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зерен равен 28-32 г. В среднем содержание протеина в зерне составляет 17-19% 

(в отдельные годы 20-21%), клейковины 40-48%, т.е. выше, чем в обычных 

сортах мягкой озимой пшеницы.  

В результате исследований было установлено, что  новый сорт 

синтетической культуры трититригии – Памяти Любимовой  формирует 

стабильные урожаи качественного зерна, а также обладают высокой 

способностью к послеукосному отрастанию и может давать до трёх укосов 

зелёной массы.  
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Аннотация: С использованием SSR-маркеров, исследовали 9 сортов сои 

селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. Для всех проанализированных сортов 

получены уникальные микросателлитные профили. Полученные результаты 

позволили разработать молекулярногенетический паспорт культуры на 

основе SSRмаркеров. 
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На сегодняшний день проведение генетической паспортизации считается 

актуальной задачей современной селекции. Термин «генетический паспорт» 

широко используется в отношении человека, животных, растений, 

микроорганизмов как в актах федерального законодательства и юридической 

литературе, так и в научной литературе [1, 2, 3], несмотря на разные 

формулировки, в целом означает документ, отражающий отличительные 

генетические особенности сорта/породы/штамма (если речь идет о животных, 

растениях, микроорганизмах соответственно), и позволяет отличить его от 

остальных сортов/пород/штаммов соответствующего вида [4]. 

Генетический паспорт как документ, отражающий отличительные 

генетические особенности сорта или гибрида, формируется на основе 

результатов оценки по генетическим маркерам. В настоящее время, 

микросателлитные ДНК-маркеры являются наиболее распространенным типом 

ДНК-маркерных систем, используемых при работе с генетическими ресурсами 

растений – идентификации и ДНК-паспортизации образцов. Для паспортизации 

сортов сои нами были выбраны SSR-праймеры, предложенные ранее авторами 

из ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в качестве маркерной системы для идентификации 

и паспортизации сортов культурной сои [5, 6].  

На основе многолетней мировой практики, касающейся семенного 

контроля, из трех типов генетических маркеров (морфологические, белковые и 

ДНК-маркеры) в качестве обязательных остаются только морфологические 

генетические маркеры, тогда как ДНК-маркеров до недавнего времени носило 

рекомендательный характер [4]. В конце 2021 года президент России подписал 

новый закон «О семеноводстве». (Федеральный закон от 30.12.2021 N 454-ФЗ 

«О семеноводстве») [7]. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за 

исключением норм о генетическом паспорте – они вступают в силу с 1 сентября 

2024 года. Предусмотрено создание Государственного реестра сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию 

(Госреестр). Каждый сорт и гибрид, который будет в него включен, обретет 

генетический паспорт. Это документ, созданный на основе молекулярно-

генетического анализа семян.  

ДНК-паспорт полностью исключает кражу права на селекционное 

достижение или необоснованное присвоение приоритета. Внедрение ДНК-

паспортов поможет определить, насколько новый сорт является действительно 

оригинальным, а не состоящим почти полностью из генов уже известного сорта 

другого оригинатора. Когда ДНК-паспортизация станет повсеместной, 
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сохранение и пополнение картотеки генов ускорит развитие отечественной 

селекции. Наличие такой базы данных по каждому сорту позволит производить 

скрещивания значительно более целенаправленно.  

Целью данных исследований являлось создание молекулярно-

генетических паспортов сортов сои селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои на 

основании полиморфизма микросателлитных локусов. 

Объектом исследования служили 9 сортов селекции ФНЦ ВНИИ сои – 

Кружевница, Сентябринка, Веретейка, Лидия, Умка, Даурия, Золушка, 

Лазурная, Топаз (семенной материал полевого севооборота 2020 г. лаборатории 

селекции и генетики сои ФНЦ ВНИИ сои в с. Садовое, Тамбовского района). 

Использовали 7-дневные проростки, полученные согласно ГОСТ 12044-93 в 

рулонах фильтровальной бумаги. Методика выделения и очистки ДНК была 

проведена с использованием набора реагентов для выделения геномной ДНК из 

растений (ООО Синтол, Россия), согласно прилагаемой инструкции. 

Концентрацию ДНК определяли при помощи набора реагентов для измерения 

концентрации двухцепочечной ДНК на флюориметре MAXLIFE согласно 

инструкции к набору (OOO «МВМ-Диагностик», Россия). Концентрацию 

выделенной ДНК разбавляли до 100 нг/мкл. Для амплификации выделенной 

ДНК применяли 6 пар SSR-праймеров (таблица 1), в концентрации 100 

пкмоль/мкл. ПЦР проведена в 3-х кратной повторности.  

