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Результаты эксперимента показали следующее: эпибрассинолид  в концентрации 0,00025% на 

всех этапах опыта достоверно стимулирует увеличение высоты побега у всех изучаемых сортов 

(«Гвоздичный гурман» - 11,15±0,30 см, «Зеленый лайм» - 14,95±0,51 см, «Шесть ароматов» - 

12,78±0,31 см, «Дарк опал» - 17,4±1,2 см, «Cytrynowa» - 11,8±0,3 см, «Cynamonowa» - 15,8±0,6 см, 

«Wlastiwa red» - 18,7±1,75 см, «Wlastiwa green» - 11,02±0,45 см, «Крупнолистный зеленый слад-

кий» - 13,4±0,56 см) по сравнению с контролем (8,08±0,35 см) (P<0,05) (таблица). 

 

Таблица ‒ Влияние концентраций ЭБ на параметр высоты побега сортов базилика 

 

Название сорта 

Варианты опыта 

Контроль 
ЭБ 

0,000125% 

ЭБ 

0,00025% 

ЭБ 

0,000375% 

Гвоздичный гурман 8,08±0,35 7,45±0,12 11,15±0,30 10,78±0,31 

Зеленый лайм 8,28±0,14 7,05±0,40 14,95±0,51 11,05±0,30 

Шесть ароматов 6,75±0,20 6,35±0,13 12,78±0,31 8,75±0,31 

Дарк опал 9,07±0,11 7,15±0,40 17,4±1,2 7,00±0,07 

Cytrynowa 8,05±0,16 7,75±0,20 11,8±0,3 8,90±0,28 

Cynamonowa 5,21±0,18 7,33±0,21 15,8±0,6 8,50±0,22 

Wlastiwa red 4,90±0,21 10,30±0,36 18,7±1,75 8,17±0,11 

Wlastiwa green 5,80±0,17 9,27±0,17 11,02±0,45 9,00±0,43 

Крупнолистный зеленый сладкий 6,87±0,09 8,10±0,49 13,4±0,56 10,10±0,23 

 

Аналогичный эффект при использовании ЭБ в концентрации 0,00025% наблюдается и на пара-

метре количества листьев на всех 9-ти сортах базилика. 

ЭБ в концентрации 0,000125% не проявил ростостимулирующего эффекта на измеряемые мор-

фометрические параметры. По параметру длинны и ширины верхнего и нижнего листа ЭБ во всех 

концентрациях не вызвал достоверного увеличения, по сравнению с контролем. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что при выращивании в закрытом 

грунте культуры базилик предпочтительней использовать эпибрассинолид в концентрации 

0,00025%. ЭБ в концентрации 0,00025% повышает параметры урожайности (высота побега и ко-

личество листьев на растении) и устойчивость к неблагоприятным условиям среды, складываю-

щимися в процессе вегетации. 
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В отечественном свиноводстве важная роль отводится разработке новых подходов к совершен-

ствованию продуктивных качеств животных, так как традиционные методы не позволяют полу-

чать конкурентоспособный племенной материал, который бы соответствовал мировым стандартам 
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[1]. Перспективным инструментом достижения этой цели является маркер-зависимая селекция, 

основанная на поиске генов, детерминирующих продуктивные качества животных и их устойчи-

вость к заболеваниям [5]. 

В настоящее время в селекции используют около 100 ДНК-маркеров:  

- гены, обуславливающие качество мяса, – HAL1843, CRC1, CAST; 

- гены, связанные с плодовитостью – ESR, PRLR, PBP4; 

- гены, детерминирующие скорость роста и содержание жира, – MC4R, AFABR, IGF2 и другие 

[4]. 

В то же время в свиноводстве до сих пор не решена проблема, связанная с низкой сохранно-

стью молодняка, – следствием заболевания колибактериозом. Это объясняется высокой устойчи-

востью эшерихий к различным антибактериальным препаратам.  

Как показала практика стран с развитым свиноводством, повысить устойчивость свиней к ко-

либактериозу можно за счет использования в воспроизводстве животных с желательными геноти-

пами по локусам генов, определяющих устойчивость к этому заболеванию. К таким генам отно-

сятся MUC4 (интрон 17) и ECR F18/FUT1 [3]. Желательный генотип в первом случае – MUC4
GG

, 

во втором – ECR F18/FUT1
АА

. 

Результаты исследований зарубежных ученых, показали, что в схемах подбора следует учиты-

вать генотипы по комплексу генов, определяющих тот или иной показатель продуктивности жи-

вотных [2].  

Поэтому целью нашей работы явилось определение частот встречаемости комплексных гено-

типов по локусам генов ECR F18/FUT1 и MUC4 (интрон 17) у хряков-производителей отечествен-

ной и западной селекции. 

