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ОБЩАЛ ХАРАК1ЕРИСГИ!{А РАБОТЫ 

Актуальность темы. Ведущей зерновой базои Казахстана язля&т
ся его сеперныи регион, на долю которого приходится дпе трети 
производства зерна. Это стало розноламд в первую очередь п резу
льтате освоения более 17 млн.га целинных  v  залежных земель.Боль
шой вклад в производство зерна вносит Кокчетапская область. Уве
личение урожайности яровой ггшгницы в основном срязано с ростом 
общей кульгуры земледелия, а также  о внедронием новых сортов в 
производство. Важнейшими требованиями, претлвляемыми производ
ством к сортам в условиях данного региона, являэтся стабильная 
Урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, засухоустой
чивость и высокое качестпо зерна. Однако районированные  ь данном 
регионе сорта яровой пшеницы не всегда формируют высоку») урожай
ность и качество зерна, особенно в годы с неблагоприятгаши усло
виями вегетационного периода. 

В связи с этим исследования по изучению и выявлению наиболее 
ценных генотипов, сочетающих высокую урожайность и качество зер
на, с целью привлечения их в селекционный процесс весьма актуаль
ны для региона Северного Казахстана. 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследований зак
лючаласг. в выделении исходного материала для селекции яровой пше
Hi№i на продуктивность и высокое качзстко зерна, а также выявле
нии физиологобисхимических закономерностей формирования высоко
качественного зерна. 

При этом ставились следующие задачи: 
и,?учить в условиях Секерного [Казахстана районированные и пер

сп°ктиакь!е сорта ярогэои пиген/щг разных групп спелости и эколого
географнческсго происхождения, сочегаэтщиэ высокую продуктивность 
и качество зерна; 

  выявить взаимосвязь признаков биохиглических и технологичес
ких свойств зерна с продукт1'вностью и продолжительностью вегата
Ционного периода; 

исследовать динампкз' накопления белка в зерне в онтогенезе; 
  устанспить пзаитлосвязь фракциснпого состава белка муки с 

техиологкческшди свойствами зерна; 
выявить взаимосвязь количества и качества белка по аминокис

лoтнc^!y составу с технолопгчеснигли своиствмли зерна. 
Исследования проведены в соответствии с тематическим планом 
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Научная новизна и практическая ценность. Впервые в условиях 
Сеьерного Казахстана проведено комплексное изучение хсзяйствекно
цекных признаков, технологических  и биохимических  свойств зерна 
районированных  и перспективных в Северном Казахстане  отечествен
ных сортов яроиои пшеницы с целью выявления и привлечения их Ь 
селекционный процесс. Выдолены образцы с высокими показателями 
качества зерна и рядом хозяйственноценных свойств. Установлено, 
что на ранних этапах селекционного процесса для оценки сортов по 
способности накаплинать белок зерна можно рекомендовать метод оп
роделеиия активности нитратрвдуктаэы. Апробирован принципиально 
Hobuvi, оригинальный способ определения качества зерна, основанный 
на ионообмоннои хроматографии белков с целью выявления технологи
ческих достоинств зерна. Установлены существенные изменения в ами 
нокнслотном составе белка различных сортов пшеницы после их окис
ления, которые могут быть использованы на ранних отапах селекции, 
поскольку  имеется позможность всли анализ едини1»шх зерен. 

Аюобация работы. Материалы диссертации доложены на научно
проииводстивнних  совещаниях отдела гаиениц Blf (1989, 1990, i99i, 
i99ii гг.) отдела молекулярной биологии ВИР (199к;г.), на кои{'ерен
ции Ьспирантов и молодых ученых ВИР (199<:г.), на научных конфе
ренциях Кокчетаьского пединститута  (1988, 19В9, 1990 гг.). 

1Убликация роэуль'гатои иссл:1довании. Но теме диссертации оду
бликовано 3 научные статьи и X информационньш листок с внедрени
ем результатов  исследования. 

Структура и обьем диссертации. Диссертация изложена н4 iiSi 
страницах машинописного текста и сострит из  введения, с ш и  гдаа, 
выводов,практических рексменда1,ии, ЗУ таблиц, И риоунков и ID Т И 
таблиц приложения. 

