собак (LL) с длинношерстными (ll), то их гаметы с 
генами L и l дадут в первом поколении (F1) гетерозиготное потомство Ll, по фенотипу 
оно будет короткошерстным, а по генотипу гетерозиготным. 

Если далее скрещивать гетерозиготных собак (F1) между собой Ll X Ll, то во втором 
поколении (F2) будет иметь место расщепление как по фенотипу, так и генотипу, что 
видно из следующей таблицы (решетка Пеннета). 

Следовательно, у потомства (F2) по фенотипу расщепление дает 75 процентов 
доминантных и 25 процентов рецессивных особей, или это можно записать как 
соотношение 3: 1. По генотипам в F2 будет гомозиготных доминантных генотипов LL - 
25 процентов, гетерозиготных доминантных генотипов Ll - 50 процентов и гомозиготных 
рецессивных генотипов ll - 25 процентов, т. е. соотношение 1: 2: 1. 

В этом примере иллюстрируются два закона Менделя: 

1. Единообразие потомства первого поколения с доминантным проявлением фенотипа 
и гетерозиготным генотипом (Ll). 

2. Расщепление во втором поколении (F2) потомства по фенотипам 3: 1, а по генотипам 
1: 2: 1. 

Если учесть одновременное наследование по двум при знакам (дигибридное 
скрещивание), то наследование будет сопровождаться увеличением изменчивости и 
комбинированием исходных родительских признаков у потомства. Примером этого 
может быть скрещивание при наличии у собак длинной шерсти (l) и черной окраски (B) 
(ньюфаундленд) с собакой, имеющей короткошерстность (L) и шоколадную 
(коричневую) окраску шерсти (b) (доберман-пинчер). Тогда наследование будет 
характеризоваться следующим: 

Таблица 2 

(r) Гаметы матери (r) Гаметы отца (r) 
(r) (r) LB (r) LB (r) lB (r) lb (r) 

(r) (r) LLBB (r) LLBb (r) LlBB (r) LiBb (r) 
(r) LB (r) коротко- (r) коротко- (r) коротко- (r) коротко-(r) 
(r) (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный(r) 
(r) (r) черный (r) черный (r) черный (r) черный (r) 

(r) (r) LLBb (r) LLbb (r) LlBb (r) Llbb (r) 
(r) (r) коротко- (r) коротко- (r) коротко- (r) коротко-(r) 
(r) Lb (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный(r) 
(r) (r) черный (r) коричне- (r) черный (r) коричне-(r) 
(r) (r) (r) вый (r) (r) вый (r) 

(r) (r) LlBB (r) LlBb (r) llBB (r) llBb (r) 
(r) (r) коротко- (r) коротко- (r)длинно- (r) длинно- (r) 
(r) lB (r) шерстный (r) шерстный (r)шерстный (r) шерстный(r) 
(r) (r) черным (r) черный (r)черный (r) черный (r) 

(r) (r) LlBb (r) Llbb (r) llBb (r) llbb (r) 
(r) (r) коротко- (r) коротко- (r) длинно- (r) длинно- (r) 
(r) lb (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный (r) шерстный(r) 



(r) (r) черный (r) коричне- (r) черный (r) коричне-(r) 
(r) (r) (r) вый (r) (r) вый (r) 

Родители гомозиготные: доберман-пинчер Llbb x ньюфаундленд llBB. Все их потомки 
(F1) будут короткошерстные черные LlBl. Скрещивание потомков LlBb x LlBb дает в F2 
следующее расщепление. 

Из таблицы видно, что при дигибридном скрещивании, т. е. при двух учтенных признаках 
из 16 возможных вариантов фенотипов получаем следующее соотношение 9 
короткошерстных черных, 3 короткошерстных коричневых, 3 длинношерстных черных, 1 
длинношерстный коричневый (9: 3: 3: 1). 

Приведенный пример демонстрирует 3-й закон Менделя: признаки при доминантном и 
рецессивном действии Генов разных локусов наследуются независимо. Такое 
наследование создает новые фенотипы, которых не было в предыдущих поколениях и 
тем самым повышается изменчивость, называемая комбинативной. 

