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Для определения солености хлорность титруется азотнокислым серебром (в результате чего 

хлористое серебро выпадает в осадок). Современные методы определения солености основаны на 

использовании электропроводности, плотности и показателях преломления воды. Наиболее деше-

вым из них является определение плотности с помощью ареометра и переход к солености по спе-

циальным таблицам. Самым простым и быстрым способом определения солености воды является 

рефрактометрия (точность показаний рефрактометра составляет 0,05‰) [6].  

Заключение. Кормление молоди науплиями артемии имеет целый ряд преимуществ: примене-

ние натуральных кормов, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигмен-

тов, витамина В2, возможность непрерывного получения при постоянном внесении яиц в инкуба-

тор, наличие мягкого панциря, облегчающего переваривание [3, с. 25]. Однако, применение 

науплиев в качестве стартового корма может иметь некоторые недостатки, которые могут быть 

успешно устранены: гибель науплиев в пресной воде способна вызвать вспышку численности бак-

терий, но оптимизация режима кормления позволяет избежать наличия большого количества ар-

темии, а, соответственно, и ее последующей гибели; положительный фототаксис науплиев арте-

мии, из–за чего молодь харациновых рыб, довольно часто остается без корма, в этом случае арте-

мию необходимо заменить на другой стартовый корм. 

Таким образом, культивирование А. salina с целью получения науплиев для последующего их 

использования при кормлении молоди рыб зависит от многих факторов, в том числе и от применя-

емой для рачков пищи. Технологии получения цист артемии как товарного продукта менее изуче-

ны и требуют проведения дальнейших исследований. 
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Кариотип человека. Во всех клетках человеческого тела, за исключением половых, находятся 

23 пары хромосом, т.е. всего 46 хромосом. Хромосомы 22 пар называют аутосомами, а 23–й пары 

– половыми хромосомами. Таков нормальный кариотип человека [1, с.60]. 

Исследования в рамках проекта «Геном человека» закончились в 2000 году. Было установлено, 

что геном человека включает примерно 32000 генов и содержит 3.2х10
9
 н.п. [2, с. 864]. Кодирую-

щей является всего лишь 3% ядерной ДНК [1, с.12]. 

В последние годы на основе данных по структуре генома стремительно развиваются методы 

ДНК идентификации, позволяющие проводить не только дактилоскопию отдельных особей, но и 

оценку генетической структуры отдельных микропопуляций с национальными и социальными П
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особенностями. Одним из наиболее удобных и широко используемых маркеров для ДНК иденти-

фикации являются микросателлиты. 

Микросателлиты. Микросателлиты – особый класс ДНК–маркеров. Они представляют собой 

фрагменты ДНК с большим количеством (до сотни и даже выше) тандемно повторяющихся иден-

тичных «мотивов», обычно называемых «повторами» – короткими последовательностями из не-

скольких (от одной до шести) пар нуклеотидов [3, с. 26]. 

В зависимости от длины повтора микросателлиты классифицируют на локусы с ди–, три–, тет-

ра–, пента– и гексануклеотидными повторами. Таким образом, микросателлитом или микросател-

литным локусом (STR–локусом, Short Tandem Reapets) называют – участок ДНК расположенный в 

конкретной хромосоме и содержащий короткие тандемные повторы [4, с. 75; 5, с. 22]. 

Аллели микросателлитного локуса отличаются друг от друга длиной и числом повторов. Не-

большие размеры микросателлитных локусов позволяют применить метод полимеразной цепной 

реакции в целях генотипирования и обеспечить высокую воспроизводимость результатов в раз-

личных лабораториях [6, с. 392; 7, с. 1124]. Для типирования микросателлитов требуется неболь-

шое количество ДНК, которую можно экстрагировать даже из сильно деградированного биологи-

ческого материала. Микросателлиты встречаются в большом количестве у всех эукариотических 

организмов и сейчас используются для изучения как природных популяций, так и популяций сель-

скохозяйственных животных и растений [8, с. 1130]. У человека они распределены по всему гено-

му. Значительный полиморфизм микросателлитов обеспечивает возможность с высокой вероятно-

стью идентифицировать личность и выявить биологическое родство [9, с. 176]. Высокие темпы 

мутирования в этих локусах приводят к накоплению популяционно–специфических мутаций, что 

позволяет проводить детальный анализ популяционной структуры [10, с. 1175].  

