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Анализ показателя признака количества побегов у растений-регенерантов в зависимости от 
спектрального состава излучения установил наибольшие значение признака для спектра 02 – 
остальные варианты были на 11–19 %  достоверно ниже (рисунок 1). 

Анализ показателя высоты растения-регенеранта выявил следующее: значения признака при 
низкой интенсивности излучения у спектра 01 и спектра 02 были максимальны и практически рав-
ны и при этом превышали на 57–59 % контрольный вариант, и на 10–11 % спектр 03 (рисунок 1). 

Анализ показателя коэффициента размножения растения-регенеранта выявил следующее: мак-
симальные значения признака при низкой интенсивности излучения зафиксированы у спектра 01 
(3,09) и спектра 02 (3,37), достоверных различий между данными значениями не  выявили. При 
этом значение спектра 02 достоверно  превышали на 81 % контроль, и на 31 % спектр 03; значение 
спектра 01 достоверно  превышали на 69 % контроль, и на 20 % спектр 03 (рисунок 1). 

Таким образом, применение светодиодных светильников вариантов спектр 01 и 02 при интен-
сивности излучения 20–25 микромоль/м2·с  производства ООО «Арлайт и К» с заданными пара-
метрами позволяет получать большее количество черенков голубики высокой сорта Dukе для по-
следующего размножения  in vitro, при этом потребляя ориентировочно в 1,8 раза меньше элек-
троэнергии чем контрольный образец.   
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Белорусское Полесье, часть Полесья, является составной частью Полесской низменности, 

которая переходит в Прибугскую равнину на западе и Приднепровскую низменность на востоке. 
На севере данная территория ограничивается холмисто-равнинными пространствами центральной 
части Беларуси. Белорусское Полесье включает в себя значительную часть Брестской и 
Гомельской областей. Общая протяженность данной территории с запада на восток составляет 
около  500 км и с севера на юг – около 200 км, площадь более 60 тысяч км2. Территория 
Белорусского Полесья расположена в пределах двух артезианских бассейнов – Брестского и 
Припятского. В соответствии с геологическим строением в пределах бассейнов выделяется ряд 
водоносных горизонтов [1]. Особенностью гидрогеологического режима Полесской низменности 
является высокое положение уровня грунтовых вод, который на возвышенностях достигает 
глубины 10 м, а на основной пониженной территории 1-3 м. Основная река − Припять с 
притоками, на востоке через Белорусское Полесье протекает Днепр, на западе − Буг с притоком 
Мухавец. Также на территории Белорусского Полесья проходят каналы Днепровско-Бугский 
(судоходный) и Огинский (не действует), густая сеть мелиоративных каналов.  По долинам рек, на 
склонах происходит выклинивание грунтовых вод, способствующее интенсивному заболачиванию 



389 
 

территории. Уровень грунтовых вод подвержен колебаниям, синхронным изменениям уровня рек 
и отражает ход атмосферных осадков, температур [1]. Климат данной географической зоны 
теплый, неустойчиво-влажный, на юго-востоке приближающийся к лесостепному. Средняя 
температура января от -4,40С на 3ападе до -7,00С на востоке, июля от 180С до 190С (макс. 380С). 
Осадков 520-645 мм в год. Вегетационный период составляет 193-208 суток. Территория 
Белорусского Полесья характеризуется разнообразным комплексом полезных ископаемых, среди 
которых выделяются запасы нефти, строительных материалов, торфа, сапропеля, минеральных 
вод, янтаря, бурого угля, калийной и каменной соли, фосфоритов [1]. Белорусское Полесье 
характеризуется значительным биоразнообразием животного и растительного мира. Леса 
занимают около 43% территории и включает в себя такие типы как широколиственно-хвойные, 
широколиственные леса (дубравы, ясенево-дубовые и ясеневые), чёрноольховые и берёзовые леса 
(низинные болота), имеются низинные и заливные луга. Встречаются доантропогеновые растения-
реликты: водяной орех плавающий, сальвиния, альдрованда пузырчатая, рододендрон жёлтый. 

Сложившиеся климато-географические условия обеспечили активное развитие сельского 
хозяйства. Помимо традиционных видов сельского хозяйства для данного региона характерно 
интенсивное развитие ягодоводста, в частности, выращивания голубики, клюквы, жимолости и др. 
Также в последнее время активно развивается виноградарство в связи со значительным 
потеплением климата. При этом в основном ягодоводством занимаются крестьянско-фермерские 
хозяйства и физические лица. Интенсивное развитие ягодоводства привело к росту потребности в 
разработке новых биотехнологий, направленных на решение проблем, стоящих перед 
производителями сельскохозяйственной продукции. В связи с этим в 2018 году в Полесском 
государственном университете был создан инновационно-промышленный кластер в области 
биотехнологий и зеленой экономики. Реализаторами проекта являются Министерство экономики 
Республики Беларусь, местные органы власти, УО «Полесский государственный университет», 
ООО «Технопарк «Полесье». В настоящее время в состав кластера входит более 40 участников, 
подавляющее большинство из которых являются производителями сельскохозяйственной 
продукции. Основной стратегией кластера является обеспечение развития внутреннего спроса, 
импортозамещение и переход к экспорту биотехнологической продукции; создание 
производственно-технологической базы для формирования новых подотраслей промышленности, 
способных в долгосрочной перспективе заменить существенную часть продуктов, производимых 
методом химического синтеза, продуктами биологического синтеза. Перспективой развития 
кластера является создание условий для достижения биотехнологическим сектором объемов 
производства не менее 3% ВВП Беларуси к 2050 году.  