..„Список литоратури включает !<;<: публикации, из них 16 на ино
страш'шх Языках. 

 .  УСЛОВШ, ИСХОДНЫЙ 1ЛАТЕРШ  )ЛтЩЩ  ШСЙВДОБАНШ 

Материалом  исследовании слукили 54 перспектииных  и раНониро
ванных по итогам госсортоиспытания  в Северном Казахстане отичес

ќ твенных сортов яровой пшснишд различного  окологогрографическгго 
происходщения, в том числе  Ш соргов  тиердоп пшеницы. Весь сор
тимент мягкой пшеницы был сгруппирован нами lia группы спелости; 
среднераиняя (7 сортов), среднеспелая (18 сортов), среднепоздняя 
(ii сортов). 
4  ќ 



Для выявления возможностей  использования показателя актиргос
ти нитратредуктазы  в селекции на качество  изт^  были дополнитель
но проанализированы  14 селекционных линии из Казахского НИИ зер
нового хозяйсгва. 

Полевые опыты проводили « течение 19881990 гг. на опытном 
участке ка1{'едры биологчи Кокчставского пединститута  {совхоз Крас
ноярский). Лабораторное изучение образцов проводилось в отделе 
молекулярной биологии BJIP, лч^ораторик технологической  оценки 
ВИР и научноисследователь'':'':И лаборатории Ксччетавского педин
ститута. 

Погодные условия п годы исследований значительно различались. 
1988 год сложилсч а основном благоприятно для фор1лирования урожая. 
1989 год был острозасушливым, а 1990 год >арачтеризовался жесткой 
засухой до ({«зы колошения и  обтъкшу.  дождями в период налива 
зерна. 

Фонологические наблюдения, анализ элементов структуры урожай
ности проводили по "Методическим указаниям по изучения мирово" 
коллекции пшеницы"  (1984). Опрэдсление активности нитратредукта
зЫ проводили по .'̂ п̂льдеру ( /Пиёыег  eictC,fSS9).  Содержание азота. 
в вегегатиснои массе растении ц белка в зерг.э определяли методом 
Кьельдаля, модифицированньзл в отделе молекулярной биологии ВИР 
(%злева, Тотерев,19'73) на анализаторе  !^се^^<?с  oic^io  lOiiO. 

Фракцион1фование белков муки проводили согласно "Метода'.! 
оценки качества зерна" (19В7). Набухаемость вдки в уксусной кис
лоте, количесгЈ5о II качестно клеиковгны, физические свойства тес
та, хлебопекарные свойства оценивали ыикрометодают, принятыми в 
лаборатории тзхоценки ВГР. Адино'.тслотнии хроматографическии  ана
лиз п^зогсдили на OMHHoaH3j:nEaTope англиискои фирмы  U^oiie'ed  , 

Статнсткчэская обработка результатов велась но Б.П.Доспехову 
(1976). 

РЕЭ'ЛЬТАТЫ  ИаСЛ[:ДСБАН1Й 

Характеристика вегетаиионного периода у сортов 
ярозоИ пшеницы 

В селекции ярозои гсаеницы для  KGCTK'IX условий Северного Ка
захстана вегетационному периоду прп1и1длекит особая роль. В целях 
повышения уро;г.а!'ности и ее стабильксстк по годшл в этом регионе 
целесообразно возделывать сорта нескольких типов спелости  (Кузь
мин,1965; Мовчан,1907 и др.). 

ќ  .  Ь 



в наших исследоьаниях продолжительность вегетационного перио
да неэавг.симо от группы спелости сильно варьировала в зависимос
ти от погодных условии года, так, в остроэасушливом  1989 г. про
до.пжительность вегетационного периода была минилальнои, а в 1990 
г., характеризующемся обильньади дождями во второй половине лета, 
максимальио'1. В наибольшей степени погод>1ые условия влияли на 

продолжительность мекфазного периода колошение  восковая спе
лость. 

Элененти структуры продуктивности растений 
и урожайность зерна 

Уровень уриждиности в значительно» мере зависит от величины 
составляющих его количественных признаков. В условиях Северного 
Казахстана, где погодные условия крайне непостоянны по годам, 
большое значение приобретает способность растении реагировать на 
изменяющиеся у(У1овия среды без значительного снижзния урожая. 

