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Введение. Интенсивно развивающиеся ДНК-технологии открывают 

новые возможности для ускоренного достижения поставленных целей – 

повышения продуктивности и устойчивости к заболеваниям, а также 

улучшения качества получаемой продукции. Птицеводство в этом 

направлении не является исключением. Использование в селекционных 

программах методов геномной селекции позволило генетикам компании 

«Lohmann Tierzucht GmbH» (Германия) повысить устойчивость 

яйцекладки на 25%, прочность скорлупы – на 25%, конверсию корма – на 

20%, показатели качества яиц – на 5%, сохранность птицы – на 15% [1].  

В геномной селекции птицы наибольший интерес представляет 

изучение целевых генов, в частности гена пролактина (PRL) и гена 

гормона роста (GH), аллельные варианты которых по некоторым 

сведениям достаточно тесно связаны с продуктивными качествами. Так, по 

данным Р.А. Кулибабы куры с генотипом СС-PRL достоверно 

превосходили по яйценоскости кур с генотипом ТТ-PRL: за 12 недель 

продуктивности – на 7,6 шт. яиц или 10,0%, за 40 недель продуктивности – 

на 13,2 шт. яиц или 6,6%. В 30-недельном возрасте масса яиц у кур с 
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генотипом СС-PRL по сравнению с курами генотипа СТ-PRL оказалась 

достоверно выше на 3,8 г или 7,0%. В свою очередь несушки с генотипом 

АВ-GH по сравнению с несушками генотипа ВВ-GH также 

характеризовались более высокой яйценоскостью – за 12 недель 

продуктивности на 5,0 шт. яиц или 7,0%, имея при этом в 30-недельном 

возрасте достоверно более высокую на 3,6 г или 6,6% массу яиц [2]. 

Положительная связь яйценоскости с СС-PRL генотипом кур 

подтверждена исследованиями Bagheri Sarvestani A.S. et al., описавшими в 

гене пролактина транзицию цитозина в тимин в положении 2402 [3]. 

Учитывая отсутствие информации по дифференциации птицы исходных 

линий яичных отечественных кроссов по генам пролактина и гормона 

роста, определенный интерес представляет получение таких данных для 

последующего использования в селекционном процессе и отбора на 

геномном уровне для разведения особей с наиболее желательными 

генотипами. Принимая во внимание значительно большее влияние в 

селекции производителей, нежели самок, на первом этапе исследований на 

примере одного из яичных отечественных кроссов была изучена 

внутрилинейная дифференциация петухов исходных линий по генам 

пролактина и гормона роста. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили на 

базе участка «Генофонд» ОАО «1-я Минская птицефабрика» и отраслевой 

НИЛ ДНК-технологий УО «Гродненский государственный аграрный 

университет». Предметом исследований служили образцы крови петухов 

исходных линий яичного цветного отечественного кросса. Ремонтных 

производителей содержали в групповых клеточных батареях. Кровь для 

исследований отбирали из подкрыльцовой вены путем ее прокола 

скарификатором, прикладывая к месту прокола фильтровальную бумагу с 

пометкой индивидуального номера самца (рисунок).  

 
Рисунок – Взятие крови у ремонтного петуха из подкрыльцовой вены  
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Операцию выполняли в 120-дневном возрасте петухов. Всего было 

отобрано 414 образцов ДНК-материала, в том числе в линии К(1) – 62, К(3) 

– 191, в линии К(4) – 161, которые для установления типа генотипа по генам 

пролактина и гормона роста исследовали в аккредитованной лаборатории 

ДНК-технологий (аттестаты аккредитации на соответствие: международные 

требования ГОСТ ISO/IEC 17025; требования СТБ ИСО/МЭК 17025).  

Полиморфизм гена пролактина устанавливали по двум показателям – 

24 bp (PRL) и 5FA(PRL). Первый показатель определяет инсерцию 

размером 24 п.н. сравнительным анализом длины амплифицированных 

фрагментов при проведении электрофореза; второй показатель – 

однонуклеотидный полиморфизм при помощи рестрикционного анализа с 

помощью рестриктазы AluI. 