При учете наследования по трем признакам из 64 возможных получают соотношение 
фенотипов 27: 9: 9: 9: 3: 3: 3: 1. Такое расщепление будет получено при скрещивании 
гетерозиготных собак (F1) по 3 признакам: длина шерсти, цвет шерсти, сплошная (или 
пятнистая) окраска. 

Комбинативная изменчивость используется при выведении новых пород, когда ставится 
цель создать у собак такие комбинации признаков, которых не было у исходных пород 
или помесей и которые закрепляютс далее определенной системой подбора пар. 

Вместе с тем явление независимо друг от друга на следования признаков и явление 
расщепления в потомстве гетерозиготных родителей усложняют племенную работу, так 
как указывают на "засоренность" породы нежелательными генами (признаками) и 
требуют селекционной очистки популяции от таких генов. 

Кроме наследования в виде доминантности и рецессивности генов, может иметь место 
совместное воздействие разных аллелей данного локуса: кодоминантное действие 
генов. Например, синтез белка гемоглобина обусловлен генами А и В, которые дают 
гемоглобин трех типов АА, ВВ и АВ, и каждый из генотипов обеспечивает синтез 
нормальных гемоглобинов. Проявляются различия совместного действия А и В только в 
биохимической структуре молекулы соответствующими методами путем электрофореза 
образцов крови. 

Кроме отмеченных закономерностей в наследовании признаков потомства, 
обусловленных взаимодействием аллелей одного локуса, наблюдается такая 
особенность, как появление нового состояния признака у потомство", которое 
отсутствовало у его родителей. Этот тип наследования называется "новообразованием 
при скрещивании". Примером такого наследования служит скрещивание кофейного 
(коричневого) добермана с голубым доберманом. В результате их скрещивания 
получаютс доберманы черного цвета, так как у исходных типов доберманов различны 
аллели генотипа локуса. Генотип кофейного добермана включает ген D, определяющий 
интенсивность окраски и ген b, как рецессивный аллель гена черного цвета. Поэтому 
кофейный доберман имеет генотип bbDD. Генотип голубого добермана включает 
доминантный ген черной окраски B, но эта черная окраска не может полностью 
проявиться из-за отсутствия гена D (усилителя). В результате получается голубой 
доберман с генотипом BBdd. При скрещивании доберманов обоих типов bbDD x BBdd их 
потомство будет иметь гетерозиготный генотип BbDd, а по окраске все потомство будет 
черного цвета. От скрещивания таких гетерозиготных особей будет происходить 
расщепление по фенотипам в соотношении: черные 9BD+голубые 3Bd и кофейные 
разных оттенков 3bD+lbd, т. е. соотношение, как при обычном дигибридном 
скрещивании 9: 3: 3: 1. 

Взаимодействие неаллельных генов (находящихся в разных участках хромосом) также 
приводит к новообразованию: комплементарному взаимодействию генов. При таком 
типе наследования расщепление по фенотипам во втором поколении будет отмечаться 
по их соотношению от вышеописанных. Например, в F2 может быть соотношение 9: 7 
или 9: 3: 4, 12: 3: 1 при наличии разных аллелей в локусе A и локусе E. У собак 



соотношение 9: 7 прослежено при скрещивании гетерозиготных черных собак (генотип 
AsAYEe) между собой. Фенотипы их потомства были следующие: 9 черных и 7 желтых. 
Скрещивание черных гетерозиготных собак с генотипом As'a'Ee дает расщепление в 
потомстве следующего типа: 9 черных, 3 желтых, 4 рыжевато-коричневых. А при 
наличии других аллелей у черных гетерозиготных собак с генотипом AsAYEbrE 
соотношение фенотипов с новообразованием будет еще более отличающимся, а 
именно: 12 черных, 3 полосато-тигровых (DYDYEbrE) и 1 желта (DYDYEE). 

В наследовании, некоторых признаков проявляетс действие особых генов: генов-
модификаторов, влияющих на степень проявления признака. Например, они могут 
существенно повлиять на окрас: от сплошной окраски через серию пятнистости почти до 
полностью белой окраски. 