При половом размножении ДНК родителей копируется и передается эмбриону в равных про-

порциях. Важно понимать, что, хотя большая часть ДНК каждого из родителей при воспроизвод-

стве передается потомкам по отдельности, небольшие фрагменты генов каждого из них в каждом 

поколении перемещаются и перемешиваются друг с другом, т.е. происходит рекомбинация. К сча-

стью для исследователей ДНК, существуют два небольших участка нашей ДНК, которые никогда 

не подвергаются рекомбинации. По фрагментам спирали ДНК, не подвергшимся рекомбинации, 

гораздо удобнее изучать признаки вида в далеком прошлом, поскольку информация, заключенная 

в ней, не претерпевает искажений при передаче от поколения к поколению. Эти два фрагмента 

спирали ДНК получили название митохондриальной ДНК (мтДНК) и нерекомбинированной части 

Y–хромосомы (HPчY). 

Y–хромосома. Y–хромосома является своеобразной хромосомой–индикатором мужского пола. 

За исключением небольшого сегмента, Y–хромосома не играет никакой роли в произвольном об-

мене ДНК с другими хромосомами. Это означает, что нерекомбинированная часть Y–хромосомы 

остается неизменяемой из поколения в поколение и по ней можно проследить эволюцию человека 

вплоть до нашего древнейшего предка по мужской линии. Оказывается, что отследить эволюцию 

отдельных молекул, присутствующих в нашем теле, гораздо легче, чем попытаться проследить 

направления миграции целых этнических групп. 

Y–хромосома стала использоваться для реконструкции генеалогического древа значительно 

позже, чем мтДНК, так как она создает ряд серьезных трудностей при датировке и определении 

возраста. И тем не менее Y–хромосомы уже оказывают существенную помощь в составлении ге-

нетической линии, параллельной линии мтДНК. В основных географических пунктах Y–

хромосомы служат подтверждением информации мтДНК: они указывают, что общий предок всех 

людей современного типа жил в Африке, а более поздний предок всех неафриканских народов – в 

Азии [11, с. 70]. 

Интересным примером микросателитного маркера у Homo sapiens является DYS19 (GenBank: 

X77751.1), который входит в состав локуса Y–27H39. В данном локусе повторяется четверка 

(квадруплет) ТАГА (тимин–аденин–гуанин–аденин), причем повторяется у разных людей от 11 до 

19 раз подряд. Число повторов – индивидуальная характеристика человека и при увеличении чис-

ла маркеров она становится еще более индивидуальной [12, с. 175]. 

На рисунке дана нуклеотидная последовательность фрагмента ДНК, где располагаются повто-

ры ГАТА. Формула STR–локуса DYS19 записывается как (ГАTА)12, поскольку в наиболее харак-

терном аллеле содержится 12 повторов ГАTА (на рисунке 1 выделены жирным). 
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Рисунок – Фрагмент ДНК, содержащий ГАТА повторы микросателлитного маркера DYS19 Y–

хромосомы H. Sapiens 

 

Необходимо подчеркнуть, что в последние десятилетия были разработаны эффективные мето-

ды анализа микросателлитов с использованием праймеров, меченных флуоресцентными красите-

лями, с последующей детекцией продуктов реакции с помощью автоматических секвенаторов 

ДНК [13, с. 1029]. 
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Введение. Земляника садовая является одной из самых востребованных ягодных культур. Из–

за хорошей приспосабливаемости к условиям окружающей среды, высокой урожайности и прият-

ных вкусовых качеств земляника очень ценится среди садоводов [1, с. 3]. 
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