Для амплификации участка гена PRL применяли праймеры: 

- PRL24 1: 5′ -TTT AAT ATT GGT GGG TGA AGA GACA- 3′  

- PRL24 2: 5′- ATG CCA CTG ATC CTC GAA AAC TC -3′ 

- PRL 5FA1: 5′ -AGA GGC AGC CCA GGC ATT TTAC- 3′  

- PRL5FA2: 5′- CCT GGG TCT GGT TTG GAA ATTG -3′. 

Полиморфизм гена гормона роста определяли методом ПЦР-ПДРФ-

анализа с использованием рестриктазы MspI. 

Для амплификации участка гена GH использовали праймеры: 

- GH 1: 5′ - ATC CCC AGG CAA ACA TCC TC - 3′  

- GH 2: 5′- CCT CGA CAT CCA GCT CAC AT -3′. 

ДНК-амплификацию осуществляли методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). При выполнении генетических исследований 

руководствовались методическими рекомендациями по проведению 

генотипирования сельскохозяйственной птицы молекулярно-

генетическими методами [4]. 

Результаты исследований. Результаты исследования по изучению 

популяционно-генетической структуры петухов исходных линий цветного 

отечественного кросса представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Популяционно-генетическая характеристика петухов 

исходных линий яичного цветного отечественного кросса по генам 

пролактина и гормона роста 

Генотип 
Ген пролактина (PRL) 

Генотип 

Ген гормона роста 

(GH) 

гол. % гол. % 

Линия К(1) 

CC 9 14,5 АА 31 50 

СТ 35 56,4 АВ 26 42,0 

ТТ 18 29,0 ВВ 0 0 

М 0 0 М* 5 8,0 

итого 62  100 итого 62 
100 
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Линия К(3) 

CC 41 21,5 АА 96 50,3 

СТ 102 53,4 АВ 77 40,3 

ТТ 48 25,1 ВВ 1 0,5 

М 0 0 М* 17 8,9 

итого 191  100 итого 191 100 

Линия К(4) 

CC 35 21,8 АА 55 34,2 

СТ 86 53,4 АВ 85 52,8 

ТТ 40 24,8 ВВ 1 0,6 

М 0 0 М* 20 12,4 

итого 161  100 итого 161 100 

*Примечание: мутации гена гормона роста (GH) 

 

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствует, что в отношении  

гена пролактина исследованные линии петухов являются достаточно 

гетерозиготными – доля особей с генотипом СТ находится на уровне 53,4-

56,4%. Следует отметить относительно низкую по линиям долю 

предположительно наиболее желательных генотипов СС – 14,5-21,8%, 

одновременно при значительной доле неблагоприятных генотипов ТТ – 

24,8-29,0%. Не выявлено ни в одной из линий мутационных изменений в 

гене пролактина, что указывает на генетическую устойчивость по данному 

гену линейной популяции. В отношении гена гормона роста линейная 

популяция более гомозиготная – доля генотипов АА находится по линиям 

в пределах 34,2-50,3%. При этом, предположительно наиболее 

неблагоприятные генотипы, практически отсутствуют и составляют в 

линиях от 0 до 0,6%. Однако при этом в гене гормона роста установлено 

большое количество разного рода (замена аллелей АА-СС, АА-ВС, АА-

ВС) мутационных изменений – в среднем по линиям на уровне 8,0-12,4%, 

что требует обязательного изучения влияния таких изменений на 

продуктивные качества птицы. 

В таблице 2 приведены результаты изучения популяционно-

генетической структуры петухов исходных линий цветного отечественного 

кросса с выделением различных вариантов генотипа. 

