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ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКА ЗЕРНА МУТАНТОВ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ,

ИНДУЦИРОВАННЫХ НИТРОЗОАЛКИЛМОЧЕВИНАМИ

Пшеница важный источник белков для человека и домашних живот-
ных. Однако аминокислотный состав белка пшеницы не совсем соответ-
ствует требованиям животного организма. Содержание таких незамени-
мых аминокислот как лизин, метионин и триптофан находится ниже
оптимального, а содержание таких заменимых аминокислот как глут-
аминовая кислота и пролин отмечено в достаточном количестве. Белок
с таким несбалансированным составом аминокислот плохо усваивается
животным организмом. Несбалансированный аминокислотный состав
белка пшеницы связан с преобладанием глиаднновой и глютениновой
фракций в нем. Эти фракции содержат указанные незаменимые амино-
кислоты в очень небольшом количестве и имеют поэтому низкую пита-
тельную ценность (Конарев, 1973).

Повышение содержания белка в зерне путем внесения высоких доз
азотных удобрений происходит, как правило, за счет увеличения доли
глиаднновой фракции. В результате в суммарном белке еще больше
изменяется соотношение белковых фракций (Павлов, Колесник, 1978),
что сказывается на количестве аминокислот в нем: повышается содер-
жание (в расчете на 1 г белка) тех аминокислот, которые преобладают
в глнадине и глютенине (глутаминовая кислота, пролин и др.), и сни-
жается содержание лизина, метионина и триптофана, основным постав-
щиком которых является альбуминная—глобулинная фракция белка.
Таким образом, с повышением содержания белка в зерне обычно сопут-
ствует ухудшение его биологического качества.

Изменяются также мукомольные и хлебопекарные свойства зерна,
но противоположно биологической ценности с повышением глиаднновой
и особенно глютениновой фракции они улучшаются (Конарев, 1973).
Поэтому при оценке новых сортов и форм пшеницы в селекционной
работе, направленной на повышение содержания белка в зерне, наряду
с содержанием суммарного белка немаловажным являются и аминокис-
лотный и фракционный состав его, которые определяют в первую оче-
редь биологическую и хозяйственную ценность зерна. Таким образом,
с целью повышения содержания белка и улучшения биологического и
хозяйственного качества зерна требуется введение в селекцию таких
форм пшеницы, глиадиновая и глютениновая фракция которых отлича-
ются высоким содержанием лизина, метионина и триптофана.

Одним из методов получения желаемых форм пшеницы является
мутагенез под действием химических и физических факторов. Таким
путем получен ряд сортов, которые отличаются не только высоким
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урожаем, но и повышенным содержанием белка и улучшенным амино-
кислотным составом (Swaminathan, 1969; Khan, 1972; Сичкарь, 1976).

В секторе мутагенеза Института экспериментальной биологии АН
Эстонской ССР О. Прийлинным получены мутанты пшеницы, отличаю-
щиеся высоким содержанием белка и некоторых аминокислот. Задачей
настоящей работы было выяснение различий у мутантов по содержанию
белковых фракций и отражение их в аминокислотном составе белка и
в технологических свойствах зерна.

Материал и методика

Изучались мутанты как с относительно высоким, так и с низким содер-
жанием белка. Группу высокобелковых составили следующие мутанты:
яровые К-46, S-82, 4-56, Т-203, 7-84, индуцированные у сорта ’Норрена’
и озимые 11, 78, 44, индуцированные у сорта ’Мироновская юбилейная’.
Группу низкобелковых же яровые Т-36, Т-13, Т-180, индуцирован-
ные у сорта ’Норрена’ и озимые 36, 19, 59, 5, 18, индуцированные
у сорта ’Мироновская юбилейная’. Изучались также сорта мягкой пше-
ницы ’Норрена’ и ’Мироновская юбилейная’ как исходные и ’Ленин-
градка’ и ’Мироновская 808’ как районированные в Эстонской ССР.
Анализы проводились из урожаев 1976 и 1977 гг. в трех повторностях.

Определение фракционного состава белка зерна у мутантов прово-
дилось по методике ВИР (Методы..., 1973), в оснюву которого поло-
жен метод Осборна. Содержание белка определяли биамперометриче-
ским титрованием (Прийлинн и др., 1975), анализ аминокислот белка
проводили на аминоанализаторе ААА 881 в секторе физиологии и био-
химии растений Института экспериментальной биологии АН ЭССР, а
технологическую оценку образцов в лаборатории технологической
оценки сельскохозяйственных культур Всесоюзного института растение-
водства нм. Н. И. Вавилова.

