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Для проведения исследований мы использовали низкокачественные цисты артемии. Было со-

ставлено 5 экспериментальных групп, с тремя повторностями, для анализа различных методик ди-

капсуции и влияния их на процесс выклева. 

Процедура выклева продолжалась 24 часа, с последующим определением процента выклева с 

помощью микроскопа. В таблице отображены основные особенности технологической обработки 

и подготовки цист артемии к инкубации, а так же процент выклева в каждой повторности и их 

усредненное значение. 

Исходя из данных представленных в таблице, можно сказать, что по отношению к контролю 

наилучший результат наблюдалля в экспериментальных группах 4 и 5. Незначительно лучшие ре-

зультаты по отношению к контролю, получены в экспериментальных группах 2 и 3. 

По результатам исследований видно, что процесс декапсуляции гипохлоридом натрия (NaClO) 

в соотношении 1:10, в течении 1–5 минут, с дальнейшей инкубацией в присутствии гидрокарбона-

та натрия с концентрацией 0,5 г/л, дает наилучший результат. 
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Известно, что генетическая структура популяции любого вида является результатом протекав-

ших и протекающих внутри ее микроэволюционных процессов и не меняется с течением времени 

[1, с. 58]. 

Все цветовые вариации, кроме серого полосатого (дикий тип), в окрасе меха у кошек F. catus 

обусловлены мутациями в генах, контролирующих процесс пигментогенеза и миграции меланоци-

тов в волосяные фолликулы. Частоты встречаемости мутантных и нормальных аллелей генов 

окраса характерны для каждой популяции и отражают их генетические структуры. В настоящее 

время аллельные частоты по генам окраса меха домашних кошек описаны практически для всех 

развитых стран [2, с. 166]. В этой связи исследование, направленное на изучение генетической 

структуры популяций F. catus на территории Беларуси является крайне актуальным. 

Целью данной работы было установить генетическую структуру и оценить уровень дифферен-

циации популяций F. catus на территории восточной Беларуси. 

Методы исследования  

Материал для популяционно–генетического анализа был собран в 7 городах (Могилёв, Шклов, 

Чаусы, Славгород, Костюковичи, Кричев, Горки).  

Основным методом исследования было визуальное типирование характера и окраски шерстно-

го покрова животных, встреченных на улицах, во дворах домов, в парках, скверах и т.п. Для каж-

дой кошки был составлен индивидуальный генетический портрет.  

В каждой популяции домашних кошек были исследованы частоты мутантных аллелей сцеп-

ленного с полом локуса Orange – доминантный аллель О, а также 6 аутосомных локусов (Agouti – 

рецессивный аллель а, Dilute – рецессивный аллель d, Long hair – рецессивный аллель l, Piebald 

spotting – доминантный аллель S, White – доминантный аллель W, Tabby – рецессивный аллель t
b
). 

Все мутантные аллели, за исключением аллеля l, влияют на окраску шерстного покрова и характер 

его распределения. Аллель l в гомозиготном состоянии определяет длинную шерсть. 

Фенотипическое проявление аллелей, их взаимодействие и полный расчет аллельных частот 

детально описаны ранее в специальных руководствах [3, с. 234], [4, с. 73]. 
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Для оценки генетической структуры были рассчитаны частоты встречаемости нормальных и 

мутантных аллелей окраса и структуры меха в каждой из 7 исследованных белорусских популя-

ций. Аллельные частоты по 6 аутосомным и одному сцепленному с полом генам в популяциях F. 

catus приведены в таблице. 

 

Таблица – Аллельные частоты по 7 генам окраса и структуры меха в популяциях F. catus 7 ис-

следованных городов 

 

Популяция 
Размер 

выборки 

Частота мутантного аллеля 

a t
b
 d l S W O 

Могилёв 212 0,705 0,134 0,399 0,470 0,331 0,026 0,179 

Шклов 111 0,766 0,194 0,374 0,569 0,233 0,018 0,192 

Чаусы 181 0,729 0,104 0,461 0,530 0,234 0,019 0,227 

Славгород 142 0,774 0,176 0,368 0,475 0,254 0,007 0,154 

Костюковичи 121 0,728 0 0,429 0,454 0,205 0,029 0,175 

Кричев 250 0,787 0 0,311 0,616 0,175 0,024 0,191 

Горки 134 0,677 0 0,354 0,546 0,224 0,023 0,250 

 

Результаты исследований показали, что высокие значения частоты встречаемости характерны 

для мутантного аллеля а. Их значения в исследованных популяциях Беларуси варьировали от 68 

до 79 %. Мутантные аллели d и l характеризовались средним значением частот встречаемости, по-

скольку в большинстве исследованных популяций имели величины от 30 до 62 %. Все остальные 

исследованные аллели (t
b
, S, W, c

s
, O) имели минимальные значения. Мутантный аллель t

b
 локуса 

Tabby встречался с относительно низкой частотой и в некоторых городах (Костюковичи, Кричев, 

Горки) полностью отсутствовал. 

В ходе проведенной работы было получены следующие результаты: 

1. Составлены генетические портреты особей F. сatus, обитающих на востоке Беларуси. 

2. Определена генетическая структура популяций F. сatus по семи генам окраса и структуре 

шерсти. 

3. Произведён сравнительный анализ генетической структуры популяций F. сatus в семи го-

родах Могилевской области. 
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Введение. Выделение ДНК – важный шаг подготовки проб перед биохимическими и диагно-

стическими процессами. Многие приложения, такие как амплификация, секвенирование, гибриди-

зация не могут быть выполнены непосредственно на биологических образцах без предварительной 

очистки нуклеиновых кислот [8, с. 3]. 
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