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе научно-исследовательской лаборатории 

промышленной и фундаментальной биотехнологий и НИЛ лонгитудинальных исследований УО 

«Полесский государственный университет», ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Белару-

си», а также ОАО СГЦ «Западный» Брестского района.  

В качестве объекта исследований использованы хряки-производители пород отечественной 

(белорусская крупная белая) и западной (дюрок, ландрас) селекции.  

Материалом для ДНК-анализа послужил эякулят подопытных животных. ДНК выделялось пер-

хлоратным методом.  

В ходе исследований использовались методы популяционной генетики. Были рассчитаны ча-

стоты встречаемости аллелей и комплексных генотипов методами, предложенными Е. К. Мерку-

рьевой. 

По результатам генотипирования животных были рассчитаны частоты аллелей генов ECR 

F18/FUT1 и MUC4. Наименьшая частота нежелательного аллеля ECR F18/FUT1
G
 установлена у 

животных белоруской крупной белой породы – 0,62. Чаще этот аллель встречался у хряков поро-

ды дюрок – 0,71. Что касается частот встречаемости аллелей гена MUC4 (интрон 17), во всех 

группах животных преобладал нежелательный аллель MUC4
А
 – от 0,75 у хряков породы дюрок до 

1,0 в группе животных породы ландрас. 

Далее мы провели расчет встречаемости комплексных генотипов (таблица). 

 

Таблица – Частота встречаемости комплексных генотипов по локусам генов ECR F18/FUT1 и 

MUC4 (интрон 17) в исследованных группах хряков-производителей 
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18 27,8 16,7 5,5 16,7 11,1 22,2 

Дюрок 12 8,3 33,4 8,3 41,7 - 8,3 

Ландрас 8 50 - - 37,5 - 12,5 

 

П
ол

ес
ГУ



260 

 

Как видно из данных таблицы 1, у животных белорусской крупной белой породы установлена 

достаточно высокая частота крайне нежелательного комплексного генотипа ECR 

F18/FUT1
GG

MUC4
AA

 – 27,8%. Высокий удельный вес пришелся на генотип ECR 

F18/FUT1
AA

MUC4
AA

 – 22,2%. Меньше всего было хряков с генотипом ECR F18/FUT1
GG

MUC4
GG

 – 

5,5%. 

В группе животных породы дюрок преобладал генотип ECR F18/FUT1
AG

MUC4
AA

 – 41,7%. По-

ловина животных породы ландрас несли в своем геноме комплексный генотип ECR 

F18/FUT1
GG

MUC4
AA

. 

Установленная нами генетическая структура групп животных исследованных пород, отсут-

ствие в них генотипа ECR F18/FUT1
AA

MUC4
GG
, свободного от мутантных аллелей, лишний раз 

говорит о необходимости ДНК-анализа животных по генам, детерминирующим устойчивость к 

колибактериозу, с последующим использованием в схемах подбора родительских форм с лучшими 

генотипами. 
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Вересковые (от латинского Ericaceae) – крупное семейство двудольных растений порядка Ве-

рескоцветные. Семейство содержит около 3000 видов и более 150 родов. Растения этого семейства 

распространены по всему земному шару, не встречаясь лишь в степях и пустынях.  Наилучшее 

развитие вересковых наблюдается в местах с кислыми почвами и достаточным количеством влаги, 

щелочных же почв, как правило, не переносят [1, с. 208].  Способность вересковых произрастать 

на кислых почвах связана с тем, что почти для них характерен симбиоз с грибами в форме мико-

ризы – корни растений оплетены грибными нитями.  В  результате такого взаимодействия расте-

ния получают от грибов дополнительное количество воды и минеральных веществ, грибы же по-

лучают взамен органические вещества [3, с.16]. Микориза растений располагается внутри корней 

(эндомикориза)    и/или снаружи (эктомикориза) [2, с. 303].  

Для вересковых характерна эндотрофная микориза (внутренняя): гифы проникают в клетки ко-

ры, образуя в них плотную массу и оплетают корни рыхлым чехлом. При этом клубни гиф в клет-

ках коры впоследствии перевариваются растением-хозяином [3, с. 17].  

Некоторые представители вересковых культивируются с целью получения плодов, в том числе 

в промышленном масштабе. Одно из центральных мест среди культивируемых растений семей-

ства  вересковых занимает голубика. 

Саженцы голубики оптимально получать при помощи микроклонального размножения. Однако 

при перенесении растений из условий in vitro в условия ex vitro возникают определенные трудно-

сти, связанные в том числе с трудностью извлечения микроклонами питательных веществ из поч-

вы в силу отсутствия в их корнях характерного для них микроокружения. Логичным является под-
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