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отчетливо преобладают два типа фрагментов, имеющих размеры приблизи-
тельно 720 и 1080 н. п. Их величина кратна размеру нуклеосомной ДНК. Подоб-
ной деградации не обнаружено у двух- и трехдневных, обработанных трефла-
ном проростков. 

Полученные данные могут быть объяснены следующим образом. Клетки с 
нарушениями хромосомного аппарата выходят из митоза, формируя много-
ядерные интерфазы (см. рис. 1 б). В дальнейшем они не могут осуществить 
процесс дифференцировки. Это приводит к массовой ПКГ, что и наблюдается у 
четырехдневных проростков. Косвенным подтверждением может также служить 
и визуальное изучение проростков ячменя, которое показывает, что корешки, 
инкубировавшиеся в присутствии 1,0 мг/л трефлана, имеют меньшую длину и 
большую толщину по сравнению с контрольными (см. рис. 1 а, б). 

Суммируя результаты работы, следует отметить, что трефлан вызывает ши-
рокий спектр повреждений клеток ячменя: нарушение расхождения хромосом и 
блок-митоза в метафазе, следствием чего является индукция массовой ПКГ. 
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АДАПТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОТИПОВ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ ЛЮПИНОВ ЖЕЛТОГО И УЗКОЛИСТНОГО 

We carry out estimation of yellow and narrow-leaved lupin collections on general (GAA) and spe-
cific (SAA) adaptive ability and parameter of selection value of genotypes (SVG). It is not revealed 
samples, which combinated a high index of selection value of genotypes (SVG) to a high index GAA 
among the investigated cultivars of narrow-leaved lupin. Among cultivars of yellow lupin there are cul-
tivar Faust and mutant form M 3, which combinated high index GAA with stability and high index SVG. 

The analysis of selection value (SVG) old and new created yellow lupin genotypes testifies that 
this parameter are increase of at last years selection cultivars. So at old selection cultivars this index 
be equal to 1, at cultivars of new selection - 1,5. However, old selection cultivars (Weisbauch, Wista) 
have a high index of selection value (SVG), and may be include in a system of crossing. 

В связи с необходимостью расширения ареала культивирования люпинов 
желтого и узколистного и изменчивостью климатических условий актуальной 
является оценка генофонда этой культуры по адаптивной способности и ста-
бильности с целью выделения высокопластичных и стабильных генотипов, об-
ладающих семенной и вегетативной продуктивностью. Эта задача важна и для 
поиска генотипов, устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам. 

Нами изучена адаптивная способность и стабильность 39 сортов и образцов 
люпина желтого и 12 сортов люпина узколистного по составляющим компонен-
там семенной продуктивности в зависимости от года репродукции. Адаптивную 
способность, относительную стабильность и селекционную ценность генотипов 
определяли по методике [1], согласно которой под адаптивной способностью 
понимается способность генотипа поддерживать свойственное ему фенотипи-
ческое выражение признака в определенных условиях среды. Общая адаптив-
ная способность генотипа (ОАС) характеризует среднее значение признака в 
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различных условиях сре-
ды, специфическая адап-
тивная способность (САС) -
отклонение от ОАС в оп-
ределенной среде. Анали-
зируемые параметры рас-
считывали по признаку 
«масса семян с главного 
соцветия» по результатам 
двух лет (2000 и 2001 гг.) 
возделывания сортооб-
разцов. Полученные дан-
ные представлены в табл. 
1 и 2. Сравнительный ана-
лиз двух видов люпина 
выявил широкий полимор-
физм по ОАС, САС и се-
лекционной ценности гено-
типов (СЦГ). Это позволя-
ет как выделить перспек-
тивные генотипы для 
включения в селекционный 
процесс по отдельным по-
казателям, так и рекомен-
довать отдельные формы 
для разных регионов их 
возделывания. Наиболь-
шей общей адаптационной 
способностью у люпина уз-
колистного (см. табл. 1) об-
ладают сорта Ланедекс 1, 
Ланедекс 2, Хвалько. Спе-
цифическая адаптацион-
ная способность, оцени-
ваемая по а§дС , у изучен-
ных сортов колебалась от 
0,12 до 6,51. Показатель 
относительной стабильно-
сти (sgi)  у этих сортов так 
высок (154,55; 104,53; 89,97 
соответственно), что инте-
гральная величина СЦГ 
почти равна 0. 

Для оценки способности 
/'-го генотипа вступать во 
взаимодействие с различ-
ными средами был исполь-

зован критерий 

данному параметру четыре 
сорта: Ланедекс 1, Ладный, 
Першацвет, Глатко обла-
дают наибольшими пока-
зателями. Относительная 
стабильность (sg/) у изученных образцов люпина узколистного колебалась от 
18,77 до 154,55, лучшими по этому параметру были сорта Ладный, Першацвет, 
Глатко, Гелена. При анализе показателя Іgl установлено, что среди изученных 
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сортов только Ладный, Першацвет, Глатко реагируют на годы возделывания 
нелинейно (Іgl->1). У остальных сортов отмечена линейная реакция генотипов 
(Іgl->  0) на условия года. Относительно большая селекционная ценность геноти-
пов установлена у сортов Першацвет, Ладный, Гелена, Глатко, Дикаф-14. Сре-
ди изученных сортов люпина узколистного не выявлено образцов, сочетающих 
высокий показатель ОАС с относительной стабильностью. 