Количественные признаки обусловлены влиянием многих генов. Это так называемый 
полигенный тип наследования, при котором действие генов приводит к тому, что 
количественный признак может принимать разную величину, т. е. наблюдается его 
варьирование от минимального до максимального значения. На фенотипическую 
изменчивость таких признаков оказывают существенное влияние факторы внешней 
среды, особенно кормление и условия содержания, но при этом сохраняется 
наследственная обусловленность признака. Например, высота в холке у такс варьирует 
у особей в пределах породы, но типичная низкорослость обусловлена 
наследственностью и действием многих генов. 

Существенное значение в наследственности имеет плейотропное (множественное) 
действие гена, заключающееся в том, что один и тот же ген может влиять на разные 
признаки. У собак действие этого гена вызывает бесшерстность, дефекты и 
недоразвитие зубной системы, у борзых, например, белую окраску шерсти, глухоту. У 
собак породы дункер описан полулетальный * ген "крапчатости" с плейотропным 
действием. Он вызывает специфическую окраску шерсти в виде крапчатости, 
уменьшение размера глазного яблока, дефект радужной оболочки (коломбо), глаукому 
(повышенное глазное давление с выпячиванием глазного яблока и далее слепоту), 
голубую окраску радужной оболочки, глухоту, общую слабость, пониженную функцию 
размножения. Плейотропное действие может вызвать и развитие ценных признаков у 
собаки. 

Кроме того, при независимом совместном наследовании генов, имеет место 
"сцепленное" наследование разных признаков, при котором гены "сцепленных" 
признаков находятся в одной и той же хромосоме и передаются через нее совместно. 

На основе этого явления для некоторых видов состав лены карты хромосом, которые 
указывают на место расположения того или иного гена. У овец породы прекос 
установлено сцепление наследования крипторхизма с комолостью баранов. У собак 
сцепленное наследование связано с присутствием некоторых генов в половой Х-
хромосоме: (гены крипторхизма (ген c), гемофилии (ген h). 

Под влиянием ряда внешних факторов (рентгеновские лучи, химические вещества), а 
также в результате изменения обменных процессов при старении организма, в 
хромосомном наборе гамет и соматических клеток могут происходить перестройки 
хромосом, вызывающие наследственные мутационные изменения. Мутационные 
изменения подчас затрагивают и перестраивают химическую структуру в молекуле ДНК 
(генные мутации), что в свою очередь приводит к появлению нового состояни гена, т. е. 
его новой аллельной форме. Чаще всего исходный доминантный ген превращается в 
мутантный аллель. 

Как правило, он бывает рецессивным, и его присутствие выявляется только в 
последующих поколениях. Реже происходят мутации рецессивного гена в доминантный. 
Подавление мутантного гена у родителя обнаружится лишь в последующих поколениях, 
если рецессивный мутантный аллель, например а, будет получен от обоих родителей, 
несущих в гаметах рецессивный аллель а, что приведет к формированию у потомков 
гомозиготного рецессивного состояния генотипа aa, и рецессивный ген обоих аллелей 
вызовет формирование нового признака (свойства), что проявится в фенотипе такого 
потомка. 



Мутации могут происходить в виде поломок и перестроек самих хромосом, путем 
обмена участками между хромосомами-аналогами. В процессе мутагенеза возможно 
даже изменение числа хромосом в кариотипе в виде утраты или добавки отдельных 
хромосом или путем увеличения числа пар хромосом (полиплодия). 

Мутационные процессы в кариотипе сопровождаютс изменением свойств соматических 
клеток или гамет, в результате чего изменяется их наследственность, что 
сопровождается появлением новых особенностей в клетке или организме. Так, если 
мутация происходит в соматических клетках, это может вызвать опухоли в данной ткани. 
Мутации, происходящие в половых клетках родителей, приводят к изменению и 
появлению новых свойств у их потомства. 

Мутационные изменения в большинстве случаев вызывают аномалии, уродства, 
болезни и гибель потомства как на первых этапах развития зародыша, так и в более 
поздние периоды. Если в приплоде некоторых самцов или самок регистрируются 
аномалии или наследственные болезни, то таких собак нельзя использовать в 
племенной работе. Но следует иметь в виду, что некоторые мутации можно 
использовать для создания новых пород. 

