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На Петровской селекционно-опытной станции создана коллекция спонтанных 
гибридов между крупносемянными буреющими и мелкосемянными формами ри
совой небуреющей чечевицы. Использование коллекции в селекционном процессе 
позволило создать крупносемянные формы чечевицы со стабильной небуреющей 
окраской. На основании результатов изучения коллекции выявлены оптимальные 
параметры основных биологических, морфологических, биохимических и техно
логических показателей небуреющих форм чечевицы, разработана модель сорта 
небуреющей чечевицы.

Производство семян чечевицы в нашей стране лишь на 30 % удов- 
летворяет потребность в них в основном из-за низкой продуктивности 
районированных сортов. Следует отметить также и недостаточно вы
сокие товарные и кулинарные качества этих сортов. При хранении и 
варке у семян изменяется окраска от типичной для данного сорта до 
буро-коричневой.

Исследования, проведенные на Петровской селекционно-опытной 
станции, доказали возможность получения небуреющих форм тарелоч- 
ной чечевицы [7, 14].

В процессе изучения коллекции небуреющих форм (более 900) 
были определены оптимальные параметры биологических, морфологи
ческих, биохимических и технологических показателей, на основании 
которых нами впервые разработана модель сорта небуреющей чечеви
цы. При ее создании, как и при создании модели сорта сои [17}, оп
ределяли ограничения параметров элементов продуктивности экологи
ческими факторами, степень варьирования хозяйственно ценных при
знаков, корреляционную зависимость между продуктивностью и раз
личными морфобиологическими признаками. С целью повышения ве
роятности отбора нужного генотипа по фенотипу в зоне Поволжского 
селекционного центра обоснованы параметры оптимального экотипа с 
учетом почвенно-климатических особенностей. Для большей наглядно
сти они отражены на схеме.

Селекционный материал оценивали и отбирали по отдельным по
казателям модели сорта и отобранные исходные формы использовали 
для создания сорта, соответствующего модели.

При разработке м о р ф о б и о л о г и ч е с к о й  м о д е л и  прежде все
го учитывали следующие основные биологические признаки: продолжи
тельность вегетационного периода и соотношение вегетативного и ге
неративного периодов, сумму активных температур, требования к на
пряженности инсоляции, влагообеспеченности, реакции почвенного 
раствора, обеспеченности макро- и микроэлементами, фотопериодизм, 
засухоустойчивость, устойчивость к полеганию, основным вредителям 
и болезням, а также оптимальные показатели симбиотического ап
парата.

С у м м а  а к т и в н ы х  т е м п е р а т у р .  В зоне Среднего По
волжья период со среднесуточной температурой выше 10° длится 
135—145 дней. Средние суммы активных температур составляют 
2160—2300° Вегетационный период с температурой выше 5° устанав
ливается обычно 15—20 апреля и продолжается до 10—12 октября. 
Общая продолжительность вегетационного периода в среднем равна 
172—177 дням. В условиях зоны чечевица является традиционным 
предшественником озимых культур, высеваемых обычно 15—31 авгу
ста [6, 8, 9]. Для подготовки почвы под озимые требуется не менее 
10—15 дней. Следовательно, поле должно быть освобождено от уро
жая не позднее 1—10 августа. Сроки посева чечевицы те же, что и
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Схема модели сорта небуреющей чечевицы для условий Среднего Поволжья
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ранних зерновых, — конец апреля. За этот период (100—110 дней) 
сумма активных температур в зоне составляет 1600°. Однако в некото
рые годы во вторую половину вегетации напряженность температур 
бывает низкой и у сортов, для созревания которых необходимо более 
1600°, вегетационный период затягивается, а урожай снижается.

Таким образом, п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в е г е т а ц и о н н о г о  
п е р и о д а  модели сорта чечевицы с небуреющими семенами для 
Среднего Поволжья должна быть не более 90—96 дней, а сумма ак
тивных температур 1400—1500°, что гарантирует вызревание и свое
временную уборку.

Кроме общей продолжительности вегетационного периода, боль
шое значение имеет соотношение межфазных периодов. Оптимальное 
соотношение генеративного (продолжительность 49—53 дня) и веге
тативного (продолжительность 41—43 дня) периодов — генератив
ный индекс — составляет 1,1—1,2. При меньшем его значении семен
ная продуктивность форм снижается.

