
По данным КУП «Минская овощная фабрика» рентабельность производства корневища валерианы состав-
ляет - 82,1%, травы душицы — 28,8%, листьев мяты перечной - 51,4%, травы эхинацеи - 65,8 %. Производство 
данных лекарственных растений в J111X и фермерских хозяйствах будет иметь еще большую рентабельность в 
связи с отсутствием административных расходов, иной системой налогообложения и более эффективной сис-
темой хозяйствования в связи с личной заинтересованностью в результатах труда. 

Производство лекарственного растительного сырья может является одним из возможных направлений час-
тичной переспециализации сельскохозяйственных организаций, в том числе, расположенных на загрязненных 
территориях. Это обусловлено тем, что лекарственное сырье долго хранится, транспортабельно. Под лекарст-
венные травы могут быть использованы, выведенные из сельскохозяйственного оборота наименее благоприят-
ные для земледелия, почвы. 

Государство не должно заниматься реализацией производимой сельскохозяйственными организациями про-
дукции. Однако в силах государства сформировать единый орган в Минсельхозпроде, который будет в тесной 
связи с Минздравом координировать деятельность сельскохозяйственных и заготовительных предприятий и 
потребности отечественной фармацевтической и пищевой промышленности в лекарственном сырье. В таком 
случае республика может полностью обеспечить себя отечественным лекарственным растительным сырьем. 
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Основной целью развития агропромышленного комплекса является формирование эффективного, устойчи-
вого и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение 
продовольственной безопасности страны, наращивание экспортного потенциала и сокращение импорта. 

Для устойчивого развития народного хозяйства, в том числе и аграрной отрасли, стратегическим приоритет-
ным направлением должна стать интенсификация производства на основе внедрения достижений научно-
технического прогресса и повышения продуктивных качеств пород сельскохозяйственных животных. Только 
использование высокопродуктивных пород скота и птицы, наукоемких ресурсосберегающих технологий произ-
водства позволит в сжатые сроки повысить рентабельность отрасли до уровня, обеспечивающего расширенное 
воспроизводство. 

Однако практика селекционной работы показывает, что за последнее десятилетие удалось повысить продук-
тивные качества животных всего лишь до 5%, при этом не всегда увеличение количественных показателей про-
дуктивности сочеталось с улучшением качественных показателей получаемой продукции, не принимались во 
внимание факторы адаптационной способности животных, что привело к снижению их устойчивости к наслед-
ственным и инфекционным заболеваниям. Приведенные данные свидетельствуют о невысокой эффективности 
сложившейся в республике системе племенной работы, которая, как правило, базируется на использовании тра-
диционных методов селекции в животноводстве и замыкается в рамках отбора и подбора животных по собст-
венной продуктивности. При этом не всегда принимаются во внимание результаты оценки по качеству потом-
ства, в силу продолжительности их получения, и не учитываются модификационные факторы. Реализации мак-
симального прогресса препятствует и отсутствие адекватной оценки племенных животных на уровне генома. 

Интенсификации селекционных и породообразовательных процессов будет способствовать применение 
ДНК-технологий в племенной работе. 

В этой связи необходимо развивать два приоритетных направления. 
Первое - совершенствование селекционно-генетических методов с применением ДНК-маркеров и создание 

на их основе новых селекционных форм (пород, типов, линий, кроссов) с мировым уровнем продуктивности. 
Для успешной реализации обозначенного направления целесообразным и перспективным является поиск и 

последующее использование в селекции ДНК-маркеров: 
- детерминирующих качественные и количественные показатели продуктивности; 
- связанных с наследственными и инфекционными заболеваниями животных; 
- для оценки достоверности происхождения, изучения и сохранения генетического разнообразия пород сель-

скохозяйственных животных. 
На основе ДНК-маркеров необходимо проведение мониторинга генетической структуры племенного пого-

ловья не только Белорусского Полесья, но и республики в целом, и на этой основе создание генетического пас-
порта отдельных племенных животных, линий, популяций, пород. 

Целесообразно создание банка ДНК племенных животных, линий, популяций и пород, который будет ис-
пользован как в практическом племенном скотоводстве, так и для проведения научно-исследовательских работ. 
Это позволит: 

- создать базу данных для хранения наследственной информации выдающихся племенных животных. Со-
хранить генетическое разнообразие пород и популяций, генетическую информацию каждого племенного жи-
вотного для будущих поколений, что будет иметь не только огромное практическое значение, но и послужит 
ценной базой для дальнейших научных исследований; 

- составить базу данных для проведения генотипирования животных различных пород и популяций; 
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- установить генеалогические связи через идентификацию или подтверждение предполагаемых родослов-
ных, что нельзя сделать сегодня, используя традиционные методы. 

