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О МУТАЦИОННОМ ИЗМЕНЧИВОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
БЕЛКА И КРАХМАЛА У ЯЧМЕНЯ

Р С. БАБАЯН. .4. Л1. ГАСПАРЯН. .4. 7. МКРТЧЯН, 
Э. Л. ТЕРТЕРЯН. И АГ ШАЛД/ХЯН

ПИП земледелий Госзгропромм АрмССР. г. Эямиддчин

Понизано, что мутанты, индуцированные этилсиимимом и йзцдом натрия, 
существенно отличаются от исходных сортов, я также друг от друга но 
содержанию белка в зерне н крахмала Уста нов. и. а му: ацнсяияя ••змсн- 
чнвость содержания белковых пешее։ н в <начнк-лкиых пределах Сделан 
вывод, чю Химический мутаген» л с успехом можно использовать а глек- 
„РН ОЗИМОГО ячменя 110 UI.IH; ВЫСОКЙбсЛКСИЫЛ, .1 1ДХЖ- Чрш ОДНЫХ
для пивоварения сортов.

^*4յտ Լ արվեք, .•։,• Լրիքենքւ մքւնքւ է. Ьши/jiftm ւք քւ աղքւէքքւ Olfltht fr y.tij ր մակածված 
մ ո,աանէ1ւներր Լականորևն աարրհրվում !,Ն Լ[Ա>Նյոլէյ սորտքւրյ հ ./քւմ րսերից՝ 
ՀասվէէյնԼոո, մ ւույխրւակու րնևր/ւ ծ օւղայք) պարՈէնակո,քք յա и ր՛է Սաքւաէււկրւլւյէւևրքէ 
ււ ,4ր>ոՀւ։.։!ւ4ւք''յ.՚ւ.՚Ն մուրւաւյքւոն ,1>ով>էէ1ս։։ւկանոլ<? jrrtbp ւՈ սյ..՚ւ ա նվո ■ ս I ՆէաՆակռւ յքւ 
սա էսաննեքւում Հ՚ւյո '.•րյվում Լ, Որ քիմիական մ ill ГП աւյևնևզ ր հա ջոզոէթրսմր 
կար!.յքւ f կիրաււ!.; աշնանացան զարու սե(եկցխս յոէմ սպիտակուցների րսւրձր 
ս,'... րոլնակուք.' էսէմ ր , իսշպ.1.» utuL tj ։:>ր և г;> ի համար պիտ "նի ,t,r ft f-՜ր !• {, •, րՈլծմսէն 
ասպարեզում ։

И has been >li >wn that ւոււ:« its. educed from >огйе vnliivars <>i barley 
by means о I eihylc :viinu.e and sodiii/.i azide signdii inby differ fnn lui- 
Hal sons, л* »ve'l .is from »rc anoih.er by the onieni of proteins anJ 
stiiich. The HutaiH.n vanab-.liiy of the tonieni of pro'ein &j։lfS'anctts 
W! Ir.il <!(in<idcrable lirtii s lias been esiahhshed. <՝.lii՝inic:al nun‘.genesis 
mav be applied in ttv scJcvtion ։։l winter barley Гог lire distiGgnislinieni 
of high protein <(•։: , as well a- u( sorts iiscfn1 lor brewery.

Я H.WHb—mii .՛ tit'c ttej—б e.j 0.՝: крах y.u. t.

M\тзшишнйя изменчивость чагрь. инаст все признак»! р.згтешш, н том 
•liic.'e биохимические. <'. точки -рения практического применения ис
кусственного мутагенеза в селекции растений первое тененное огаченис 
имеет улучшение биохимического состава исходных форм ия носле- 
дуняцего отбора или гибридизации.

Некоторыми [{-следованиями показано, чт֊՛ вод влиянием мутаге
нов возникают наследственные различия в содержании белковых ве
ществ в зерне ячменя, индуцированы высокобел новые мутанты 11. 2, 
§ ֊՜, !•* I ։ | Ряд исследователей цолучйли мутанты яч\.•.՛!?։. отличаю
щиеся также высоким содержанием незаменимых аминокислот [3,. 
Н. 12J.

В настоящей работе приводятся данные о содержании сырого бел
ка я .рахмала в зерне морфологических мутантом озимого ячменя, 
представляющих селекционный интерес.