Если у потомства нарушается нормальное число половых хромосом и в кариотипе 
вместо нормы XX ( ) и XY ( ) образуются наборы типа XXY, XXXY, YYX и др., это 
приведет к нарушению половой функции, полной половой стерильности. 

Мутирование исходного доминантного аллеля может происходить многократно, в 
результате чего образуетс серия рецессивных аллелей. Между аллельными генами 
формируется определенная последовательность в степени проявления признака. 

По данным Робертсона (1982), серия множественного аллелизма выявлена в 
отношении синтеза пигмента шерсти у собак. Каждый новый аллель локуса 
пигментации, вызывая синтез нового пигмента, дает другую окраску, что и было 
использовано при выведении новых пород. Приведем серию множественных аллелей, 
обусловливающих пигментацию шерсти у собак. 

(r)Тип пигментации (r)Символ генов(r)Использованы при выведе-(r) 
(r)(признак) (r)аллельного (r)нии пород собак (r) 
(r) (r)состояния (r) (r) 

(r)Сплошная черная (r) (r) Черный лабрадор (r) 
(r)Доминантная желтая (r) (r) Базенью (r) 
(r)Агути (зонарьность)*(r) (r) Овчарка серая (r) 
(r)Чепрачная (r) (r) Бигль (r) 
(r)Рыжевато-коричневая (r) (r) Доберман (r) 
(r)(шоколадная, кофей- (r) (r) (r) 
(r)ная) (r) (r) (r) 
(r) 
(r)* "Агути" проявляется в виде кольцевых зон разной окраски (r) 
(r)шерстинок по их длине. (r) 

Взаимоотношение между членами этой серии следующее (от наиболее доминантного 
действия в сторону уменьшения интенсивности признака): 

As > Ay > A > asa > at. 
Возникновение новых аллелей в мутационном процессе, вызванное естественными или 
искусственными воздействиями внешних факторов, может затрагивать и изменять 
различные признаки и свойства организма, такие как строение скелета (черепа, 
конечностей, туловища), размеры тела, особенности шерстного покрова по типу и 
окраске шерстинок, тип конституции, телосложение, инстинкты и т. д. Поэтому 
повышенная изменчивость, вызываемая мутированием, была использована человеком 
широко и удачно, особенно для выведения пород собак, отвечающих разнообразным 
запросам и вкусам человека. 



В собаководстве наиболее подробно разработана генетика окраски шерсти и пегости со 
многими вариациями, генетика типа шерстинок и шерстного покрова, генетика болезней 
и аномалий. 

Каждая порода характеризуется разной степенью изменчивости этих признаков и 
разными особенностями наследования. 

В современной литературе (Р. Робертсон, 1982) дано описание генетических 
особенностей 118 пород собак разного направления, для которых выявлено 29 аллелей 
пигментации. Так, например, по фенотипической и генетической изменчивости мастей 
наибольшая вариаци выявлена, у коккер-спаниеля (18 фенотипов), у пинчера (10 
фенотипов), у пуделей (14 фенотипов). 

Значительно меньшая изменчивость окраски шерсти наблюдается у собак сторожевого, 
служебного направления, несколько больше у собак охотничьих, промысловых. 

У собак выявлены гены и их аллели для следующих окрасок: серая окраска (немецкая 
овчарка); черна (ньюфаундленд); кофейные (печеночного оттенка, коричневые) 
(доберман-пинчеры); голубые (доберман-пинчеры); соболиная, красная (боксеры); 
желтая, кремовая, светло-палевая (изабелла); чепрачные (колли); черные с подпалом 
(доберман-пинчеры); тигровые (доги, боксеры); альбиносы (лейцисты); арлекины. 

Генетически обусловлено также распределение пигментации по телу (Н. А. Ильин). 
Различают собак одноцветных, двух и трехцветных (сеттеры). Пигментация может быть 
от сплошной, пятнистой разной степени и типа рисунка, до сильно выраженной утраты 
пигмента. Типы распределения пигмента сильно варьируют, а в ряде пород служат 
породным признаком. 