В наших кхследованиях продуктивная кустистость мягкой пшеницы 
била несколько выше, чем у сортов твердой пшеницы. Ito продуктив
ной кустистости зыделился сроднераннии сорт Двудинеиная, средне
спелые сорта Целинная СО и Омская 19, сроднепоэднии сорт Адтайц
Kari i50. Среди cojwou твердо" пшеницы наибольшую продуктивную кус
тистость имели 1^станаиская  и Омский рубин. 

Наиболее высоко» озврнонностьы колоса в среднем за годы иссле
довании характеризовались сорта средиопозднеи группа спелости, 
наименьшей  средчсраннеи. ilo озорнонности колоса выделились сре
днераннии сорт Казахстанская {«ишоспелая, среднеспелый Омская 19 
и среднепозднии Целинная <:1. Лучшим по озерн1.нности колоса среди 
сортов гиердои гш1еницы был Беаенчукская 139. 

Масса 1000 зерен у сортои твордои пшеницы была шщю, чем у 
мягкой. Среди сортов мягкой пшеницы наиболее тяжелоиосним  зерном 
отличались сорта среднесполои  группы, а само» низкой массо»' 1000 
зорен характеризовались средноранние сорта.  Лишь некоторые  copra 
сохраняли стабильно высокую массу  1000 зерен ио все годы исследо
вании (Друлиноиная, Иртышанки Ю ,  Каэахсганская раиноспелия, Ка
захстанская lit, Омская 9, Лютцоценс liil, Алмаз, Без^нчукская 139, 
Целиноградская 6&, Кустанаиская). 

Наибольшая продуктивность колоса отмечена у сортов мпгкой пшц
ницы среднопоздне'! группы спелости, а наименьшая  усриднеранних 
сортов. Ito массо зерна с колоса выделились сроднвранни" сорт Ка



эахста11С1'.ая  раннеспелая,  среднеспелы"  Смекал  19,  сраднгпозднич 
Целинная  Ш,  а  среди  сортов  тпердоп  пшеницы    Bcsorij'itcjtan  139. 

Урожайность  яровой  пшеки1!ы  а  нажих  исследованиях  эавкоела  как 
от  сорта,  так  и  от  погодных  услопки  года.  В среднераннеи  группе 
сортов  мягкой  пшетзды  по  урожайности  превыскг;!!  стандарт  фткшан
ку  10  сорта  Альбидум  УЛ, Дэулинвиная  и Казахстанская  раннеспелел; 
в  среднеспелой    ваше  стаид5}'та  Саратовской  к9    JO урожайности 
были  Крестьянка,  Диас  <: и  i  ^.кая  19;  н  сроднепозднеи  группе  пре
аысми  стандарт  Шск^по  9  сорта  Швлодарслегт '<!7, Целшшая  Hi,  Эри
троспердум  35,  У сортов  твердой  Шенщы  пэ, урожайности  превысили 
стан,царт  Алмаз  сорта  Безенчукская  239,  1^сганай.с!{ая,  Омский  руб1ш. 

Результаты  наших  исследовании  показали,  что  с  урожайностью  в 
высокой  полокителькой  связн' находится  озернекнсеть  колоса  (табл. 
1) .  Наиболее  тесная  связь  мешй'  урокаиностью  и  ооерыенностья  ко
лоса,  а  такав  его  прсдуктивностью,  установлена  у  группн  средне
спелых  сортов. 

Таблица  I 
Связь  урожайности  с  элементами  ее  структуры, 

19В8Л990  гг . 