Т р е б о в а н и я  к  в л а г о о б е с п е ч е н н о с т и .  Для получения 
высоких урожаев семян чечевицы необходимо 140—220 мм осадков за 
вегетационный период. Наблюдения метеостанции Петровской селек
ционно-опытной станции за 1912—1986 гг. показали, что такая влаго- 
обеспеченность характерна для 43 % лет. При количестве осадков ме
нее 140 мм вегетационный период считается засушливым, а при бо
лее 220 мм — избыточно увлажненным, такие годы составляют со
ответственно 27 и 30 % лет. Кроме общего количества осадков, боль
шую роль играет их распределение. Установлено, что для чечевицы 
количество осадков в генеративный период должно быть равно 40 % 
к общей сумме за вегетацию (индекс распределения осадков). Однако 
в зоне Среднего Поволжья основное количество осадков выпадает во 
вторую половину вегетации. Следовательно, в селекции будут иметь 
преимущество более скороспелые формы, генеративный период кото
рых проходит при относительно меньшем количестве осадков, а мо
дель сорта должна сочетать в себе засухоустойчивость с низкой реак
цией на избыточное увлажнение в отдельные годы.

Ф о т о п е р и о д и з м .  Известно, что центром происхождения че
чевицы является Юго-Западная Азия [1]. Согласно принятой класси^ 
фикации фотопериодической реакции видов зерновых бобовых расте
ний, сорта чечевицы относятся к числу относительно нейтральных, их 
развитие ускоряется при длинном дне. Нейтральная реакция чечевицы 
в начальный период органогенеза, как и у других видов зернобобовых, 
объясняется тем, что в это время растения находятся на мезотрофном 
питании, т. е. на ростовые органообразовательные процессы они ис
пользуют наряду с ассимилятами запасные питательные вещества се
мян [10]. Фотопериод, характерный для Среднего Поволжья, подхо
дит для модели сорта чечевицы.

Т р е б о в а н и я  к  о б е с п е ч е н и ю  э л е м е н т а м и  п и т а н и я .  
Биологически чечевица — культура нейтральных почв. В зоне Средне
го Поволжья преобладают почвы слабокислой и нейтральной реакции, 
что отвечает ее требованиям.

Важным показателем этой бобовой культуры является ее симбио
тическая активность. Для реализации потенциальной продуктивности 
сорта за счет симбиотически фиксированного азота активный симбио
тический потенциал (АСП) должен составлять 20—30 тыс. ед. [16]. 
При разработке модели сорта следует оценивать и отбирать исходный 
материал с учетом размеров и активности симбиотического аппарата. 
Работа в этом направлении начата нами в 1986 г.

У с т о й ч и в о с т ь  к  п о л е г а н и ю .  В годы с избыточным ув
лажнением вместе с увеличением высоты растений возникает опас
ность полегания и резкого снижения их продуктивности. Это касается 
большинства изученных форм (табл. 1). В годы с недостаточной и оп
тимальной влагообеспеченностью они проявили высокую устойчивость 
к полеганию — оценка 4—5 баллов. При избыточном увлажнении
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Т а б л и ц а  1
Оценка устойчивости форм чечевицы 

к полеганию (балл) в 1980—1984 гг.

Петровская
юбилейная,
стандарт 4,5 4,5 4,5 4,5
37/80 4,5 5,0 5,0 4,5
36/80 4,5 4,5 4,5 5,0
43/80 5,0 4,5 4,5 4,5

658 81 4,0 4,5 4,0 3,0
659/81 4,0 4,0 4,0 3,5
681/81 4,5 4,0 4,5 3,0
624/81 5,0 4,5 5,0 3,5
939/81 4,0 4,0 4,5 3,5
949/81 4,0 4,5 4,5 3,0

1009/81 4,5 4,5 4,0 3,0
1075 '81 5,0 5,0 4,5 3,5
1078/81 4,5 4,5 5,0 3,0

устойчивость к полеганию снижа
лась. Однако лучшие селекцион
ные формы 37/80, 36/80, 43/80 
оказались менее чувствительны
ми к избытку влаги. Это позво
ляет надеяться на возможность 
создания сорта чечевицы, устой
чивого к полеганию.