Результаты и обсуждение

Общее содержание белка и соотношение его фракций значительно варь-
ирует не только по мутантам и сортам, но и по годам выращивания
(табл. 1,2), что связано с различиями в климатических условиях
в период вегетации. Также варьируют и аминокислотный состав и дан-
ные технологической оценки. Так, у сорта ’Норрена’ содержание белка
в зерне повысилось в 1977 г. на 4,66%, у мутанта К-46 на 11,60%,
у сорта ’Мироновская 808’ на 2,76%, а у мутанта 44 понизилось на
1,45%. Изменилось также соотношение белковых фракций в зерне и

в некоторой степени и аминокислотный состав белка. При сравнении
данных технологической оценки урожая по годам можно также отме-
тить различия. Например, у мутанта К-46 в 1976 г. сила муки была
294 е. а., а в 1977 г.
325 е. а. По силе муки эти сорта пшеницы в 1976 г. отнесены к группе
средних, а в 1977 г. к группе с высоким качеством. Такие примеры
можно привести по всем изученным параметрам. Поэтому сравне-
ние фракционного состава белка и сопоставление этих данных с
остальными показателями качества правильнее проводить на основе
материала только одного года. Несмотря на колебания в содержании
общего белка и отдельных фракций в нем, определенная закономер-
ность по количественному соотношению последних довольно хорошо
наблюдается в каждом случае: наибольшая фракция спиртораствори-

5 ENSV TA Toimetised. В 4 1980



342 Майму Тохвер

мых белков (глиадинов), следует фракция щелочерастворимых белков
(глютенинов) и, наконец, фракция водо- и солерастворимых белков
(альбуминов, глобулинов) (табл. 1 и 2). На это указывают также
С. Л. Тютерев и др. (1973), А. Н. Павлов и Т. И. Колесник (1978) и
другие. У изучаемых образцов содержание водо- и солерастворимых
белков находится в пределах 14—30%, спирторастворимых 1—53%
и щелочерастворимых 17—33% от общего белка.

Содержание белка у мутантов яровой пшеницы в 1977 г. было выше,
чем в 1976 г. Среднее увеличение по всем 11 исследованным мутантам
и сортам составляло 18,6% (табл. 3). Исключение составлял лишь
мутант 7-84, у которого содержание белка практически не изменилось.
Одновременно с увеличением содержания белка в 1977 г. у всех образ-
цов наблюдались изменения и в соотношении белковых фракций.
Содержание водосолерастворимой фракции снизилось у шести образ-
цов, осталось практически без изменения у трех и повысилось у двух
мутантов. Содержание спирторастворимой фракции повысилось у девя-
ти образцов и снизилось у двух. Содержание щелочерастворимой фрак-
ции снизилось у восьми образцов и повысилось у трех. У всех образцов
содержание нерастворимого остатка в 1977 г. увеличилось. В итоге
можно сказать, что с увеличением содержания белка наблюдалась тен-

Таблица 1
Содержание белковых фракций в зерне у мутантов яровой пшеницы
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’Норрена’ 1976
1977

38,2
33,6

13,91
18,57

26,52
32,16

31,33
32,09

28,88
19,33

12,54
16,42

1,1
1,7

К-46 Компактоид 1976
1977

30,4
30,0

14,81
26,41

30,61
29,11

35,37
32,23

19,18
21,57

14,83
17,07

1,8
1,5

S-82 Крупноколосый 1976
1977

40,6
34,9

15,07
18,03

24,34
27,17

38,89
40,80

26,52
20,32

10,24
11,70

1,5
2,0

4-56 Плотноколосый 1976
1977

40,8
36,1

15,13
17,66

26,67
21,35

37,68
39,96

24,49
25,85

11,13
12,93

1.5
1.5

Т-203 Плотноколосый 1976
1977

36,4
31,2

18,36
20,40

26,56
23,39

35,36
42,76

26,04
21,35

12,03
12,48

1,4
2,0

7-84 Плотноколосый 1976
1977

40.2
34.2

17,54
17,08

28,87
29,03

37,31
34,98

17,84
22,83

15,97
13,15

2,1
1,5

Т-36 Крупноколосый 1976
1977

43,2
38,4

14,24
14,70

27,88
24,23

31,81
38,14

26,30
23,35

11,88
14,26

1,2’
1,6

Т-217 Плотноколосый 1976
1977

34.0
30.1

14,71
17,11

29,56
28,06

35,89
39,46

22,96
18,98

11,58
13,50

1,6
2,1

Т-13 Крупноколосый 1976
1977

47,2
41,6

14,52
16,86

27,60
27,86

35,36
38,83

25,40
18,16

11,62
15,14

1,4
2,1

Т-180 Плотноколосый 1976
1977

31,4
28,8

13,63
14,67

28,11
26,16

36,34
36,88

24,91
24,97

10,63
12,16

1.5
1.5

’Ленин-
градка’