!  Группа  спелости  •  ^   
 Признак  ! Црдднеранняя' Цроднеспелая  !Средпвпоздняя 

Шгкая  пшеница 
фодуктлвнап  кустис
тость  0,'4г  + 0,ifi;4  Oi<9  + 0,133  0,39  +  0,165 
f/лсса  1000  зеррн  0,38  +,0',^1<;  •  .0,47  +  0,IZii^  0,5В  +  0 ,10# 
Число  зерэн  3  колосе  0,64  ^  0,176  0,64  +  0,075"̂   0;б5  +  0,136^ 
fviacca  зерна  с  колоса  О.Ш. + 0,178  0,68  +  0,10^^  0,41  +  0,164'^ 

Твердая  пшеница  
фодуктивная  IWCTHC  .  „ 
тость  •  ,0,63  +  0,108^ 
f.Acca  1000  зерен  0,4;^  +  0,1^:6'' 
Число  ззрен  в  когосе  0,6'<:  Н; 0,109^  • 
!&сса  зерна  с  колоса  0,63  +  0,106^ 

'''    достоверно  при  i  Q^ 

Всд1ущими  элементами  структуры  ^ронайности усреднераннг1х  и 
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среднеспелых сортов мягкой пшеницы являются озерненность колоса 
и его продуктивность, а у среднепоздних  озерненность колоса и 
масса 1000 зе'рен. У сортов твердой пиеницы вудущими злемектами 
структуры урожа'^ности являются продуктивная кустистость, озернен
ность колоса и его продуктивность. 

Физиологические показатели накопления 
белка в зерне 

Основной физиологической причиной, от которой зависит уровень 
содержания белка в зерне является количесгво азота в растении, 
приходящееся на единицу  веса зрелого зерна. Это показатель обес
печешюс^^и зерна азотом (Павлов,1984,i990). Этот показатель зави
сит от массы вегетатианых органов и концентрации азота в них. 

Наши исследования показали, что сорта, отличающиеся наиболь
шим накоплением белка в зерне независимо от группы спелости харак
теризовались более высоким содержанием азота в надземнои массе и 
высоким значением транслокационного кооффициента. Установлена 
средняя положительная связь иезкду содержанием белка ь зерне ч со
дерх'дннем азота в надземной массе растении в фазе цветения. Связь 
Mc»fljr отимк показателями в ФаоЈ  восковой спелости была слабой,Ко
эффициент корреляции weiKĵ y содержанием белка и транслокациои азо
та варьировал от положительной  слабой до средней величины  и наи
большее значение галел у соргоо сроднеранне'' группы спелости. То 
есть среднеранние сорта характеризовались бол"".© полним оттоком 
азотсодержащих веществ ия вегетативных органов  и аорноэку. 

Концентрация азота в ь^ггетативных  органах связана со способ
ностью корней растении поглощать азот из почвы в виде нит1)атов  у. 

восстанавливать его до шлмиака, реагирующего с кстскислотами с 
образованием аминокислот. Этот процесс связан с «тивностью il)ep
ыентов первичного усвоения нктратов, и ьрежде всего нитратредук
таэы. 

"В маш.их исслодованкях независимо от групп спелости максимааь 
ная активность фермента отмочена в фазе кущиния и pai'Houf риос еи 
снижение в Фазах колошение, и цветение, Наиболькая актиьность нит
ратредуктазы  в фазах К1'щ..нк(; и. кслошЕ'Ние наблюдалась у сортпj 
мягкой пшеницы среднепозднеи  группы спелости, а п фазе uivjTCHiie 
у сроднораиних сортов. По активности фермента выделились cлc.цŷ )
щив сорта: ДвулинеИмая  (кущетше, колоибние), ГиЦ' 'J96 (куц. ние), 
Эритроспермум Ж  (все фазы онгогениьа), lCa;ia)ccT,4iieKan янтарная 
8 



(noe  фазы  снтогспеза).  Нами установлена  средняя  пололителькая 
связь  мелу]у  нитратредуктазно"  активность»  и  содержанием  белка  и 
листьях  только  в  фазе  кущения.  В другие  фазы  ота  зависимость  но 
сит  слабы!'  отгигдательлыи  характер  (табл.^). 