 

Таблица 2 – Дифференциация петухов исходных линий яичного 

цветного отечественного кросса по вариантам генотипов по генам 

пролактина и гормона роста   

Генотип 

Линия 

К(1) К(3) К(4) 

гол. % гол. % гол. % 

желательные  

варианты 
40 64,4 126 66,0 105 65,3 

ССАА 3 4,8 16 8,4 13 8,1 
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ССАВ 5 8,0 17 8,9 17 10,6 

СТАА 18 29,0 54 28,3 30 18,6 

СТАВ 14 22,6 39 20,4 45 28,0 

условно 

нежелательные 

варианты  

22 35,6 65 34,0 67 34,7 

ТТАА 10 16,1 26 13,6 12 7,4 

ТТАВ 7 11,3 21 11,0 23 14,3 

СТСС* 3 4,8 8 4,2 8 5,0 

ТТСС* 1 1,7 - - 3 1,9 

СССС* 1 1,7 7 3,7 4 2,5 

ССВС* - - 1 0,5 2 1,2 

ТТВС* - - 1 0,5 2 1,2 

СТВВ - - 1 0,5  - - 

СТАС* - - - - 1 0,6 

ССВВ - - - - 1 0,6 

итого 62 100 191 100 161 100 

*Примечание: мутации гена гормона роста (GH) 

 

Из данных таблицы 2 следует, что оцененная по генам пролактина и 

гормона роста популяция петухов исходных линий является ценным 

генетическим материалом для продолжения ведения с цветным кроссом 

кур углубленной селекционно-племенной работы. Определено, что доля 

благоприятных для использования в селекции генотипов по генам 

пролактина и гормона роста, исходя из имеющихся научных сведений и 

рекомендаций, находится по линиям на высоком уровне и составляет 64,4-

66,0%. Производителей генотипов ССАА и ССАВ (суммарная доля по 

линиям 12,8-18,7%) после проверки по качеству потомства целесообразно 

использовать для комплектования племенного ядра линий. Особый 

интерес для селекции представляет установление мутационных изменений 

в гене гормона роста, влияние которых на продуктивность птицы до сих 

пор всесторонне не изучено.  

Заключение. Исследования, проведенные на петухах исходных линий 

цветного отечественного кросса, показали отсутствие мутационных 

изменений в отношении гена пролактина и свидетельствуют о 

генетической устойчивости линейной популяции по данному гену. 

Большинство петухов являлись гетерогенными, особи с генотипом СТ 

составляли 53,4-56,4%. В отношении гена гормона роста линейная 

популяция более гомозиготна – доля генотипов АА находилась в пределах 

34,2-50,3%, а предположительно неблагоприятные генотипы, практически 

отсутствовали. 

Определена доля благоприятных генотипов по генам пролактина и 

гормона роста, исходя из имеющихся научных сведений и рекомендаций, 

которые по линиям составляли 64,4-66,0%. Установленные генотипы у 
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линейных петухов позволяют в дальнейшем изучить отведенное от них 

потомство по воспроизводительным и продуктивным качествам.  
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Введение. В период нормированного срока хранения яиц до 

инкубации, продолжительность которого ограничена пятью сутками, 

рекомендованная ориентация яиц в пространстве состоит в их 

расположении тупоконечной частью, т.е. воздушной камерой вверх. 

Считается, что такое положение яйца в пространстве обеспечивает 

наиболее благоприятные условия для поддержания жизнеспособности 

эмбриона при непродолжительном хранении яиц [1, 2]. В случае, когда 

хранение яиц длительное, по некоторым сведениям целесообразно 

ориентировать яйца остроконечной частью вверх [3, 4]. Но единого мнения 

при этом среди исследователей нет. Так, по информации Поповой Л.А. и 

Комарчева А.С. расположение яиц остроконечной частью вверх 

способствует  замедлению процесса их старения, что даёт возможность 

при необходимости увеличивать срок хранения яиц до инкубации [5]. Как 

подтверждение этому Elibol О. et al. отмечено повышение выводимости 

длительно хранившихся яиц, ориентированных до инкубации 

остроконечной частью вверх [6]. Предположительно, при расположении 

яиц остроконечной частью вверх эмбрион постоянно покрыт тонким слоем 

белка, что не допускает его прямого контакта с внутренней мембраной 