Таблица 1 

Характеристика исследуемых микросателлитных локусов 
Наименование 

локуса 

Повтор  Последовательность фланкирующих 

праймеров (5’-3’)  

Температура 

отжига (ºС)  

1 2 3 4 

Satt1 (ATT)24 f-AGTACATAGATATTAAAGTCT 60 

r-AAATGATGAACGTGAATTATT; 

Satt2 (AAT)18 f-ATAATGTGGAAACTAAATGG 60 

r-TAATGTGCCTATCCTTGTCTT 

Satt5 (TAA)21 f-TATCCTAGAGAAGAACTAAAAA 55 

r-GTCGATTAGGCTTGAAATA 

Satt9 (AAT)12 f-ATTACTAGAGAAATTAGTTTA 45 

r-CTTACTAGGGTATTAACCCTT 

Soypr1 (TAT)20 f-CGAAGAGCTACGTGCCAAATT 60 

r-GTTAGAAAACTCCGCCCACAC 

Soyhsp176 (AT)15 f-TGTGGGCCACAAAACGTATAG 60 

r-CGTACGTTCTAGCTAGTCTTC 

 

Амплификацию выделенных фрагментов ДНК сои проводили с помощью 

амплификатора CFX96 (Real-time) (Bio-Rad laboratories Inc., США). ПЦР 

осуществляли в объеме реакционной смеси 25 мкл, которая включала в себя: 

12,5 мкл готовой реакционной смеси БиоМастер HS-Taq ПЦР-Color (2×) (ООО 

«Биолабмикс», Россия); 1 мкл образца выделенной ДНК; по 1 мкл прямого и 

обратного праймеров; 9,5 мкл стерильной воды. Продукты реакции были 

разделены методом электрофореза в 2 %-м агарозном геле с использованием 

камеры для горизонтального электрофореза SE-1 (ООО Компания Хеликон, 
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Россия). Визуализация осуществлена путем облучения геля ультрафиолетом в 

гель-документирующей системе GelDoc EZ (Bio-Rad laboratories Inc., США). 

Идентификацию и определение размеров аллелей микросателлитных локусов 

проводили с использованием программы Image Lab Version 6.0.1 4 Standard 

Edition.  

С использованием SSR-маркеров исследовали 9 сортов сои селекции 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. В результате амплификации получили межсортовые 

полиморфные картины распределения фрагментов ДНК по всем локусам. При 

выборе SSR-маркеров для паспортизации сортов сои учитывался  индекс 

полиморфного информационного содержания PIC каждого из них, частота 

встречаемости аллелей среди сортов. Выбранный набор маркеров позволил 

идентифицировать изучаемые сорта сои селекции ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои. В 

итоге для каждого сорта на основании выявленного набора аллелей 

микросателлитных локусов были составлены молекулярно-генетические 

паспорта или так называемые «генетические формулы генотипов». Большими 

буквами латинского алфавита был обозначен код локуса, а нижний индекс – 

аллельное состояние данного локуса. Для всех проанализированных сортов 

получены уникальные микросателлитные профили (таблица 2).  

Таблица 2 

Формулы образцов дикой и сортов культурной сои амурской селекции 
Сорт  Формула*  

Кружевн

ица 

А135B120/176C170D156/200E190F100 

Сентябри

нка 

А135B176C150D200E190F100 

Веретейк

а 

А135B176/100C170/150D200E190F100 

Лидия А135B176/100C170D170E190F100 

Умка А135B145C150D156E190F100 

Даурия А145B145/100C150/125D156E190F100 

Золушка А156B145/100C125D200E190F100 

Лазурная А156B145C125D156E190F100 

Топаз А156B145/100C125D156E190F100 

*Примечание: код локуса А-Satt1; B-Satt2; C-Satt5; D-Satt9; E- Soypr1; F- Soyhsp176. 

Лаборатория биотехнологии организована в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои в 

2018 г. Основными ее задачами на сегодняшний день являются исследование 

молекулярно-генетического полиморфизма микросателлитов ДНК дикой и 

культурной сои и усовершенствование системы маркеров для идентификации и 

паспортизации их генотипов. Полученные результаты позволили разработать 

молекулярногенетический паспорт культуры на основе SSRмаркеров (рис. 1). 

Помимо индивидуальных микросателлитных формул и ДНК-профилей, в него 

дополнительно включены основные характеристики и описание сорта, 

рекомендации по возделыванию. Сличение анализируемого образца с 

эталонным ДНКпаспортом в будущем даст возможность решать такие задачи, 

как генетическая идентификация, контроль сортовой чистоты и сортового 

соответствия семенного материала.  
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Рисунок. Эталонный молекулярногенетический паспорт сорта сои 

Золушка (Glycine max (L.) Merr.) 
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Аннотация: Фенилаланин-аммиак-лиаза (Phenylalanine ammonia-lyase 

(PAL)) – точка отсчета для фенилпропаноидных и терпеноидных 

метаболических путей. Для лучшего понимания их биосинтеза проведено 