Табли1:(а <; 
Связь  между  нитратредуктазнои  активностью 
листьев  и физиологкческт<!и  характеристиками 

азотногс'  обмена 

Коррелирующие  признаки  !  Коэф '̂ициенг  корреляции 
!  и  его  ошибка 

Нитратредуктазная  Содержание  белка  й  0,3<;  + Q,'ii'f^ 

активность  листьях  (кущение) 
Нитратреда'ктаэная  Содержание  белка  в  С,16  +  0,^3^' 
актианость  листьях  (колошение) 
Нитратредуктазная  Содержание  белка  в  0,04  +  O.S^€ 

активность  листьях  (цветение)  " 
Нитратредуктазная  Индекс  урожая  азотй  0,.^^;  i  0,к'О^^ 
активность 
Нитратредуктазная  Коэффициент  трансло  0,03  +  0,̂ ;Дб 
активность  кацим  азота  ~ 
Нитратредуктазная  Содержанке  белка  з  0,30  +  O.iiiiS 
активность  зерне 
Индекс  урожая  Коэффициент  трэнсло  0,8<: ^  0,135*^ 
азота  кации  азота 
^  достоверно  при  i  QJJ 

'>'evjiy  нктратредуктаэнои  активностью  листьев  и  индексом  уро
жая  азота  отмечена  положительная  срелняя  связь.  Нолокигельная 
слабая  заг.исиг/ость  проявилась  между  aKTffPHOCTb»  фермента  и коэф
фициентом  трансло.:гх(11И  азота.  Связь  активности.  l̂epMCHTa  и  содер
жания  белка  в  зерне  отрицательная  средняя.  Этот  факт  объЯС1Лется 
низко"  активностью  фе1м;энта  в  лисгьях  при  низких  дозах  нитратов  в 
среде,  так  как  функцию  ассимиляции  выполняют  корни. 

Яри  изучении  актизности  ферлента  у  проростков  сортов  пшеницы 
разных  групп  спелости,  внращиваемих  на  среде  Кнопа  с  1,5,10  
кратшми  дозами  нитратов,  кш4И установлена  более  высокая  актив
HOCTt  фор?«ьта  л  корнях  по  сранненио  с  листьями.  У прорсстков 
rЈi'CHiiU!J  несаписгао  от  ipynnu  сполостг  с; у1^сличсиием  доз.! нитратоп 
рСьрлстаг.'.т  ак'! исьос'ь  питратредуктаг;.  и  содержания  бел1са.  Уотапоз
j.eiu,  ••ricoKaii  n;)̂ .̂v.!'Tej bhi'OH  спяоь  мо,?̂ у  а;<тцрнос??.ю  фермента  и  ее



дерланиеы  белка  в  коршх  ;троростков при 5кратно1! дозе нитратов ь 
питательной  средз {  Ј = 0,60 +  0,аа). 

Из 14 селекционных лини", 'ручавшихся дополнительно, выделе11Ы 
<: образца  (Литесценс  l89/k! и Лотвсценс 166/7) с высокой нитратре
дуктаонои активностью, которые можно рекомендовать для скрыцява
нкя с цель» получения гибридов, OT3IJD4HBUX на улучшение агротех 
нкческкх условии, 

Технологические показатели качества зерна и 
iix связь с содержанием .белка 

Один из основных показателей, характеризующих качество зерна 
гшеницы и определяющих его технологические  CBô iCTBa и питательную 
ценность является содержание белка ь зерне. На его количестно вли
яют как генетические особенности, так и услоьия ьыращивания. Со 
дераание белка Е зависиглости  ОТ' сорта, колебалось от 13,3 до  k.Q,&/i. 

Более ЬысЈ)К1Ш содержанием белка среди сортов мягкий пиеницы 
характеризовалась среднеранняя группа, а наименьшим   среднепоад
няя. 

Среди сортов "но содержанию белка BUAeflHjJHCb в среднеранне'* 
группе. Новосибирская i^, IVj;yнекая iil, Альбидум  Ш,  п средне
спело'^  Саштоьская  &8, Казахстанская 9, Диас  г,  Краснокутка  9, 
в среднепозднеи   Алтайская 50, Акыолинка 1.  "... 

Физические сиоиства" и 'хлебопекарные достоинстза в значитель
но" мере зависят .от количества и качества клеикоплни.  ih  количест
ву к.!1ейковины выделились: Иртьшанка 10, Диас <;, Алтайская 50и 
Эритроспермуы  35.. Стабильно выс.скоо качество клейковины  давали 
Казахстанская раьнзсЬелая, Л^/лунская lii, Саратовская <9, Смекая 
19, Омская 9, Смекая18.  . 