У с т о й ч и в о с т ь  к  б о л е з 
н я м .  При оценке селекционных 
номеров чечевицы на устойчи
вость к болезням выявлено, что 
поражаемость корневыми гниля
ми, вызываемая грибами Fusari- 
um oxysporum и другими видами 
этого рода, а также видами из 
родов Botrytis, Rhizoctonia, Ру- 
thium, в условиях Среднего По
волжья достигает значительных 
размеров [3, 4, 18].

Среди изучаемых сортов и 
форм практически не поражае
мых этими болезнями не оказа
лось. Однако выделенные нами

перспективные формы обладают достаточно высокой устойчивостью к 
болезням и могут быть использованы для создания устойчивых небу
реющих сортов.

К морфологическим показателям модели сорта мы относим тип 
роста и ветвления, высоту растения и прикрепления нижнего боба, 
окраску семян, массу 1000 семян, массу семян одного растения, ин
декс урожая.

Х а р а к т е р  р о с т а  и  р а з в и т и я .  У большинства скороспелых 
форм зернобобовых ветвление минимальное. У чечевицы ветвление 
начинается от корневой шейки и ветви развиваются равномерно, по
этому у нее сложно выделить главный стебель. Модель сорта должна 
 сочетать прямой куст с 3—4 побегами второго порядка (для условий 
рядового посева).

Существующие сорта чечевицы имеют недетерминантный тип ро
ста. Для реализации потенциальной продуктивности, более дружного 
цветения и созревания семян необходимо создание форм с детерми- 
нантным типом роста. По закону гомологических рядов Н. И. Вавило
ва детерминантные формы чечевицы возможны, как у гороха и сои.

В ы с о т а  р а с т е н и я  и  п р и к р е п л е н и я  н и ж н е г о  б о б а .  
Длина стебля обусловлена генетически. При одинаковых условиях 
выращивания изменчивость этого признака у различных форм на 
80—90 % определяется генотипом. Следовательно, отбор форм по вы
соте стебля можно вести с высокой достоверностью [17]. В Поволжье 
высота растений в оптимальные годы составляет 40—45 см, а высота 
прикрепления нижнего боба — не ниже 15 см (это важно при механи
зированной уборке). Более низкорослым растениям свойственна низ
кая потенциальная продуктивность, а более высокорослым — удлинен
ный вегетационный период [15].

И н д е к с  у р о ж а я  показывает долю полезной части урожая в 
общей биомассе. У районированных сортов чечевицы в оптимальные 
по влагообеспеченности годы он достигает 30—37 %. При избыточном 
увлажнении и мощном развитии вегетативной массы индекс урожая 
бывает минимальным. В наших исследованиях в оптимальные по вла
гообеспеченности годы этот показатель у стандартного сорта Петров
ская юбилейная составил 32—37 % (табл. 2). Лучшие линии не усту
пали ему, а у линии 37/80 индекс урожая оказался даже более высо-
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Т а б л и ц а  2
Индекс урожая (%) небуреющих линий

(по данным конкурсного сортоиспытания в 1979—1984 гг.)

Сорт, линия

Влагообеспеченность

оптимальная избыточ
ная, 1983

низкая

1980 1982 1984 1979 1984

Петровская юбилейная,
стандарт 37 36 32 18 16 31

37/80 47 41 36 20 30 40
36/80 36 36 32 18 26 35
43/80 36 36 33 19 23 41

ким (на 4—10 %). В условиях избыточного увлажнения значение 
данного показателя и у стандарта, и у перспективных номеров в 1,5— 
2,0 раза ниже, чем при оптимальном количестве влаги. В годы с недо
статочной влагообеспеченностью индекс урожая и семенная продук
тивность у лучших форм выше, чем у стандарта, что свидетельствует
о сравнительно большей засухоустойчивости этих форм.

Важным элементом структуры урожая является густота стояния 
перед уборкой, которая, в свою очередь, зависит от посевных качеств

Т а б л и ц а  3
Полевая всхожесть семян (%) и густота стояния растений 

небуреющих форм чечевицы в 1979—1984 гг.