1976
1977

45.8
34.8

16,48
17,83

21,35
22,06

39,47
40,00

27,70
26,29

11,38
11,65

1.4
1.5
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денция снижения содержания водосолерастворимой и щелочераствори-
мой фракций и повышения содержания спирторастворимой фракции и
нерастворимого остатка (табл. 3). Соответственно у большинства му-
тантов увеличилось соотношение спирторастворимой и щелочераствори-
мой фракций. Исключение составили мутанты К-46 и 7-84, у которых
это отношение в 1977 г. снизилось. У этих же образцов наблюдалось
также снижение спирторастворимой фракции в этом году.

Содержание белковых фракций
(®/о °т

Таблица 2
в зерне у мутантов озимой пшеницы
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’Мироновская
юбилейная’

1976
1977

15,77
17,17

21.94
14.94

45,06
43,40

24,10
29,54

8,91
12,12

1,9
1,5

11 Остистый 1976
1977

18,57
16,91

24,38
23,50

45,57
42,80

19,78
23,55

10,27
10,16

2,3
1,8

78 Компактоид 1976
1977

17,33
19,26

22,17
18,73

41,25
33,03

23,76
30,75

12,82
17,48

1,7
1,1

44 Компактоид 1976
1977

20,01
18,56

20,21
15,88

40,12
34,72

26,18
33,83

13,48
15,56

1,5
1,0

7 Плотноколосый 1976
1977

16,12
17,53

18,47
24,13

43,54
37,06

26,80
27,79

11,18
11,02

1,6
1,3

36 Крупноколосый 1976
1977

12,81
16,74

25,29
18,22

39,07
34,27

20,97
33,62

14,67
13,89

1,8
1,0

5 Остистый 1976
1977

15,87
17,13

20,92
19,83

39,28
41,08

25,94
26,64

13,86
12,44

1.5
1.5

59 Плотноколосый 1976
1977

14,30
18,32

27,14
18,53

41,56
39,03

19,63
26,75

11,68
15,70

2,1
1,5

19 Остистый 1976
1977

16,32
15,97

29,76
27,04

37,52
37,80

22,06
22,03

10,65
13,13

1.7
1.7

18 Остистый 1976
1977

14,48
17,93

16,82
18,61

43,90
38,60

28,20
28,58

11,07
14,20

1,6
1,4

67 Скверхед 1976
1977

14,40
16,78

16,24
18,67

47,55
44,86

23,14
24,68

13,06
11,77

2,1
1,8

’Миронов
ская 808’

- 1976
1977

15,59
18,35

23,88
23,14

39,74
40,53

25,68
22,15

10,64
14,18

1,5
1,8

Таблица 3
Средние разности (по мутантам и сортам) содержания белка и

белковых фракций у яровой и озимой пшениц урожаев 1976 и 1977 гг.

Белковые ( )ракции, %

Пшеницы Белок, % Водосоле- Спирто- Щелоче- Нераство-
раство- раство- раство- римый
римые римые римые остаток

Яровые + 18,6 -2,6 + 5,4 -11,7 + 12,5
Озимые + 10,0 -10,8 -7,9 + 15,2 + 13,6
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У мутантов и сортов озимой пшеницы также отмечено повышение
содержания белка в 1977 г. в среднем на 10%. Исключение соста-
вили три мутанта. У двух из них (11 и 44) содержание белка снизилось
на 1,5%, а у одного (19) осталось на уровне 1976 г. Однако сдвиги
в соотношении белковых фракций у озимой пшеницы имели другой
характер. Содержание водосолерастворимой фракции снизилось у девя-
ти образцов и повысилось у трех. В отличие от яровых пшениц у ози-
мых снижение водосолерастворимой фракции сопровождалось пониже-
нием спирторастворимой и повышением щелочерастворимой фракции
у большинства образцов (табл. 2,3). Исключение составил лишь сорт
’Мироновская 808’, у которого отмечено повышение содержания спирто-
растворимой и снижение щелочерастворимой фракции.