Высокие показатели'реолр.г1»'!еских  CBoiiCTu .теста (время до нача 
ла разжижения^ разжижение валорм^етрическая  оценка) отмемены у. 
среднераниих сортов Альбиду!^. <:4, Люхесцеыс  '<Ј>, Тулунская !<:,  Нот, 

сиб1фска»  HZ,  у epeд^юcпeлыx  .Ц^^линнап 60, 1^аахстанскал  9, lfpn 
1фтытская  Щ>, усреднепоздних   Алтайская 50, Цс:лицн:.ш ыбиле''<наа, 
Эритроспермум 35. 

По силе муки выделились cpciflHepaHH.ne сорта Лютесиенс  'ф,  /шь 
бидум  гЛ,  Тулунская !<:, среднеспелые Казахстанская 9, Казахстан
ская'1г, Меычукпна Заволжья, среднепоэдние Алтайская 5U, Литес
ценс 1<11, Павлодарская <Г? и Зритросперкц'м 3&.  ' ' , , 

Такой показатель хлебонокарних  сваиств, как обьемнии 1;и7<од 
хлеба, мало варьировал по годам и имел ннибольиеи  оначени'.' у та
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iciix  сортов,  как  Даулинеиная,  Крестьянка,  ];!ем»!ужи»а  Завол'кья,  Жа
наКызыл,  ПаЕлодарская  ii"?. 

Особую  Ценность  представляют  сорта',  сочетаю1дие  высокую  прод/к
тианость  и  высокое  качество  зерна:  Альбид1ум  ii4.  Казахстанская  9, 
Лютесценс  185,  Эритросперьо'м  35,  Алтайская  50  (табл.3) 

Таблица  3 
Высокопродуктивные  и  высококачестнен>ше  образцы 
яросои  мягкои  пшеницы,  I988i.9S0rp. 

Jf  по 
каталогу 

вш  . 

!  Сорт  !11роисхож!Урожач
!  • •  !денйе  !»ость, 

!Содержа  ! 
!Ние  белкам 
\  %  ! 

Сила 
муки̂  
е. а. 

3853;=:  Лльбидум  <:4  'Ш1Ш  ЛЫ,г 
  .  . ••  •  ЮгоВо стока  

J 6,5  5S1 

'56619 
ГзШ?7 

.Казахстан  КазНИО"  •  i5 i ,7 
екая  9 
Лютес1;енс185  Каз  НИ1Ш  150,1 

16,3 

16,0 

516 

498 
.  :б9569  Алтайская  50  Алтайский  I67I 

Нй1!ЗиС 
16,4  4л7 

  • 
оротрослор  Кустанаисн. ,^<;к:'9  • 
MyM'bS  "̂   ^  НКИСХ  '  :  . , 

15,9  47<; . 

.Для  выяснения'' закономерностей  формирования  зерна; высокого  ка
чества  ншк  были  изучены  корреляционные  срязи  меяду  ьснбЬщ>а.!и  тех
нолсгичцскмии. показателями  качества  зерна.  Установлено,  что  ссдер
жание. белка  и  зерне,  нозависш.ю  от  группы  спелости  находитсяв 
средней  Яоложйтельнси.саязп  с  содержанием  1слвИ№нии>1  и  объемнил 
ныходом  хлеба;  а" сяла  муки  с  объемным  выхода*/ хлеба  и  Р'алори
метрическаи  оцснко»','  . . .  '  .  •, 

•  Среди  сортов  тссрдой  пшениць!  выделились  борта,  соче"та.очие  вы
сокую  белковость  зерна,  а  также  отличные  и  хорошие  макаронные 
свсистна;  Казахстанская  янтарная.  Целиноградская  85,  Башк1фская<;1, 
Ра дает  13,  Гордо шторме  53. 

Сэоистьа  бел1сЬв  3f.pi»,  определящне'твхно;]огическое  •.. 
качество  .  .   . • . . . 