Практика мирового животноводства показывает экономическую и хозяйственную эффективность этих ме-
роприятий, о чем свидетельствуют законодательные акты многих стран, предписывающие проведение обяза-
тельной генетической паспортизации племенных животных. 

Второе направление - это разработка методов реализации полученного генетического потенциала с исполь-
зованием методов трансплантации и in vitro. 

Применение клеточных репродуктивных технологий позволит: 
- эффективно использовать репродуктивный потенциал материнских форм; 
- получить дешевые эмбрионы; 
- повысить выход молодняка от генетически ценных особей; 
- ускорить темпы селекционной работы в молочном и мясном скотоводстве в десятки раз. 
Использование ДНК - технологий в селекционном процессе позволит устранить генетический груз наслед-

ственных заболеваний, оздоровить селекционно-племенное поголовье республики и повысить сохранность мо-
лодняка, количественные и качественные показатели продуктивности животных - на 15-20% за одно поколение. 
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Современные подходы к управлению генетической изменчивостью в селекции растений основаны на поло-
жениях экологической генетики об особенностях формирования и функционирования адаптивного потенциала 
высших организмов. В числе таковых должны стать принципиально новые взгляды на роль мутаций и реком-
бинаций у ячменя; на генетическую природу структурной организации и функционирование количественных 
признаков; на растение как интегрированную систему генетических детерминантов ядра и цитоплазмы; роль 
абиотических и биотических условий внешней среды, выступающих не только в качестве факторов отбора, но и 
индукторов мутационной и рекомбинационной изменчивости организмов. 

Известно, что целостность генома сорта защищена каскадом генетических систем, канализирующих процес-
сы генетической изменчивости и ограничивающих спектр доступных естественному и искусственному отбору 
рекомбинантов. Другими словами, status quo генофонда высших эукариот количественно и качественно под-
держивается множеством механизмов. И если роль генетической изменчивости, весьма относительна при есте-
ственной эволюции растений, то оказывается существенной в селекции ячменя, когда на создание новых высо-
копродуктивных сортов с высокими качественными показателями, устойчивых к модификационным факторам 
среды отводятся, лишь считанные годы 

Бесспорно, мы весьма далеки от полного использования той генетической изменчивости, которая обеспечи-
вается за счет традиционных методов селекции. Однако необходимость расширения и качественного изменения 
спектра доступной отбору генотипической изменчивости стала очевидной и неотложной. 

Рекомбинационная селекция обеспечивает непрерывное расширение спектра доступной отбору генетиче-
ской изменчивости хозяйственно ценных и адаптивно значимых признаков. Для этого широко применяют ме-
тоды эндогенного и экзогенного индуцирования генетической изменчивости, преодоления половой несовмес-
тимости между видами одного семейства, гаметофитного отбора, позволяющего на основе больших популяций 
пыльцы идентифицировать на искусственных фонах генотипы, функционально эквивалентные искомым спо-
рофитам и современные методы генной инженерии, в том числе ДНК-технологии (маркер-сопутствующая се-
лекция), позволяющие использовать генетические резервы скрытой мутационной изменчивости в селекционной 
практике. 

В селекции ячменя при выведении новых сортов перспективным является использование молекулярных 
маркеров (marker assisted selection, MAS). Метод MAS применим при селекции различных признаков и свойств. 
Условием для его использования является знание генетической зависимости признака, локализации соответст-
вующего гена или генов в хромосоме, а также доступность соответствующего маркера. У признаков за которые 
отвечает один ген, использование MAS очень просто, но в случае с количественными признаками, за которые 
отвечают несколько генов, складывается совершенно иная ситуация. Было установлено, что гены, определяю-
щие один количественный признак, в большинстве случаев сгруппированы в хромосоме одном или нескольких 
коротких отрезках, блоках, так называемых локусах количественных признаков (quantitative trait locus, QTL). 
Гены в этих блоках находятся друг с другом в генетической связи и потомству передаются в совокупности, по-
этому в этом случае также возможно использование MAS. 

В настоящее время уделяется большое внимание методическим подходам, позволяющим использовать MAS 
в селекции. Были локализованы гены и QTL разных агрономических свойств, урожайности, характера зерна, 
устойчивости к болезням - мучнистой росе, бурой ржавчине, сетчатой пятнистости, ринхоспориозу, фузариозу 
и вирусам. 

ДНК-маркеров разных признаков и свойств ячменя известно достаточно много, и их число растет. Однако 
практическое применение ДНК-маркеров в селекции ячменя в большинстве случаев ограничивается для при-
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