Влагообеспеченность

Показатель оптимальная избыточ низкая Среднее

1980 1982 1984 ная, 1983
1979 1981

Петровская юбилейная, стандарт
Период посев — всходы,

дни 8 8 8 10 10 14 10
ΣtАНТ, °С 
Осадки, мм

83 83 91 128 153 93 105
2 55 0 3 8 1 12

Полевая всхожесть, % 
Густота стояния к убор

78 83 78 91 74 40 74

ке, шт/м2 152 167 144

36/80
185 140 82 145

Период посев — всходы,
Дни 8 8 10 10 9 14 10

Σ tАKT, °С 82 83 91 128 138 105 104
Осадки, мм 2 55 0 3 8 1 12
Полевая всхожесть, % 
Густота стояния к убор

— 78 69 89 — 33 67

ке, шт/м2 157 144

37/80

180 66 137

Период посев — всходы,
Дни 8 8 10 10 10 14 10

ΣtАКТ, 82 83 91 128 153 93 105
Осадки, мм 2 55 0 3 8 1 12
Полевая всхожесть, % 
Густота стояния к убор

89 79 64 88 63 29 69

ке, шт/м2 183 153 129
713/81

174 110 55 134

Период посев — всходы,
ДНИ 9 8 10 10 8 14 10

Σ tАКТ, °С 95 86 106 128 121 94 105
Осадки, мм 12 55 0 3 8 0 13
Полевая всхожесть, % 
Густота стояния к убор

69 92 75 80 50 37 67

ке, шт/м2 141 187 105 165 105 78 130
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Т а б л и ц а  4
Продуктивность растения (Пр. г) при максимальном (в числителе) 

и оптимальном (в знаменателе) развитии элементов структуры урожая (1984 г.)

семян, полевой всхожести и изреживаемости. Указанные факторы не 
являются генетическими свойствами селекционных форм, а определя
ются условиями, складывающимися в период посев — уборка.

Полевая всхожесть в зависимости от метеорологических условий 
у стандарта изменялась от 40 % в засушливом 1981 г. до 91 % в
1983 г., когда в период  посев — всходы условия были оптимальными 
(достаточные влажность почвы и сумма активных температур). По
добным образом и примерно одинаково реагировали на метеорологи
ческие условия разные формы чечевицы (табл. 3). У изучаемых форм 
с небуреющими семенами, как и у стандарта, число растений на еди
нице площади в засушливом 1981 г. было минимальным.

Средняя густота стояния стандартного сорта Петровская юбилей
ная за 6 лет наблюдений (1979—1984) составила 145 растений на 
1 м 2 ,  а при оптимальной влагообеспеченности — 154 растения у луч
ших селекционных форм средняя густота стояния — 144—155 расте
ний. В эти же годы средняя продуктивность стандарта была равна 
24 ц/га, перспективных небуреющих форм — 25—26 ц/га.

По-видимому, густоту стояния перед уборкой 1,5 млн. растений на
1 га в данных условиях следует считать оптимальной.

При определении модели растений с оптимальной структурой уро
жая для условий Среднего Поволжья использовались параметры вы
сокопродуктивных линий и гибридов F2 (урожая благоприятного
1984 г.). Установлено, что масса семян с растения повышается при 
увеличении любого из элементов структуры урожая только до опре
деленного (оптимального) значения, а при дальнейшем его увеличении 
продуктивности снижается (табл. 4). Например, у линии 43/80 в груп
пе высокопродуктивных растений масса семян с растения составила 
2,69 г при количестве бобов — 32, семян — 40, массе 1000 семян — 
66,7 г, числе семян в бобе — 1,25 шт. В группе растений с максималь
ным количеством бобов (35 шт.) урожай семян с растения был уже 
меньше — 2,57 г. У растений с максимальной массой 1000 семян 
(86,1 г) он снизился до 1,71 г, а в группе растений с максимальной 
озерненностью бобов (1,46 шт.) — до 1,61 г. Следовательно, для соз
дания гибридов, соответствующих модели, необходимо подбирать та
кие компоненты для скрещивания, которые могут обеспечить опти
мальный уровень развития элементов структуры урожая.

Отмечена тенденция к снижению массы 1000 семян при увеличе
нии продуктивности одного растения у всех изученных селекционных 
номеров. Наибольшая продуктивность растения была при массе 1000 
семян 65 г.
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Т а б л и ц а  5
Крупность и выравненность семян (%) небуреющих форм тарелочной чечевицы

в 1979—1984 гг.