По содержанию белковых фракций у мутантов мы не наблюдали
значительных отклонений от тех, которые наблюдаются обычно у сор-
тов пшеницы. В то же время у ряда мутантов выявлены такие особенно-
сти фракционного состава белка, которые могут иметь важное зна-
чение для улучшения качества зерна. Так, у мутанта К-46 отмечено
повышенное содержание водосолерастворимых белков, а это, очевидно,
обусловливает и значительно высокое содержание лизина и валина
(3,18 и 4,70%, от общего содержания белка соответственно). Особое
внимание заслуживает мутант S-82, который при повышенном содер-
жании спирторастворимой фракции имеет довольно высокое содержа-
ние лизина (2,93% от общего содержания белка). Обычно высокое
содержание этой фракции ведет к снижению содержания лизина.
Так, у сорта ’Ленинградка’ при содержании спирторастворимой фрак-
ции 39,47% (от общего содержания белка в зерне) содержание
лизина составило 2,17%, у Т-203 при содержании спирторастворимой
фракции 42,76% только 1,80%. Поскольку мутант S-82 не отлича-
ется высоким содержанием водосолерастворимой фракции, то можно
полагать, что донором лизина в данном случае служит и спиртораство-
рнмая фракция белка. Мутант S-82 выделяется также высокими каче-
ствами муки и хлеба (сила муки 417 е. а., набухаемость 62 мл, объем
хлеба 500 мл). Кроме того, в электрофоретическом спектре глиадинов
этого мутанта наблюдаются значительные отличия от спектра глиади-
иов исходного сорта ’Норрена’ (Тохвер, Прнйлннн, 1975). Следует отме-
тить и мутант Т-203, который независимо от условий вегетации стабиль-
но сохраняет высокое содержание белка в зерне (в пределах 18—20%).
Также у компактойдов как у яровых (табл. 1), так и у озимых (табл. 2)
во все годы исследования наблюдалось повышенное содержание белка,
что было отмечено и ранее (Прнйлннн и др., 1975). Но, к сожалению,
эти мутанты имеют некоторые отрицательные для практики признаки,
например, низкую массу 1000 зерен и уменьшенное число зерен в колосе.
Однако они могут быть пригодны для гибридизации в качестве носи-
телей генов высокого содержания белка. У озимой пшеницы по качеству
белка можно выделить мутанты 11, 78, 44, 36, которые имеют довольно
высокое для озимой пшеницы содержание лизина (в 1976 г. 2,38, 2,52,
2,32, 2,65% от общего содержания белка соответственно).

Для оценки хлебопекарных качеств некоторые авторы (Тютерев и
др., 1973) предлагают использовать значение соотношения спирто- и
щелочерастворимой фракций. Они утверждают, что чем ближе к еди-
нице это соотношение, тем лучше хлебопекарные качества пшеницы.
Другие же авторы (Вакар, 1975) утверждают, что соотношение глиа-
дина и глютенина не может служить критерием качества клейковины.
У наших образцов это соотношение находится в пределах 1,0—2,3.
Оценка хлебопекарных качеств не ограничивается только одним пока-
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зателем. Показатель седиментации в 1977 г. был наивысшим у мутанта
59 (76 мл), следовали мутант 36 (70 мл) и сорт ’Мироновская юбилей-
ная’ (64 мл). Отношение спирторастворимой фракции к щелочераство-
римой составляло 1,5 у мутанта 59, 1,0 у 36 и 1,5 у сорта ’Мироновская
юбилейная’. По показателям седиментации все изученные образцы
пшеницы относились к отличным или были выше средних. По показате-
лям фаринографа в 1976 г. отличались мутанты 77 (время до начала
разжижения 16,0 мин), 59 (10 мин), 67 (9 мин) и 44 (8,5 мин), причем
у мутанта 67 отмечено самое высокое белковое соотношение 2,1.
Самый низкий показатель по фаринографу был у мутанта 11, что под-
тверждается и белковым соотношением 2,3. По другим показателям
мутант 11 ниже средних пшениц, а мутант 67 по большинству показа-
телей относится к пшеницам среднего или даже хорошего качества. По
силе муки в 1976 г. к отличным пшеницам относились мутант S-82 нз
яровых и 59 из озимых образцов (417 е. а. и 457 е. а.) (соотношение
белковых фракций 1,5 и 2,1). В 1977 г. у мутанта 59 сила муки оказа-
лась еще выше (487 е. а.) (соотношение белковых фракций 1,5).
В 1977 г. по силе муки выделились еще сорт ’Мироновская юбилейная’
(547 е. а.) и мутант 36 (403 е. а.) (отношение спирторастворимой фрак-
ции к щелочерастворимой 1,5 и 1,0 соответственно). По силе муки ниже
среднего качества оказался сорт ’Ленинградка’ в 1976 г. (132 е. а.),
в 1977 г. этот показатель был несколько выше (282 е. а.), но отношение
белковых фракций осталось в пределах 1,4—1,5. По нашим данным
можно заключить, что соотношение содержания спнрторастворимой
и щелочерастворимой фракций довольно хорошо характеризует техно-
логические качества зерна, но ввиду некоторых отклонений к нему сле-
дует относиться с осторожностью.