..Кле'.конина  .Предста13ляет'собой..коыплекс  болко&,  главными  из  ко
торых  являются  глиадииы  и  глютенины.  Качество  клейковины  и  хлебо
пею рные  с.юисгва  зависят  от  качественного  соотношения^'р^кции 
этих  бо̂1КОП  (|{онарен,.1980),  '  '  '  • 

iipn  изучении  фр{«циЬниого  состава  белкау  <:0  сортов  мягкой  и 
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твердой пшеницы, ^жзных по камсстЕу, нами били устаноплсны значи
тельные колебания Е содержании фракции белка (табл.4). Наименьшее 
содержание водосолерастворимых белкой  и высокое  щелочнэи  и ос
таточно" фракции белка имел сорт Тулунскал lii. Это обусловило са
мое низкое соотношение глиадина к глютеничу (0,65:1) и самое вы
сокое значение индекса качестса белка  1,63. Противоположное со
отнош(,ние 4р>акция белка имел сорт Диас <!: содержание водосолерас
творимой фракцгй было самое ви^окое  г. составило 3ii,6^, а содержа
ние остаточного белка *адо очень низким  8,7%. Соотношение глиа
дина к глютенину было вь^сокмл. 

У большинстна сорточ ь.кгкоЯ пшеницы отношение глиадина к  vjvo

теничу было меньше, либо равно  1. Лишь сорта Диас ii, Прииртышская 
Ш  у  А1смолинка I Иьшли во фракционном составе превышение доли гли
адина над глютенином. 

1!ндекс качества 6ejiKa был высокий у большинства сортов мягко(! 
пшениод, что гоЕорит об отличных питательных качествах зерна. Лишь 
три сорта имели индекс качества зерна Н1!же 1,3  Диас  d,  0.лс::ая13, 
Акмилинка 1. 

Другое соотношение глиадкков к глютенинам набладалооь у сор
топ твердей пшеницы. Здесь количество глиадинов значительно пре
высило долю глютениног. Наибольшее значени^^ соотношения имел сорт 
Гордеиформе 1(39. Этот сорт нецелесообразнс  испольаовать для непос
редственного произгодства макароидах издели''. 

Сорта, у которых индекс качества белка значительно превциает 
1,3, можно p^кoмeндoвaть как источники п ""око питательной ценнос
ти для производства печенья и других кондитерских изделии. Таки
ми качествами обладает аерио сортов Тулунская  IZ,  Алтайская СО, 
Саратовская с!9, Смслии рубин. 

Для изучения зависимости Фракции белксвого комплекса Kvienno
пины с технологическими показателями качества ьсрна нами был про
веден корреляционный анализ ззаиг.'.освязей этих показател'"'й  (табл.5) 

Отрицательная средняя связь установлена между содержанием ос
таточной фракции  белка и разжижением теста на фаркнографе. Между 
количеством остаточного белка и валортаотрическои сценкой обиару
нсека голожитсльнеЯ средняя зависимость. 

Связи ;.1ел;пу содержанием глютениноаои фракции и осногн'зП1;и рэо
логическими т.казятелкми  были слабик. Ли'хь с сило>' муки связь по
лож;1тельиая срэдяяя до'.ч'овернпя. 

Г'л1:йд!и10'.;аг. 1;ракция Солка находи'.с!' J  \/:yii:i\!i'<y.ijibno'' средИ'.;''
i'.i  . 
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зависимости с силой муки к Балориметрической оценкой и в положи
тельной  с разжижением теста. 

Таблица 5 
Связь фракционного состава белка с основными 

реологическими показателями качества 

Реологические  !  ^^акции  ^_ 
показатели  | . глиадин  j  гльтенин  J S " ' ^ " " ' ^ : 

Разжсжение  0,40+ 0,2F  0,07+ 0,24  0,53+ 0,20^ ; 
Валориметричес1{ая  0,55+0,20^^  0,17+0,23  0,56+0,20^^ 
оценка 
Сила муки  0,68+ 0,17'̂   0,50+ 0,20  '  0,24t 0,23 
^  достоверно при zft>̂ 

Для понимания структурной организации клейковины важны сведе
ния о структуре и способах метаилокулЯрного взаимодействия клей
ковикных белков. Информацию об этом дает аминокислотный состав 
этих белкоч. 