Показатель 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Среднее

Размер семян, % 
на сите:

6,25 мм

Петровская юбилейная, стандарт 

37                91                80                67                 32 57 61
5,25 мм 49 '8 18 31 54 40 33

Выравненность
семян:

% 55 76 73 64 55 64 64
размер отвер

стий, мм 6,0—5,5 7,0—6,5 7,0—6,5 7,0—6,5 6,0—5,5 6,5—6,0 ―

Размер семян, % 
на сите:

6,25 мм 5 14

37/80

21 1 4 10 9
5,25 мм 88 85 75 93 75 81 83

Выравненность
семян:

% 82 92 83 80 77 72 81
размер отвер

стий, мм 6,0—5,5 6,0—5,5 6,0—5,5 6,0—5,5 5,5—5,0 6,0—5,5 ―

Размер семян, % 
на сите:

6,25 мм 12

36/80

16 3 3 11 9
5,25 мм — 87 78 88 26 79 71

Выравненность
семян:

% 88 81 73 76 74 88
размер отвер

стий, мм ― 6,0―5,5 6,0—5,5 6,0—5,5 5,5―5,0 6,0—5,5 ―

Размер семян, % 
на сите:

6,25 мм 25         ―

43/80

47 21 26 37 31
5,25 мм 69 — 51 78 64 58 64

Выравненность
семян:

% 74        ― 66 89 66 61 71
размер отвер

стий, мм 6,0—5,5 — 6,5—6,0 6,0—5,5 6,0—5,5 6,0—5,5 —

Число семян в бобе слабо коррелирует с продуктивностью и явля
ется генетически стабильным признаком. Однако с увеличением озер- 
ненности бобов продуктивность растений снижается из-за невыполнен- 
ности и низкой массы 1000 семян. Для всех форм оптимальным явля
ется число семян в бобе 1,2. Это значение признака мы приняли за 
оптимальное для модели сорта.

Лучшие тарелочные формы в благоприятные годы дают урожай 
33 ц/га. Несмотря на то что у форм с буреющими семенами проявля
ется плейотропное действие доминантных генов мелкосемянной роди
тельской формы Рисовая, выражающееся в снижении продуктивности 
и крупности семян, лучшие селекционные номера по продуктивности 
не уступают сортам с буреющими семенами. С учетом этого поставле
на задача создать сорта с урожайностью 35 ц/га. Следует отметить, 
что потенциальная продуктивность небуреющих форм значительно 
выше: количество цветков — в среднем 50—55 шт., число бобов — 
40—45, выполненных бобов — 30—32 шт., что составляет 75—80 % 
общего их числа.
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Т а б л и ц а  6
Разваримость семян чечевицы (мин) урожаев 1979—1984 гг.

Сорт, линия 1979 1980 1581 1982 1983 1984 Среднее

Петровская юбилейная, 
стандарт 63 64 50 56 71 56 60

Петровская зеленозер
ная (буреющая) 63 64 66 56 75 59 64

37/80 60 60 62 46 52 52 55
38/80 57 62 52 42 ― ― 53
43/80 — — — 52 54 46 51
36/80 — — 59 46 55 52 53

Реализация потенциальной продуктивности в основном определя
ется метеорологическими условиями. При благоприятных погодных 
условиях, оптимальной густоте стояния 1,5 млн. растений на 1 га и 
продуктивности 35 ц/га средняя масса семян с одного растения состав
ляет 2,4 г. При массе 1000 семян 65 г и озерненности боба 1,2 число 
бобов на одном растении равно 30 шт., а число семян — 36. Из 
табл. 4 можно сделать вывод, что такое количество бобов не является 
завышенным. При этом продуктивность одного растения линии 43/80 
больше проектируемой продуктивности модели и составляет 2,69 г.