VfriWpMrt.i .7 sieytijaKa. Мута.пн были гюлучепк пуг-м сбрлС-агкп но. հ nno cvxnx 
семян сортов vs.'icp, Пахчпвандаиы. Арарат։՛ 7. Налли,;.м М'-пныЛ и 3;щ --3 0.02—

Сохрани... ЭИ—агил-.ч11:мин, АН—а.тчд иа/рк».
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0,015% ными 8ОДНЫМП растворами 311 я течение 18 -20 т или 0.001 М раствором ЛИ 
при pH 3,0 с предварительным замаянванш м семян ч т,-.снис 16 18 ч п воде. Му
тантные растении были выделены зо втором ; >ко.нннп ■ .еле му агенных воздействий 
И размножались как чистые линии Б։<ом-V.ческом. анализу п д։чрп։лц семена ч\ 
тииюв 5—6 поколений. Содержание эзс-а в зерне определяли м< годом Кта-льдаля. 
белок—по Берштейну, крахмал- методом нслогноги гр дроли ш

Результаты и обсуждение. Как видно нз при веден них в табл. 1 
данных, содержание сыры- пр- -енна в сравнительно немногочислен
ной группе мутантов колебало։ ;■ ։» пределах 9.44 10.37% и 1978 । и 
8,56—12,06% в 1979 г Мутантные линии (»86 77 и АК-6 по содержа- 
КИЮ белковых веществ . шестненно пр՛ . как исходный (Ка« 
лер), так и районированный (Паллидум местный) в ЛрмССР сорта. 
Они значительно отличоются хруг от друга, от исходного и райониро
ванного сортов и по содержанию крахмала.

Таблица 1. Содержание сырого бедна и крах мала у некоторых му гапгоа, нидупи-
ронинных м сорта Калер |ЭИ. 0.1)2 . 18 ч)

Сыр<Н1 ֊счи. В про- Кра лм 1.1 % В про-
Сорт, (6.ЙХМ. '1 центах пен гад

мутит
1978 юл 1979 гол .-редисе кои

ф -рис 1978 г«՝л 1979 год среднее нон 
фирме

Пдллилум
местный 9.18 9 93 9 55 99 9 65 9 65.9 93.5

Келер 9.19 9.44 9 56 Юо и 72.7 68.3 70.5 Юи 0
Арарлтн 7 9 93 9 .25 9. 9 100 3 79 0 64 7 72.3 102,5
163/77 
2г'8/77

10 12 9.44 9 78 102 3 65 8 7л.7 69.7 98.9
10.12 8 75 9 43 9.8 6 с-3 4 72 б 68.0 96.4

271.77 9.56 9 56 11«: 0 85 ՛» — 65.4) 120 6
401 77 9 7 л 9 12 9 43 98 6 73 5 75.6 74.5 105.7
439 78 9.44 9.56 9.00 94.1 М.2 73 7 78.9 111.9
686 77 10.06 10 12 Ю.09 165 5 74.4 74.1 74.2 105.2
А К-6 10 37 12.06 117.2 1«3 3 - ЬЬ.З 9д. 9
164 78 10.25 — 10.25 107 2 73.1 73.1 ЮЗ.7

Если для кормовых пелен содержание крахмала не имеет перво
степенного значения, то для пивоварения это один из важных показа- 
։елей сырья. Получении։ гады пик. отдельных
мутантов этот показатель существенно выше и юходят д<» уровня та-

> у яровых пивоваренных ячменей. Так. о данным Минасян и 
Севрук [4], н образцах ярового ячменя из Армянской ССР. считающе
гося годным для шпювзреимя. с удержание крахмала составляет 59 
64%. Разумеется, высокие содержание крахмала лишь ՝дип ид необхо
димых для пнновиренн-к* ячменя пока «ателей, и высокое содержание 
его у мутантов укнчынлет нз цел его.обр з «носи» изучения \ них и тру* 
гих. интересных и этом отношении свойств.

Па приведенных данных видно, что как содержание сырого белка, 
тик и крахмала значительно колеблется по годам Причем ,гн коле
бания у мутантов неодинаковы Нс исключено, что. помимо погодных 
условий, существенную р ль здесь играет и генотип мутантов.