Основными преимуществами кластера является многопрофильность и кооперация с реальным 
сектором экономики. В настоящее время кластер включает 6 хозяйственных профилей – 
приоритетных видов деятельности региона Полесья: биотехнологии в растениеводстве и 
животноводстве; биопрепараты, белковые минерально-витаминные добавки и биологические 
активные вещества; технологии здорового образа жизни; рациональное природопользование и 
климатический менеджмент; аквакультура; зеленая экономика. Между участниками профилей 
кластера устанавливаются технологические связи. Каждый из профилей представлен 
однотипными модулями, количество которых будет нарастать по мере расширения сферы 
коммерциализации проекта. Пилотный модуль профиля становится площадкой для демонстрации 
преимуществ перед новыми потенциальными участниками, а также оказания образовательных и 
консалтинговых услуг. УО «Полесский государственный университет» играет ключевую роль в 
технологическом обеспечении кластера и подготовке кадров для участников кластера. В основе 
технологической платформы профилей кластера лежат преимущественно собственные результаты 
научных исследований сотрудников университета, как уже выполненных (первый горизонт), так и 
запланированных для проведения в лабораториях создаваемого биотехнологического центра 
(второй горизонт). В кластере коммерциализируются и масштабируются уже выполненные 
прикладные научные исследования первого горизонта, а также происходит отбор проектов 
второго горизонта. Таким образом, создаются предпосылки концентрации усилий 
технологической платформы на коммерчески перспективных исследованиях. Кроме того, с целью 
обеспечения кадровыми ресурсами в реализуемые проекты включаются студенты УО «Полесский 
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государственный университет», что позволяет максимально адаптировать подготовку 
специалистов в соответствии с потребностями реального сектора экономики. 

Таким образом, реализация концепции инновационно-промышленного кластера в области 
биотехнологий и зеленой экономики открывает возможности построения новых форм 
взаимодействия тетрады наука − бизнес − производство − образование для достижения лидерства 
по намеченным направлениям развития биотехнологии и зеленой экономики. 
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Аннотация. Установлено, что для получения максимальных значений концентрации основных 

фотосинтетических пигментов в клетках водоросли Porphyridium purpureum лучшими условиями 
выращивания являлись освещение светодиодными лампами и применение питательной среды SW. 
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Введение. Пигменты – это крупные органические молекулы, поглощающие свет определенной 

длины волны и являющиеся важными веществами, которые содержатся в растениях. В раститель-
ных клетках чаще всего встречаются хлорофиллы и каротиноиды.  

Хлорофиллы – зеленые пигменты, производные порфирина, окрашивающие хлоропласты в зе-
леный цвет. Производные хлорофилла, присутствующего в клетках красных водорослей, в меди-
цине широко используются в виде препаратов для фотодинамической терапии рака и в качестве 
активных добавок в фотокатализе и фотовольтаике [1, с. 25–26].  

Каротиноиды – желто-оранжевые пигменты, которые синтезируются высшими растениями, а также 
грибами, бактериями, водорослями. В настоящее время коммерчески доступные каротиноиды обычно 
получают методом химического синтеза, что связано с высокими экономическими затратами. Это и 
привело к значительному увеличению спроса на природные источники каротиноидов с акцентом на 
морские организмы и особенно водоросли. Каротиноиды, полученные из водорослей, обладают за-
щитными (кардиопротекторные, гепатопротекторные, фотозащитные, почечнозащитные) и полезными 
для здоровья человека свойствами (антиоксидантные, противоожирительные, противоопухолевые, 
противодиабетические, противовоспалительные) [2, с. 22–23].  

Как известно, в составе P. purpureum содержатся такие фотосинтетические пигменты как хло-
рофилл ɑ, ß-каротин, ксантофиллы (лютеин, энтероксантин, неоксантин, микоксантофил), фико-
эритрин, фикоцианин, аллофикоцианин [3, c. 235], что позволяет рассматривать данный организм 
в качестве потенциального источника подобного рода пигментов.  

Исходя из этого целью данного исследования являлось изучение влияния условий культивиро-
вания на накопление основных пигментов в клетках водоросли Porphyridium purpureum. 

Материалы и методы исследований. В качестве объекта исследований использовалась водо-
росль Porphyridium purpureum ((Bory de Saint-Vincent) Drew and Ross, 1965) штамм IBCE P-12, из 
коллекции водорослей Института биофизики и клеточной инженерии НАНБ. Водоросль выращи-
вали в накопительном режиме в стеклянных сосудах (V=0,5 л) при температуре 25±1°С на протя-
жении 14-и суток. Культивирование P. purpureum проводилось с использованием трех питатель-
ных сред в двукратной повторности для каждой: среда MB, среда PES и среда SW [4]. Для осве-
щения использовались светодиодные (LED) и люминисцентные (ЛЮМ) светильники. 