В последние годы было найдено, что белки всех фракций весьма
гетерогенны и состоят из большого числа компонентов. Так как от коли-
чества и свойств глиадина и глютенина в белке зависит в основном
хлебопекарная способность муки, то в последние годы изучению этих
фракций уделяется особое внимание (Конарев, 1973; Вакар, 1975; Orth,
Bushuk, 1973; Перуанский, Надиров, 1977; Созинов, 1979). Имеются дан-
ные, указывающие на то, что отдельные группы электрофоретических
фракций (блоки) глиадина влияют на набухаемость муки и на объем
хлеба (Созинов и др., 1974). В некоторых случаях установлены связи
между отдельными компонентами глиадинового спектра и технологи-
ческими свойствами муки. Ю. В. Перуанским и Б. Г. Надировым (1977)
найдено, что ряд компонентов глиадина имеет тесную связь с двумя и
более показателями качества муки, другие компоненты с одним техно-
логическим показателем, а многие вообще не коррелируют между со-
бой. Они установили, что в среднем отдельные компоненты глиадина
более тесно связаны с конкретными технологическими показателями
муки, нежели компоненты глютенина. Следует добавить, что клей-
ковинные белки лишь частично отвечают за технологические свойства
муки, не определено высоких коэффициентов корреляции между содер-
жанием глиадина в белке, суммой быстрых или медленных компонен-
тов глиадина и технологическими показателями муки. Однако наличие
в составе глиадинов и глютенинов отдельных компонентов, с высокой
степенью достоверности связанных с определенными свойствами муки,
создает принципиальную возможность селекции на конкретный белко-
вый блок или компонент с целью улучшения качества зерна. При этом
основную роль в обеспечении высоких хлебопекарных качеств муки
играют компоненты а- и со-фракцнй глиадина и частично ß-фракции.

У изученных мутантов мы обнаружили несколько типов спектров
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глиадина (Тохвер, Прийлинн, 1975, 1976) и попытались сравнить их
с технологическими показателями. Очень сильно отличаются от исход-
ного сорта мутанты S-82 и 4-56, у которых co-часть спектра насыщен-
нее, а в ß-части спектра отсутствует одна белковая линия. S-82 выде-
ляется следующими показателями: набухаемостью, силой муки и объ-
емом хлеба. Мутант 4-56 превосходит исходную форму по силе муки
и объему хлеба. Трудно судить, какая часть спектра связана с этими
показателями, потому что у мутантов наблюдались изменения в двух
частях белкового спектра. Проблему усложняет то обстоятельство, что
показатели технологической оценки меняются довольно сильно по
годам, а белковый спектр остается неизменным.

Если сравнить по электрофоретическому спектру мутант Т-203
с сортом ’Норрена’, то выясняется, что они отличаются только по одной
линии в (о-фракции. ’Норрена’ имеет следующую форму глиадина:
со 25689 у 34 ß 2(3)45 а 567, а мутант Т-203: со 45689 у 34 ß 2345 а 567
(по номенклатуре лаборатории белка и нуклеиновых кислот ВИР). Как
видно из табл. 4, ’Норрена’ и мутант Т-203 различаются по многим тех-
нологическим свойствам. В разные годы показатели тоже очень сильно
варьируют и даже в разные стороны. Следует отметить, что в 1976 г.
все технологические показатели были ниже, чем в 1975 г. Сравнение
данных двух лет показывает, что мутант превосходит исходную форму
в оба года по стекловндности, ВПС и разжижению и уступает исходной
форме по общему выходу муки, времени до начала разжижения, пока-
зателю валориметрии и силе муки. Можно предполагать, что указан-
ные различия в технологических свойствах связаны с линиями со 2 и со 4
в спектре. Но, очевидно, для подтверждения этого необходимо иметь
больше данных.

При сравнении показателей технологической оценки у сорта ’Нор-
рена’ и у мутанта К-46, имеющих одинаковый спектр глиадина, видим
у них довольно большие различия. Аналогично изменились у них в 1976
и 1977 г. только набухаемость и разжижение. Таким образом, техноло-
гические показатели очень трудно сравнивать с белковыми спектрами.