Например, пятнистость у дога может полностью отсутствовать (одноцветные черные), 
иметь черную окраску с рецессивной белой пятнистостью, черную (или желтую) с 
доминантной белой пятнистостью (тип "арлекин" - или "мраморная" окраска с сильной 
уменьшенностью размера темных пятен), тигрово-полосатую, желтую (изабелла), 
ослабленную черно-голубую, ослабленную тигровую (голубо-тигровая), ослабленную 
желтую (светлая изабелла), доминантную чалость (смесь белых и окрашенных 
шерстинок), мышастую окраску и редко альбиносность. 

Специфическую пятнистость имеют пойнтеры и сеттеры. У них кроме обычной 
пятнистости в виде пегости наблюдается так называемая крапчатость: мелкие 
штрихообразные или округлого типа черные, коричневые мелкие пятна по белому фону. 
У гончих, кроме обычной чепрачности черного или коричневого цвета, и у сеттеров 
описана "тиковая испещренность": белые волосы равномерно перемешаны с 
пигментированными. Она имеет доминантное наследование (ген T). Тиковая 
испещренность начинает формироваться у щенка к месячному возраст. 

Появление пятнистости затрагивает отдельные точки тела: на голове, шее, хвосте, 
лапах, крестце, спине. Депигментация реже обнаруживается на ушах и корне хвоста 
(лайки, фокстерьеры, гончие, овчарки). Считается, что появление белых пятен на ногах 
и спине имеет доминанное наследование, а на носу, ушах, бедрах - рецессивное. 

Пигментация может распространяться по всей длине волоса (шерстинки) или в виде 
поперечно окрашенных разного цвета зон (зонарная). Зонарная окраска распространена 
у немецких овчарок, лаек и может сопровождаться чепрачным типом распределения по 
телу в виде тигрового (полосатость) рисунка, с подпалами. 

Чалость (смесь неокрашенных (белых) волос с окрашенными) обусловлена 
доминантным геном (R). У догов с мышастой шерстью в генотип входит этот ген. 

Вот некоторые данные, характеризующие фенотипические особенности пигментации 
собак разных пород. 

Афганские породы: черная, черная с коричневым подпалом, голубая, серая. 



Бедлингтон терьер: голубой, голубой с коричневым, печеночного цвета, песочные, 
кремовые. 

Борзые: черные, рыжие. 

Боксеры: красные, тигровые. 

Бульдоги: красные, соболиные, тигровые. 

Чау-чау: черные, голубые, красные, серые. 

Доги: черные, коричневые, желтые, пестрые, арлекины. 

Доберман-пинчеры: черные, коричневые, голубые, изабелла. 

Японский хин: черные с белым, красные с белым. 

Ньюфаундленды: черные; печеночного цвета, голубые. 

Чи-хуа-хуа: 10 разных фенотипов. 

Несмотря на большое фенотипическое разнообразие между породами и внутри их, 
окрас собак, как показали генетические работы, обусловлен следующими основными 
генами и их аллелями. 

Для того чтобы в организме мог синтезироватьс пигмент, влияющий на окрас шерсти, 
глаз, мочки носа, необходимо присутствие в генотипе гена C. Этот ген сам не вызывает 
окрас, а обеспечивает синтез пигмента как такового. При отсутствии доминантного гена 
С, при ее рецессивном аллеле с, даже при наличии аллелей, дающих черную, 
коричневую и другие окрасы, собаки будут иметь белую шерсть, белую мочку носа, 
бесцветную радужную оболочку глаза (красные глаза), т. е. будут альбиносами. Таких 
собак не зарегистрировано. Но в ряде пород встречается неполный альбинизм 
(лейцисты). Они обладают бесцветной (белой) шерстью, но сохраняют темную 
пигментацию мочки носа и радужной оболочки глаз. Лейцизм зарегистрирован и 
считается породным признаком у белых шпицев, белых бультерьеров, у некоторых 
пород лаек. 

Следовательно, все окрашенные собаки в генотипе имеют ген C и другие гены (черный, 
шоколадный, желтой пигментации). 

Приведем перечень генов и их символы, обусловливающие разную окраску шерсти у 
собак. 