Аналогичная картина выявлена • группы мутантов, пи ту пировал 
пых нз сорта Пахнченднданы ( .16.1 2). <де» ՛. также обнаружены му
танты, существенно превосходящие исходный сорт по содержанию сы
рою белка. Если су/п|п по выделенным группам мутантов, то высоко-
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Таблица 2. Содержание сырого белка и крахмала у некоторых мугаито», инду
цированных из сорта Нахичеванданы (данные 1978 г.) (ЭИ, 0.02%, 18 ч)

Сорт, .мутант
Белок Крахмал

(6.25 xN). % в процентах 
к неходкой форме % в процентах

к исходной форме

Паллидум местный 9.19 93.7 65.9 85.4
Нахнчеванданы 9.81 100.0 77.2 100.0
12/9 9.81 100.0 69.1 89.5
12,33-1 10.37 105.7 63.3 82.0
12:42 9.00 91 .7 64.2 83.2
12/4-3 9.12 93.0 —
12.15 11.44 116 6 67 1 87.3
12'18 12 0) 122.9 75.6 97.9
12 40 15.45 154.7 64.8 83.9
12:30 11 25 111.7 63.5 58.7
12/11 10.93 111.4 —
12,25-1 ԻԼ 74 1«:у.5 — —
12 51 10.06 102 5 —

.белковых у Нахнчезанданы больше, чем у Калера. Известно, что час
тота и спектр мутаций ?. значительно степени зависят от генотипа ис
ходного сорта. Ио из-за малочисленности ;• :учен.՛ ы. нам!.՛ мутантов 
окончательные выг.иды и •тношении уп;х ср՜՛ ж сделать невозможно. 
Особо следует отмстить линию 12 40, :՛. л>рая имеет короткий, утолщен
ный стебель и высокоустойчину к полеганию. зерно \ ,того мутанта 
щуплое, вследствие че:? абсолютная масса ег щ 0֊ 15 меньше, чем 
у исходного сорта, а продуктивность ниже на 40 50%
Вместе с тем содержание белка 6՛ лее чем на 54% г. ,пе. Таким обра
зом. этот мутаи; существенно уступа* нсх՛: -ному сорту со урожайней 
ciii. превосходит его г.о содержанию белка, прнче,м нас'ольк-.՝, что об
щий сбор белка с единицы площади у него б* .плие.

Если высокобелковых мутантов у сорта Нахичеванданы больше, 
чем у сорта Калер, т и՛ содержанию крахмала, наоборот, мутанты 
первого существенным образом уступают исходному сорту. Здесь то
же, пи-видимому, проявляются генотипические различия между указан
ными сортами. 4

В габл. 3 приведены данные о содержании беджа мутантов, пред
ставляющих сслскцшлшыЙ интерес по другим морфологическим при
знакам. Из этих данных можно заключить, что пр?, химическом мута
генезе с достаточно высокой частотой »?• юкают мутанты, ;. которых 
высокобелковое г։, сочетается с други т.н сечек цн нн -цепным; призна
ками. Интересно отметить, что у высокобе новых (по сравнению е 
исходными сортами) мутантов с помощью мутагенов можно индуци
ровать мутанты, у которых этот показатель намного выше. Так, на
пример, если у индуцированной и< сорта Калер мутантной липни А К-6 
(.аномальный колос) содержание белка выше, чем у исходного сорта, 
на 1,0%, го у индуцированных из этой шнин вторичных мутантов оно 
выше на 2.5 3,0%. следовательно, но сравнению с ai- t.ior: иным пока
зателем исходико. copra—на 3.5 4,0 % соответс лл-нш
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Таблица 3. Содержание белка в зерне исходных фор՝» в индуцированных н« них 
мутантов озимого ячмени, представляющих селеканоннып интерес (данные 1982— 
19983 гг.) т —=------  г  --------- - —, ■ ■ и- I - ЛИД1

Сырой Белок. %Сорт, мутант, мутаген про те ян. % (6.25 N>

Апаратн 7 
3/22, иекроппнык. ЭИ

10.43 9.66
6 М 6.02

3/33. .иххотистый. ЭИ 12 01 10 .65
3/87. компактный. ЭИ 9 71 8.65
3/9р. веши;юн, ЭИ 14 91 13.(7
2/128. позднеспелый. .-«И 9.86 9.10
5 11 серебристын. ЭИ 15.19 12.7**
7/179. низкорослый. М1 13.4* II 28
8/33. череззерпниа. АН 16 28 14 55
ЛК-6 (мушиная ливня) 12 61 11.26
2'95, курчавый. ЭИ 16.88 15.14
2;61, НСКрО1ИЧНЫИ. *11 14 72 14 (Л>
Завет-З 9.20 7.78
10/2. кекротичими. ЭИ 14 78 13 .06
9/4. позднеспелый. ЭИ 13 57 12 12