Важными т е х н о л о г и ч е с к и м и  п о к а з а т е л я м и  чечевицы 
являются крупность, выравненность и разваримость семян. Изучае
мые формы небуреющей чечевицы по крупности семян уступают рай
онированным тарелочным сортам с буреющими семенами. Видимо, 
для сортов небуреющей чечевицы можно допустить меньшую круп
ность семян, чем у стандарта, используемого на пищевые цели, по
скольку у этих сортов достаточно высокие масса 1000 семян и продук
тивность с единицы площади. Кроме того, они характеризуются вырав- 
ненностью семян. К достоинствам небуреющих форм можно отнести 
также большую устойчивость крупности семян. В экстремальные го
ды крупность семян у стандарта снижалась на 11 %, тогда как у не
буреющих линий — всего на 5 % (табл. 5). По выравненности семян 
небуреющие линии не уступают Петровской юбилейной. За параметры 
модели можно принять выравненность не менее 80 % семян на ситах 
5,5—6,0 мм.

Одним из критериев, определяющих значимость культуры и воз
можность продажи ее на мировом рынке, является товарный вид 
продукции. У всех существующих в нашей стране и за рубежом сор
тов тарелочной чечевицы буреющие семена. В зависимости от внешних 
условий окраска их варьирует от типичной для данного сорта до бу
рой. Такую же окраску семена приобретают в процессе приготовле
ния различных блюд [5, 13, 15]. Белосемянные формы (независимо от 
окраски семядолей) при варке не утрачивают своей светлой окраски. 
Пища, приготовленная из семян небуреющей чечевицы, очень приятна 
на вид и вкус, высокопитательна. При хранении буреющих семян чече
вицы на свету товарный вид продукции снижается уже через 6 мес 
после уборки. При уборке в дождливую погоду наблюдаются не толь
ко потери урожая, но и снижение его качества. Окраска получаемых 
семян, имеющих высокую посевную годность, буро-коричневая, нети
пичная для данного сорта.

Устойчивость окраски семян при хранении и во время приготовле
ния пищи является уникальным свойством новых форм, впервые соз
данных на Петровской селекционно-опытной станции. Дегустация под
твердила неоспоримые преимущества как продукта питания именно 
небуреющей чечевицы.

Семена чечевицы, как и других продовольственных зернобобовых 
культур, используются в пищу преимущественно в вареном виде.
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Т а б л и ц а  7
Содержание сырого белка в семенах небуреющих форм чечевицы (% — в числителе) 

и сбор белка (кг/га — в знаменателе) в зависимости от метеорологических условий 
в период от цветения до созревания (1979—1983 гг.)

В связи с этим скорость и равномерность их разваривания играют 
важную роль при оценке потребительских достоинств.

Данные табл. 6 свидетельствуют о том, что на разваримость се
мян чечевицы оказывают влияние сортовые особенности и устойчи
вость окраски семян.

По скорости разваривания перспективные номера небуреющей че
чевицы превосходят стандарт (в среднем 60 мин), что свидетельствует 
о их лучших кулинарных свойствах. В годы избыточного увлажнения 
и низких температур в течение генеративного периода (1978, 1983)
время разваривания семян было на 16—18 мин больше, чем в годы с 
оптимальными условиями.

В параметры модели сорта была заложена скорость разваривания 
семян за 55 мин.

П и т а т е л ь н а я  ц е н н о с т ь  семян чечевицы определяется об
щим количеством белка и наличием в них незаменимых аминокислот. 
Содержание белка в семенах стандартного сорта изменялось от 24 % 
в 1980 и 1979 гг. до 27 % в 1982 г. (табл. 7). Повышенная активность 
симбиотической азотфиксации в годы с оптимальной влагообеспечен- 
ностью в период цветение — созревание обусловила лучшую обеспе
ченность растений азотом и большую их белковую продуктивность. 
Такую же закономерность можно отметить и для форм с небуреющи
ми семенами.

Селекционные номера по содержанию белка не уступают сорту 
Петровская юбилейная, а некоторые превосходят его.

Трудности в созданиц высокоурожайных высокобелковых сортов 
тарелочной чечевицы связаны с наличием биологического предела со
держания белка и отрицательной корреляции между урожаем и про
центом белка в семенах. Об этом свидетельствуют результаты иссле
дований 1980 и 1982 гг. (табл. 7). Такая же зависимость наблюдалась 
в опытах с горохом [2], ячменем [14], пшеницей [13]. По нашим дан
ным, с увеличением урожая семян чечевицы на 1 ц содержание белка 
снижается на 0,13 % в 87 случаях из 100 ( r  =  —0,936). У форм с небу
реющим типом семян обратная корреляционная зависимость между 
этими признаками выражена не столь резко: содержание белка сни
жается на 0,09 % в 9 % случаев ( r  =  —0,306) [7].
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Т а б л и ц а  8
Содержание незаменимых аминокислот 