Ген C. Обеспечивает способность организма синтезировать пигмент любого цвета. При 
его отсутствии и переходе в рецессивный аллель с наступает неполный альбинизм, 
несмотря на наличие генов, определяющих тот или иной цвет. 

Ген A. Определяет зонарное распределение пигмента вдоль шерстинки и дает окраску 
типа "агути", характерную для диких животных данного семейства, его рецессивный 
аллель, а приводит к отсутствию зонарности. 

Ген B. В доминантном состоянии обеспечивает синтез черного пигмента, а его 
рецессивный аллель в - дает коричневый (кофейный) цвет. 

Ген E. Определяет полное распространение черного или коричневого пигмента по 
шкуре, а его рецессивный e обеспечивает синтез желтого и красного пигментов. 

Ген S. Дает доминантную сплошную окраску шерстного покрова, рецессивный аллель s -
пятнистость. 

Ген D, Усиливает интенсивность пигмента в корковом и мякотном веществе волоса, 
рецессивный аллель d приводит к ослаблению пигментации, переводит черный цвет в 
голубой. 



Ген E - обусловливает тигристость. 

Ген W - определяет доминантную белую окраску шерсти. 

Ген H - определяет доминантную окраску типа "арлекин". 

Ген Cd - ослабитель красного цвета до желтого. 

Ген R - чалая окраска шерстного покрова. 

Ген T - тиковая пятнистость. 

Учитывая действие указанных основных генов пигментации, приведем в качестве 
иллюстрации полные генотипы собак определенной окраски и породной 
принадлежности (по Н. А. Ильину). 

В последнем типе, у лейцистов гены окраски находятся в скрытом (крептомерном) 
состоянии и не могут 

(r)CCAABBDDEESS (r)зонарно-серый (немецкая овчарка) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaaBBDDEESS (r)черный (доги, ньюфаундленды) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaabbDDEESS (r)кофейный (доберман-пинчеры) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaaBBddEESS (r)голубой (доберман-пинчеры) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaaBBDDepepSS (r)тигровый (доги, бульдоги) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaaBBDDeeSS (r)желтый (сенбернары) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCatatBBDDEESS (r)черный с подпалами (доберман-пин- (r) 
(r) (r)черы, лайки) (r) 
(r) (r) (r) 
(r)CCaaBBDDEEss (r)черный с белыми пятнами (r) 
(r) (r) (r) 
(r)ccaabbDDEESS (r)белые (лейцисты) (r) 

проявить свое действие, поэтому собаки-лейцисты - белые. Но при скрещивании белой 
собаки-лейциста с окрашенной собакой, у которой есть ген С, в потомстве могут быть 
как окрашенные, так и лейцистные щенки. 

С окраской шерсти коррелирует часто и пигментаци глаз. Различают карие, коричневые, 
желтые, голубые, голубовато-белесые, резко рубиновые (из-за отсвечивания зрачка) 
глаза. Иногда наблюдается разноглазость до цвету радужной оболочки у одной и той же 
особи, что встречается у "арлекинов". 

Ген Y - обусловливает желто-коричневую радужную глаза, его рецессивный аллель У 
дает голубые глаза. 

Ген P - доминантное состояние нормального глаза. Рецессивный ген pa дает рубиновые 
глаза, что выявляется при определенном положении глаза и повороте головы. Эта 
окраска может сочетаться со светлой окраской радужной (белый глаз). Такие глаза 
встречаются у собак разных пород. Н. А. Ильин зарегистрировал эту особенность у 12 
пород: дог, сеттер, лайка, курцхаар, боксер, гончая, эрдельтерьер, немецкая овчарка, 
белый шпиц, такса и др. Рубиновоглазие может сочетаться с нормальной окраской 
другого глаза. Такое явление в пигментации глаз зарегистрировано у человека, кошки, 
кролика, мыши, крысы. Не следует смешивать это с "красноглазием" при альбинизме, 
так как при нем пигмент отсутствует и в радужной глаза. 

Получили генетическое изучение и другие элементы экстерьера: тип и структуры 



шерстного покрова, форма и длина ушей и хвостов, особенности строения костей 
черепа. 

Различают следующие типы шерстного покрова и гены, их обусловливающие. 