Оценка качества яровой пшеницы урожая 1975- 1977 гг.
Таблица 4

Показатели технологической оценки
Сорт,
мутант

Год
урожая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

’Норрена , 1975 60 36,2 95 67,1 65,0 2,0 6,0 30 70 347 500
1976 44 38,2 70 57,4 62,6 3,5 8,5 50 74 250 440

1975 56 37,2 98 65,8 65,4 2,0 4,5 40 64 241 490
Т-203 1976 49 36,4 90 57,6 70 1,0 3,5 55 54 220 470

1977 62 31,2 80 53,2 65,4 3,5 7,5 60 68 227 540
1975 48 30,0 94 60,4 65,0 4,5 8,0 50 71 294 500

К-46 1976 44 30,4 77 53,9 69,0 2,5 7,5 70 68 294 530
1977 58 30,0 64 51,3 67,4 3,0 9,5 65 75 197 550

S-82 1975 71 37,8 94 66,7 61,3 5,0 9,5 30 79 314 510
1976 62 40,6 52 63,9 61,8 2,5 7,5 45 70 417 500

Примечание. 1 — набухаемость, 2 — масса 1000 зерен, 3 - стекловидность,
4 — общий выход муки, 5 — ВПС %, 6 -- стабильность теста, мин, 7 - - время до
начала разжижения, мин, 8 — разжижение,
е. а., 11 — объем хлеба из 15 г муки, мл.

9 — валориметр, е. ф., 10 — сила муки.
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Для получения достоверной корреляции между показателями техноло-
гической оценки и отдельными частями электрофоретического спектра
надо иметь больше данных и следует провести специальный генетиче-
ский анализ (Созинов, 1979).
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Maimu TOHVER

NITROSOALKÜÜLKARBAMÜDIDEGA INDUTSEERITUD PEHME NISU
MUTANTIDE TERAVALGU FRAKTSIOONI EINE KOOSTIS

Töö eesmärk oli kindlaks teha muutused suure ja väikese valgusisaldusega nisu-
mutantide teravalgu fraktsioonilises koostises ning siduda neid andmeid muutustega
tera kvaliteedis. Analüüsid näitasid, et üldine valgusisaldus ja ka valgu fraktsiooniline
koostis sõltuvad väga oluliselt kasvutingimustest. Muutused valgu fraktsioonilises
koostises on seotud üldise valgusisaldusega selle tõustes suureneb prolamiini ja
gluteniini hulk, mistõttu jahu küpsetusomadused paranevad, kuid lüsiinisisalduse suhte-
lise vähenemise tõttu kvaliteet langeb.

Maimu TOHVER

RATIO OF PROTEIN FRACTIONS IN THE TOTAL PROTEIN
OF MUTANTS INDUCED WITH NITROSOALKYLUREAS IN SOFT WHEATS

Experiments with high and low-protein mutants showed that mutants with a higher
protein content of grain had a higher content of protein fraction soluble in ethanol.
Thus, there is the same regularity as was observed in the process of the increase o: the
protein content in grain under the effect of growing conditions. In some mutants the
high protein content is combined with a high content of water and salt-soluble protein
as well as with a higher level of lysine. The correlation between the accumulation of
individual components of protein and technological properties was likewise studied.


	Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised
	SISUKORD
	СЕЛЕКЦИОННЫЕ ИНДЕКСЫ И ИХ ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
	Схема коэффициентов путей для определения селекционного индекса

	Statement section
	Chapter
	Untitled

	List
	Untitled

	Contribution
	Untitled
	Untitled

	ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ ТРАНСКАПИЛЛЯРНОГО ОБМЕНА БЕЛКОВ ОТ ЭКЗОГЕННОГО СЕРОТОНИНА
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПОМЕСНЫХ ЦЫПЛЯТ И ЦЫПЛЯТ ПОРОДЫ БЕЛЫЙ ЛЕГГОРН
	Рис. 1. Динамика содержания общего азота и азота белковых фракций грудной мышцы цыплят бройлеров (•) и белый леггорн (о), а общий азот ткани, б фракция актомиозина, в фракция саркоплазмы, г фракция стромы.
	Рис. 2. а динамика содержания фибриллярных и саркоплазматических белков, б динамика относительного содержания фракций актомиозина (AM), саркоплазмы (Сп.) и стромы (Стр.) грудной мышцы цыплят бройлеров (сплошная линия) и белый леггорн (прерывистая линия). # бройлеры, о белый леггорц.
	Untitled

	СВЯЗЬ ГНЕЗДОВОГО КОНСЕРВАТИЗМА С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У КРАЧЕК
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ПРЕКРАЩЕНИЕ КУКОЛОЧНОЙ ДИАПАУЗЫ У КАПУСТНОЙ БЕЛЯНКИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЮВЕНОЙДА
	Рис. 1. Дыхание куколок, не прошедших холодовой реактивации.
	Рис. 2, Дыхание куколок, хранившихся в течение одного месяца после окукления в условиях внешней среды.
	Рнс. 3. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце января.
	Рис. 4. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в феврале.
	Рис. 5. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце февраля.