(% к белку) в семенах небуреющих линий

Аминокислота

П
ет

ро
вс

ка
я

ю
би

ле
йн

ая
*

ст
ан

да
рт 3 7 /80 36 /81 43 /81

Лизин 7,1 6,7 7,0 7,7
Гистидин 2,8 2,6 2,8 2,8
Аргинин 7,9 7,5 6,5 7,4
Треонин 3,6 3,4 3,4 3,1
Валин 4,4 4,1 4,0 3,6
Метионин 0,4 0,4 0,2 0,5
Изолейцин 3,5 3,2 3,4 3,5
Лейцин 7,2 6,8 6,9 6,2
Фенилаланин 4,8 4,4 4,8 4,5
Сумма незаме

нимых ами
нокислот 41,8 39,1 39,2 39,4

Сумма лимити
рующих ами
нокислот 11,9 1 1 , 1 11,4 11,8

Оптимальное сочетание обос
нованной выше продуктивности 
35 ц/га с содержанием белка в 
семенах 27 % обеспечит сбор по
следнего до 950 кг/га.

При построении модели сор
та исходили из того положения, 
что повышение содержания бел
ка в семенах будет, обеспечено за 
счет активизации симбиотиче
ской азотфиксации, что, в свою 
очередь, будет сопровождаться 
улучшением качества семян за 
счет увеличения суммарного со
держания незаменимых амино
кислот. При этом соотношение 
отдельных фракций белка и ами
нокислот остается прежним.

Как видно из табл. 8, по со
держанию незаменимых и сумме 
лимитирующих аминокислот в се
менах лучшие небуреющие ли
нии почти не уступают стандар-

ту. Эти перспективные формы могут быть использованы как исходный 
материал для совершенствования качества создаваемых сортов.

На основании разработанной модели впервые в мировой практике 
созданы формы небуреющей чечевицы. Сорт ПСЕ2 (линия 37/80) пе
редан на Государственное сортоиспытание в 1984 г. Он соответствует 
модели сорта по биологическим показателям: продолжительности ве
гетационного периода и сумме активных температур, обладает высо
кой устойчивостью к полеганию, болезням, засухе. Семена его желто
белой окраски, развариваются в среднем за 55 мин. По показателям 
крупности и выравненности он превосходит модель. Биологический 
урожай несколько ниже урожая модели (29 ц/га) из-за низкой массы 
1000 семян (61 г) и меньшего числа бобов на растении (до 27 шт.).

Высокопродуктивные линии 43/80 и 36/80 превосходят сорт ПСЕ2 
по основным технологическим качествам семян. Однако по отдельным 
показателям они не соответствуют модели сорта. Имеющиеся перспек
тивные линии могут быть использованы как исходный материал в даль
нейшей селекционной работе.

На основании анализа существующих сортов и форм тарелочной 
чечевицы и показателей модели сорта с небуреющими семенами нами 
определены следующие направления в селекции небуреющих сортов 
тарелочной чечевицы: создание форм с детерминантным типом роста, 
формирующих большой и активный симбиотический аппарат и имею
щих повышенную интенсивность фотосинтеза; комплексную устойчи
вость к болезням; высокую и стабильную продуктивность; оптималь
ное соотношение параметров структуры урожая и высокие технологи
ческие и биохимические качества семян.

Именно в этих направлениях сейчас проводится селекционная ра
бота с чечевицей на Петровской селекционно-опытной станции.
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SUMMARY

A collection of spontaneous hybrids between large-seeded forms which turn brown 
and small-seeded forms of rice lentil which do not turn brown has been established 
at the Petrovsky Experimental breeding station. By using this collection in the breeding 
process it became possible to develop large-seeded lentil forms of stable colour that 
do not turn brown. As a result of studying the collection, optimal parameters of the 
main biological, morphological, biochemical, and technological characteristics of not- 
turning-brown forms of lentil have been found, that is, a model of not-turning-brown 
lentil variety has been developed.

It is the first time in farming hystory all over the world that the variety of not- 
turning-brown large-seeded lentil has been developed.