Нормальная короткая шерсть - ген L (доберманпинчеры, боксеры и др.). 

Длинношерстные - ген l (немецкие овчарки, ньюфаундленды, колли). 

Иглокороткошерстные, жесткошерстные - ген R (фокстерьеры, жесткошерстные 
легавые). 

Шелковистые (болонки). 

Бесшерстные - N (голые мексиканские); 

Прямой волос; полуволнистый (пуделя); завитковый волос пуделя. 

Скрещивание короткошерстной собаки, несущей в генотипе доминантный ген L, с 
длинношерстной собакой, имеющей рецессивный ген l, дает в потомстве часто не 
полное, а промежуточное наследование длины шерсти В таких случаях в приплоде 
часто появляются особи с типом волоса, отклоняющегося в той или иной степени в 
сторону одного или другого родителя. Это объясняетс тем, что длина волоса является 
количественным признаком и обусловлена влиянием многих генов, т. е. имеет 
полигенное наследование. 

Наследование формы и размера ушной раковины так же обусловлено генетически 
несколькими аллелями. Установлено, что полустоячие уши (ген Ha) характерны для 
собак породы колли, фокстерьеров, которые могут иметь генотипы HaHa, HaH, Hah. 

Висячее ухо (ген H) с генотипом HH распространено у многих пород (спаниели, гончие, 
таксы) и стоячее, ген с генотипом hh (немецкая овчарка), полувисячее (Hh). Часто 
наблюдаются промежуточные формы и размеры ушей. Наследование ушной раковины 
подчинено влиянию нескольких однозначных генов, т. е. имеет тип полимерного 
наследования. Условия выращивания и климатические факторы также могут оказывать 
влияние на этот признак, потому что эти факторы влияют в определенной мере на 
формирование конституции, появление рыхлости или, наоборот, излишней сухости и 
переразвитости. 

Характерным наследственным и породным признаком служит длина и форма хвоста. 
Различают породы длиннохвостые, со средней длиной хвоста (до скакательного 
сустава), короткохвостые и бесхвостые (полное отсутствие хвостовых позвонков). 
Наследование длины хвоста обусловлено полимерией. Поэтому скрещивание 
длиннохвостой с короткохвостой собакой дает в их потомстве собак с варьированием 
длины хвоста. Однако в практике собаководства наблюдаются случаи рождения 
короткохвостых собак с уменьшенным числом позвонков, в результате длина хвоста у 
таких животных составляет около 1/3 части нормальной длины. 

Считают, что на фенотипическую длину хвоста оказывают влияние гены-модификаторы 
и в некоторой степени внешние факторы. 

Прирожденная короткохвостость, появляющаяся изредка у отдельных особей, была 
использована в селекции и привела к созданию новых пород: шиперке (карликовый 
шпиц корабельщиков), гладкошерстная легава бурбон, английская овчарка - бобтейли. 

Форма хвоста и его постановка наследственны и закреплены человеком путем 
селекции. При экстерьерной оценке собак на рингах этим особенностям придаетс 
важное значение, как элементу, характеризующему породу. Эти требования 
распространяются, например, на лаек (хвост кольцом на спине), фокстерьеров и 
эрделей (прямостоячий хвост), легавых (горизонтальное положение хвоста прутом) и 
др. 

Большое разнообразие в строении черепа у собак часто вызывается мутацией и 



закрепляется селекцией, как породный признак. В результате доместикации и 
искусственного отбора и подбора основные морфологические особенности костей 
черепа, типичные для волка и дикой собаки, претерпели изменения. Удлиненные кости 
черепа, особенно челюстного аппарата, типичны для собак борзых пород, мощный и 
тяжеловесный череп характерен для ряда сторожевых собак, мопсовидность с крайним 
проявлением в строении черепа наблюдается у различных пород болонок, мопсов и т. п. 
Мутационные изменения в строении скелета конечностей (например, коротконогость), 
являющиеся для дикого вида собачьих пороком, были закреплены человеком в качестве 
породного признака у такс. Короткие ноги позволяют собаке удобнее работать в норных 
условиях охоты. 