По показателю ОАС среди 39 сортов и форм люпина желтого (см. табл. 2) 
можно выделить 10: 807/53, Юлита, Рефуза Нова, БСХА 287, Ф-304, М-3, Фауст, 
К-2290, Ресурс 720, Афус. Относительная стабильность у изученных 
коллекционных образцов люпина желтого варьировала от 4,12 до 73,02. 
Наибольшая стабильность генотипов характерна для шести: К-2670, Фауст, 
Академический 1, Klinkowski, Weisbauch, М-3. По показателю селекционной 
ценности можно отметить следующие: Фауст, М-3, К-2670, Weisbauch. У сорта 
Фауст и формы М-3 установлено сочетание относительно высокого показателя 
ОАС с относительной стабильностью. 

Анализ селекционной ценнос-
ти (рис. 1) генотипов люпина жел-
того разных лет селекции свиде-
тельствует о росте данного пара-
метра у более новых сортов. Од-
нако отдельные ранее создан-
ные сорта (Weisbauch, Wista) так-
же обладают достаточно высоким 
показателем селекционной цен-
ности, что может служить осно-
вой для включения их полигенных 
систем продуктивности в геноти-
пы новых сортов. Сравнитель-
ный анализ селекционной ценно-

сти всех изученных генотипов двух видов люпина (рис. 2) выявил интересную 
общую тенденцию: у большинства изученных сортов этот показатель находит-
ся в пределах от 1 до 1,5. Но если у люпина узколистного этот критерий еще 
имеет потенциал роста, то для люпина желтого, у которого он значительно вы-
ше (до 2,5), эта тенденция характерна только для единичных генотипов. 

Таким образом, проведенный 
анализ показал разную реакцию сор-
тов на условия года и различную 
реализацию СЦГ. Среди изученных 
сортов люпина узколистного не вы-
явлено генотипов, обладающих од-
новременно высокими показателями 
СЦГ и ОАС, что, вероятно, является 
результатом разнонаправленности 
отбора в процессе селекции. Поэто-
му для получения высокопродуктив-
ных и стабильных генотипов необхо-
дима рекомбинация генетических 

систем этих показателей и на этом основании целенаправленный отбор в про-
цессе селекции. Аналогичные результаты были отмечены на овощных культу-
рах в работе [2]. 

У люпина желтого в процессе селекции и отбора созданы генотипы (Фауст и 
М-3), сочетающие относительно высокую общую адаптивную способность со 
стабильностью и высокой селекционной ценностью генотипов. Полученную ин-
формацию следует учитывать при подборе компонентов для гибридизации и 
при выборе параметров оценки фенотипов на разных этапах селекции и в раз-
ных регионах культивирования люпина. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ 
В УСЛОВИЯХ ЕЕ КОРЕННОГО УЛУЧШЕНИЯ 

Enrichment of peat soil with mineral component decreases the number of certain eco-trophic 
groups of microorganisms, which take part in mineraliration of organic matter. This provides ecologi-
cally safe use of dried peatbogs in agriculture. 

Торфяники после осушения подвергаются ускоренному воздействию физико-
химических и биологических процессов, важнейшим из которых является уси-
ленная минерализация органического вещества, приводящая не только к умень-
шению его запасов в торфяных почвах, но и к полному исчезновению. 

Участие микроорганизмов в почвообразовательных процессах, их способ-
ность к перестройке качественного состава и изменению активности под влия-
нием экологических условий среды делают очевидной возможность направлен-
ного воздействия на деятельность микрофлоры мелиорированных торфяных 
почв в целях снижения интенсивности минерализации органического вещества. 

Влияние оптимизации торфяно-болотной почвы на численность бактерий, 
осуществляющих превращения азотных соединений, тыс./г абсолютно сухой почвы 

Культура Вариант 
опыта 

Аммонификаторы Нитрификаторы Денитрификаторы Культура Вариант 
опыта Май Июль Сентябрь Май Июль Сентябрь Май Июль Сентябрь 

Многолетние 
травы 

второго года 
пользования 

Контроль 
(фон) 

8926 4521 5208 19 34 22 1,16 2,48 2,05 

Многолетние 
травы 

второго года 
пользования 

Фон+ 
+2250 т/га 

супеси 

2924 1108 1008 37 44 26 0,17 1,35 1,12 

Ячмень Контроль 
(фон) 

29 813 11 082 13 105 193 284 96 8,6 13,0 10,80 

Ячмень Фон+ 
+2250 т/га 

супеси 

10 448 4040 6604 490 561 63 1,4 3,5 2,67 

Картофель Контроль 
(фон) 

2561 1503 2308 85 109 46 1,86 2,9 2,34 

Картофель Фон+2250 
т/га 

супеси 

1868 764 1603 185 201 63 0,92 2,0 1,52 

Однолетние 
травы 

Контроль 
(фон) 

10217 4241 6247 102 351 189 7,8 9,8 8,64 

Однолетние 
травы 

Фон+ 
+2250 т/га 

супеси 

5795 2000 4304 430 231 69 1,08 1,4 1,16 

Зарубежный опыт, а также ряд исследований, проведенных в Беларуси, сви-
детельствуют, что решить проблему повышения долговечности осушенных 
торфяников можно, обогатив их минеральными компонентами. Эти компоненты 
коренным образом изменяют среду обитания почвенных микроорганизмов, не-
посредственно влияют на их физиологическую и биохимическую активность. 
Однако теоретические основы формирования устойчивых к минерализации ор-
гано-минеральных комплексов разработаны недостаточно вследствие слабой 
изученности биологического разнообразия микробоценозов этих почв [1-3]. 
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