	THE SPIDER FAUNA OF ESTONIAN MIRES
	Fig. 1. Distribution of spiders according to dominance groups in the field and dwarf shrub layer, a the Avaste1 fen (1952), b a transitional bog pine forest at Sõmerpalu (1959), c a bog pine forest at Endla (1950). D dominants, I influents, R recedents.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ВЛИЯНИЕ МИКРОСПОРИДИОЗА НА ГЛУБИНУ ДИАПАУЗЫ КУКОЛОК КАПУСТНОЙ И РЕПНОЙ БЕЛЯНОК
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЙОЗА У МУТАНТОВ >И ГИБРИДОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	S н g I CL О О 33 и О) Pf ~ 23 О 5 * S I 23- 2 X ° Щ о – 5§ 0 =f -Si S CD 32 С 1 ищ a gt=s X a cj ' 055 E— S s <u И « CL H 2 Q. » 2 ° S П ~ К о S —■ к r~> 3 2 j о 1 о CD LO S CL О 32 • – CL О X н о – °о 3 °о 2 Bс| g п ч Q-g S – ~ S I л ~ О 2 Ю у Л >,Х д « 2 S го 2 ч ° 2 с =S g- (L> <U =Г S о О К “ 3_*:> CU 2ч 2ч +ч , О СЧ 2D I I СХ I _н п .CD CD СО го Л • ч txX £§§ So^ Си -—• Stow о со О) он Д а ХО О – V CL . X я « CD тн к g-s S g< D, ао a га 33 о С—. – И-t 2 О —I •** -|- !- Ö СМ сх ,-г
	Untitled
	Untitled

	ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БЕЛКА ЗЕРНА МУТАНТОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ, ИНДУЦИРОВАННЫХ НИТРОЗОАЛКИЛМОЧЕВИНАМИ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	UGNICOLOUS AND SOME OTHER SAPROPHYTIC HYPHOMYCETES FROM THE USSR
	Figure; I Helicoma monilipes Ellis & Johnson: conidiophores and conidia; 2a Helicoma muelleri Corda: conidiophores and conidia; 2b Thaxteriella pezizula (Berk. & Curt.) Petrak: ascospores; 3 Helicomyces fuscopes Linder: conidiophores and conidia; 4 Helicoon reticulatum Linder: conidiophores and conidia; 5 Helicosporium griseuni Berk. & Curt.: conidiophores and conidia. (Del.; V. Holubovä- Jechovä).
	ÜLELIIDULISE MIKROBIOLOOGIASELTSI KONGRESSILT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU KOOSOLEKUTELT
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA ÜLDKOGU 1980. aasta 26. märtsi OTSUS Akadeemia 1979. aasta tegevuse ja 1980. aasta uurimistööde plaani kohta
	Chapter
	EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA 1979. AASTA TEGEVUS JA 1980. AASTA UURIMISTÖÖDE PLAAN
	Joon. 1. Instituutides 1979. aastal tehtud lepinguliste tööde protsentuaalne jaotus ametkonniti (A) ja territoriaalselt (В): А 1 ENSV Teaduste Akadeemia asutustele, 2 NSVL Teaduste Akadeemia asutustele, 3 tehastele jm. ettevõtetele, 4 teistele instituutidele ja organisatsioonidele tehtud tööd; В 1 Eesti NSV-sse, 2 väljapoole Eesti NSV-d tehtud tööd.
	Joon. 2. Liiduvabariikide teaduste akadeemiate kulutused ühe teadustöötaja kohta 1979. aastal.
	Joon. 3. ENSV Teaduste Akadeemia asutuste kulutused ühe teadus töötaja kohta 1980. aastal.
	Joon. 4. 1979. aastal teadusuuringuteks tehtud kulutuste jaotus; 1 fundamentaaluuringud, 2 teaduslik-tehnilised uuringud.
	Joon. 5. Teadusuuringuteks 1979. aastal, tehtud kulutuste protsentuaalne jaotus osakonniti: I I osakond, 2 II osakond, 3 111 osakond.
	Joon. 6. 1980. aasta kompleksprogrammidega seotud teaduslike tööde maksumuse protsentuaalne jaotus kompleksprogrammide kaupa; 1 pooljuhtide heterosiirded, 2 preparatiivne biokeemia, 3 orgaaniline peensüntees, 4 teadusaparaadiehitus, 5 probleemorienteeritud väikearvutid, 6 loodusvarade kasutamine, taastamine ja kaitse, 7 fosforiidi kompleksne kasutamine, 8 põlevkivi kompleksne kasutamine, 9 põllumajandusprogrammid, 10 Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosimine ja planeerimine.
	Joon. 7. Kandidaadiväitekirjade kaitsmine 1975 1979.
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	SISUKORD СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS * INHALT