12/8. искропииыв. ЛИ 17 12 15 61
9>4. иимторослын 14.9" 12.62

Кадер 12.82 10.97
13'3. многоцветный, ЭИ 14 33 13.17
13/9. фиолетовые, ш:и -1 13.72 12 17
13/4, хлоротичный. ЭИ 15.31 13.00
15 6, позднеспелый. ЭИ 14.66 12 62

Из полученных данных следует также, что вызванная мутагенами
Изменчивость содержания белка э большей । зависит от геноти
па. Так. у мутантов, индуцированных из сортов Завет-З и Нахнчеван- 
даиы. содержание белка в зерне колеблется в существенно больших 
пределах, чем у сортов Кал ер и Араратн 7 Все выделенные из сорта 
Завет-З мутанты оказались высокобелковыми.

Интсре^н.. тмстнтъ, что выделенные из разных сортов, но но од
ному II тому же морфологически измененному признаку мутанты по 

белка существенно различаются. Так. например, некро
тический мутант из Араратн 7 (3/22) по содержанию белка уступает 
исходной форме на 3,64%. а такие же мутанты из ЛК-6 и Заве га-3, на
оборот. предо дят исходные формы соответственно на 2,74 и 7,83%.

Таких? енные данные в соответствии с данными ли-
• ры свидетельствуют о широких возможностях искусственного 

мутагенеза и отношения создания исходного материала для селекции 
озимого ячменя в целях выведения сортов с повышенным содержанием 
белконых веществ и крахмала в зерне.
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ДИЛЛЛЕЛЬНЫЕ И ТОПКРОССНЫЕ СКРЕЩИВАНИЯ 
У ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ

Г. А. СААКЯН
Институт земледелия Гоеагропрома АрмССР, г. Эчмиатзнп

Для точного определения ОКС сортом по комплексу хозяйсг пенно-важных 
признаков рекомендуется невользозатև тестеры со средне-оыраженными 
признаками. •

է՚՚որտԼրի ОК(.-Д ;.Հ’<;/•//и. որոշման Համար' ր-jnt սւնտե»ապն<ւ կարևոր ղուցսւնիշ. 
նԿ'1' էրւմպքևրսի ք]անկս>լի Լ Jif միջին կարևորության ցՈՀրյսմէիշն1ւր
If (Նեյշ ո ij нт/, и in I,րն/-ր։

Il is recommended to u»e ivs.cis with middle-expressed signs foi the 
exact definition of OKC >: sorts according id the . otnpii-x ol economi
cal ly-important signs.

Пшеница озимая—диаллелмы» и топкроссные скрещивания—ОКС- СКС.

В последнее время в классической селекции особое Бкимляие уделяет
ся комбинационной способности, компонентой скрещивания по основ- 
«11.1X1 хрзяйетвеине.-ценнь.м признакам [1.2. И ֊13] При оценке ОКС 
и С!\С многих само- н перскрсс ւ нооиыляющнхея рас гений использу
ется дна.тлельное скрещивание [3. 5]. Как метод оценки ОКС. и СКС 
он предусматривает получение всевозможных к^мбинацт': скрещива: 
ния между родигельикими формами, позволяющих получить наиболее 
ценную п точную информацию о генетико-селекционных нарамеграх 
компонентов скрещивания н их гибриде с.

При выборе -.'c-uiob опенки к jm6hh<'hih<h.i ՛ и сноечбпос-тп немало
важную роль играет не только степень точностг., но и его трудоемкость, 
связанная 1лавиым образом с биологическими особенноеляма культу
ры. В этом аспекк* диаллельпый анализ как меод определения ком
бинационной способности является наиболее трудоемким. Гораздо 
менее трудоемким является анализирующее скрспдщаине. или топкрое-

Сокращення: ОКС ойщйя комбпиицпоинля гпосибяоп . < К< с111.-..ифлчсеклп 
комбинационная способность.
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