Было проведено изучение 13 разных по качеству сортов мягкой 
пшеницы с помощью метода оценки качества аерна по количеству и 
качеству белка.до. и после окисления  (Тимошенко, Ракитин, Пискуно
Еа,1990). В наших исследованиях устаноадены зйачительнке различия 
в аминокислотном составе белка до и после окисления у различных 
110 качеству сортов  (табл.б). Содеркание глютаминовой аминокислоты 
варьировало от 17,7$в до 23,5^ до окисления и от 17,7^ до 30,5^ 
после окисления. Глютаыиновый показатель, или отношение содержа
ния глютак5инопой,кислоты в белке до и после.окисления, в зависи
мости от сорта Изменялся  оч 0,ЭД до 1,42. Причем разные по качест
ву сорта имели почти одинаковое значение этого показателя. Содер
жг.ние цистеиноЕой кислоты варьировало в завис^юстй от сорта от 
0,35 до 0 , 7 ^ к .сумкарно1>̂ / белку. Высококачественные сорта (Ново
сибирская 22, Эритросперму!л 35, Алтайская 50, Казахстанская 12) 
w'ели большее содержание цистешовой  кислоты, а сорта с носрэдст
венными и низкими технологт!ескит<1и качествами  (Саратовская 58, 
Краснокутка 9, Лрлрлинка I, Д^ис 2)  низкое содеркание этой ами
нокислоты. 

Исходя.из расчетного значения реологического фактора, приве
денного . объема хлеба, в разряд сильных пшениц мргут быть отнесены 
сорта Новосибирская Й2,''Алтайская 50, Казахстанская12,Ирииртыш
ская 86, Тулунская 12, Эритроспермум 35, Г)авлодарская 27, Смена; 
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ряд слабых  сорта Акмолинка 1, Краснокутка 9, Дкас <i, Саратов
ская 58. Эти результаты подтверждаются данными технологическое 
оценки сортов. 

ВЫВОДЫ 
I. В услориях Северного 1{азахстана в связи со специфическими 

природкоклиматическши особенностями продолжительность меж^азно
го периода колошение  восковая спелость подвержена значителькои 
изменчивости в зависимости от гидротермических условие конкретно
го пеготационного периода, фодолжительность пориода всходы  ко
лошение в меньшей степени зависит от метеорологических условии. 

i!. Ведуц^тм элементом структуры урожайности у сортов мягкой 
яровой тненици независгало от группы спелости является озернонность 
колоса, а у сортов твердой пшеницы  густота продактнвного стеб
лестоя и продуктивность колоса. 

3. Выявлены закономерности накопления азотистых соединении в 
зависимости от активности фермента нитратредуктазы. Установлена 
средняя положительная связь ме»ду нитратредактазно!' активностью 
и количеством белка в листьях в фазе кущония. 

4. Установлено, что у проростков яровой пшеницы с уг.еличени
ем дозы HiTparoB увеличивалась активность нитратредуктазы и содер
жания белка как в корнях, так и в листьчх, 

5. Исследование корреляционных спязе" мекду признаками техно
логических свойств пшеницы свидетельствует о том. что содержанке 
белка в зерне неэависгало от группы спелости находится в средней 
полоя'ительнои связи с содэржанием клеИковины  v сбъемньм выходом 
хлеба, а сила ьуки  с обт.смньд! выходом хлеба и калориметрической 
оцею:ой. 

6. Установлено, что с м а муки определяется rrai ньм образом 
глютениновоч фракцией белка, в то время как разжтасние теста 
глиадиноЕой. 

7. Выявлены существенные изменения в жингкнслотном  сославе 
белка различных по качеству сортов пшеницы лосле их окисления.. 

11РАКГИЧЕСК1Е РЕК01.ЕНДАЦИ! 
I. Источниками, сочетающими пысокую продуктивность и высокое 

качество зерна могут быть для, зоны Сэверного Казахстана сорта 
Лльбидум 24, Казахстанская 9, Лютесцоно 185, Зрктроспермум 35, 
Алтайская 50, Гордеиформе 53. 

<;. Иа первы;<, этапах селе кции'при отборе высолобелконых форм 
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молшо использовать метод определения активности нитратредуктазы 
корней проростков на среде Кнопа с 5нь1м увеличением дозы нитра
тов. 

3, Различия в содержании глютаминовой и цистеиновой аминокис
лот до и после окисления белка могут быть использованы на ранних 
этапах селекции для выявления технологических достоинств зерна. 
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