	СОДЕРЖАНИЕ
	CONTENTS * INHALT

	Illustrations
	Схема коэффициентов путей для определения селекционного индекса
	Рис. 1. Динамика содержания общего азота и азота белковых фракций грудной мышцы цыплят бройлеров (•) и белый леггорн (о), а общий азот ткани, б фракция актомиозина, в фракция саркоплазмы, г фракция стромы.
	Рис. 2. а динамика содержания фибриллярных и саркоплазматических белков, б динамика относительного содержания фракций актомиозина (AM), саркоплазмы (Сп.) и стромы (Стр.) грудной мышцы цыплят бройлеров (сплошная линия) и белый леггорн (прерывистая линия). # бройлеры, о белый леггорц.
	Рис. 1. Дыхание куколок, не прошедших холодовой реактивации.
	Рис. 2, Дыхание куколок, хранившихся в течение одного месяца после окукления в условиях внешней среды.
	Рнс. 3. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце января.
	Рис. 4. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в феврале.
	Рис. 5. Дыхание куколок, перенесенных в комнатную температуру в конце февраля.
	Fig. 1. Distribution of spiders according to dominance groups in the field and dwarf shrub layer, a the Avaste1 fen (1952), b a transitional bog pine forest at Sõmerpalu (1959), c a bog pine forest at Endla (1950). D dominants, I influents, R recedents.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	S н g I CL О О 33 и О) Pf ~ 23 О 5 * S I 23- 2 X ° Щ о – 5§ 0 =f -Si S CD 32 С 1 ищ a gt=s X a cj ' 055 E— S s <u И « CL H 2 Q. » 2 ° S П ~ К о S —■ к r~> 3 2 j о 1 о CD LO S CL О 32 • – CL О X н о – °о 3 °о 2 Bс| g п ч Q-g S – ~ S I л ~ О 2 Ю у Л >,Х д « 2 S го 2 ч ° 2 с =S g- (L> <U =Г S о О К “ 3_*:> CU 2ч 2ч +ч , О СЧ 2D I I СХ I _н п .CD CD СО го Л • ч txX £§§ So^ Си -—• Stow о со О) он Д а ХО О – V CL . X я « CD тн к g-s S g< D, ао a га 33 о С—. – И-t 2 О —I •** -|- !- Ö СМ сх ,-г
	Untitled
	Figure; I Helicoma monilipes Ellis & Johnson: conidiophores and conidia; 2a Helicoma muelleri Corda: conidiophores and conidia; 2b Thaxteriella pezizula (Berk. & Curt.) Petrak: ascospores; 3 Helicomyces fuscopes Linder: conidiophores and conidia; 4 Helicoon reticulatum Linder: conidiophores and conidia; 5 Helicosporium griseuni Berk. & Curt.: conidiophores and conidia. (Del.; V. Holubovä- Jechovä).
	Joon. 1. Instituutides 1979. aastal tehtud lepinguliste tööde protsentuaalne jaotus ametkonniti (A) ja territoriaalselt (В): А 1 ENSV Teaduste Akadeemia asutustele, 2 NSVL Teaduste Akadeemia asutustele, 3 tehastele jm. ettevõtetele, 4 teistele instituutidele ja organisatsioonidele tehtud tööd; В 1 Eesti NSV-sse, 2 väljapoole Eesti NSV-d tehtud tööd.
	Joon. 2. Liiduvabariikide teaduste akadeemiate kulutused ühe teadustöötaja kohta 1979. aastal.
	Joon. 3. ENSV Teaduste Akadeemia asutuste kulutused ühe teadus töötaja kohta 1980. aastal.
	Joon. 4. 1979. aastal teadusuuringuteks tehtud kulutuste jaotus; 1 fundamentaaluuringud, 2 teaduslik-tehnilised uuringud.
	Joon. 5. Teadusuuringuteks 1979. aastal, tehtud kulutuste protsentuaalne jaotus osakonniti: I I osakond, 2 II osakond, 3 111 osakond.
	Joon. 6. 1980. aasta kompleksprogrammidega seotud teaduslike tööde maksumuse protsentuaalne jaotus kompleksprogrammide kaupa; 1 pooljuhtide heterosiirded, 2 preparatiivne biokeemia, 3 orgaaniline peensüntees, 4 teadusaparaadiehitus, 5 probleemorienteeritud väikearvutid, 6 loodusvarade kasutamine, taastamine ja kaitse, 7 fosforiidi kompleksne kasutamine, 8 põlevkivi kompleksne kasutamine, 9 põllumajandusprogrammid, 10 Eesti NSV majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosimine ja planeerimine.
	Joon. 7. Kandidaadiväitekirjade kaitsmine 1975 1979.

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