Прибылые пальцы также наследственно обусловленный признак. В практике 
собаководства их обычно удаляют у щенков в первые дни после рождения, чтобы 
предотвратить возможные травмы у взрослого животного. 

Не будем касаться других элементов экстерьера, но заметим, что для каждой породы 
собак экстерьер и конституция типичны и обусловлены наследственностью, которая 
основывается на полигенном, плейотропном действии гена. 

Наиболее важной характеристикой, на основании которой можно судить о состоянии 
популяции (породы), ее прогрессе и недостатках, являются наследственные болезни 
собак. 

Во многих породах распространен крипторхизм кобелей (односторонний и 
двухсторонний). Он обусловлен рецессивным геном с, передающимся с половой Х-
хромосомой и, следовательно, может переходить к потомств; как через отца, если он 
односторонний крипторх, так и через мать, которая может являться носительницей 
этого гена, но сохранять свою половую систему и функцию нормальной. У нормальных 
самцов и самок Х-хромосомы несут доминантный ген C, обеспечивающий отсутствие 
аномалий. Поэтому у нормальных самцов их половые хромосомы выражаются как XcY, 
а у самок - XCXC. При наличии гена крипторхизма генотип самца будет XcY, а у самки 
может быть гетерозиготность по этому гену XcXc, и тогда она выступит носительницей 
аномалии. Аномали затрагивает только формирование семенников. Распространение 
крипторхизма в потомстве идет через самок носительниц XcXC или даже если она 
будет спарена с нормальным самцом (XCY). Тогда в потомстве половина сыновей и 
дочерей рождается нормальными (XCY и XCXC, а половина дочерей становится 
носительницами дефекта (XcXC). Если самец является односторонним крипторхом, при 
спаривании с нормальной сукой все его сыновья будут нормальными, все дочери - 
носительницами крипторхизма. В племенной работе не следует использовать кобелей - 
односторонних крипторхов, и сук - носительниц дефекта. 

Достаточно часто у собак встречаются аномалии в строении скелета, внутренних 
органов, биохимических и иммунных показателях, нарушении обмена веществ. Часть 
этих аномалий имеет доминантный характер и проявляется уже в потомстве первого 
поколения от скрещивания родителей - носителей мутантных генов. Животных с 
признаками болезней, обусловленных доминантными генами, необходимо устранять из 
разведения. К таким заболеваниям относятся катаракта, дисплази бедра, гемофилия, 
бесшерстность, дисплазия конъюнктивы глазной ткани и др. Генетически обусловлены 
также диабет, эпилепсия, атрофия поджелудочной железы, аутоиммунные болезни и 
др., проявление которых выявляется у собак постепенно и чаще во взрослом состоянии. 

Наличие наследственных болезней у собак, приводящих к гибели или патологическому 
развитию, требует от ветеринарных врачей и кинологов тщательной регистрации 
дефектов. Необходимо выявление путем анализа родословных в нескольких рядах 
предков и у боковых родственников наличия дефектов в целях установления как явно 
ненормальных животных, так и скрытых носителей детальных генов в гетерозиготном 
состоянии, у которых в их личном фенотипе патология скрыта, а будет передаваться и 
выявляться у потомков. 

Основой для селекционно-племенной работы кинологов, работающих в системе 
служебного собаководства, а также охотничьего и декоративного собаководства, 
должны служить генетические достижения современной науки. 



Важным условием правильного проведения племенной работы в собаководстве 
является тщательный и правдивый учет и выявление всех отклонений от нормы 
морфологических, экстерьерных и физиологических качеств собак. Необходимо 
разъяснять владельцам собак важность правильной информации о качестве приплода, 
не допускать укрытия дефектов. 

Следует также помнить, что для реализации и распространения в породе желательных 
качеств важно создавать необходимые условия кормления, воспитания и дрессировки 
животных, которые служат необходимым фактором, обеспечивающим реализацию 
генетического потенциала породы, реализацию функции та~ называемых "спящих" 
генов, улучшающих породу или влияющих на создание новых пород. 

Большое значение для развития собаководства имеет квалифицированная подготовка 
кадров кинологов в плановом порядке через систему вузов, а также через курсы при 
клубах служебного собаководства.


