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Приведены результаты исследования биохимическо-
го состава луковиц лука репчатого. Лук репчатый – самая 
востребованная человеком культура из семейства луко-
вых. Цели выращивания лука репчатого многообразны. 
Возделывая лук репчатый в весенне-летний период, по-
лученные луковицы используются человеком практиче-
ски круглый год. Листья лука также используются в пищу 
в свежем виде в летний период и как выгоночная зелень 
в зимне-весенний период. Ценность лука определяется 
высоким содержанием витаминов, различных групп, са-
харов, минеральных солей: фосфора, калия, кальция, 
магния, серы и др. В зелёных листьях лука содержится 
железо, витамин С до 60 мг, каротин. Селекционер, со-
здавая новый сорт, обязательно учитывает показатели 
качественного состава луковиц, используемых в селек-
ционном процессе. В биохимической лаборатории стан-
ции ежегодно проводится такой анализ у 20-40 образцов 
луковых культур. Так были выявлены сорта с высоким 
содержанием сухого вещества и сахаров, влияющие на 
сохранность луковиц в период осенне-зимнего хранения. 
Так, в селекционный процесс в качестве родительской 
формы был взят сорт Даниловский 301 с высоким со-
держанием сухого вещества и в результате получен сорт 
Юконт, который был районирован как сорт с высокими 
показателями сохранности луковиц. 

The results of biochemical composition study of bulb on-
ion are discussed. Bulb onion is the most demanded crop of 
the Alliaceae family. There are numerous objectives of bulb 
onion cultivation. The bulbs grown during the spring and 
summer seasons are used in human nutrition almost all year 
round. Onion leaves are also used fresh in summer and as 
forcing crop in winter and spring. The value of bulb onion is 
determined by high content of vitamins of various groups, 
sugars and mineral salts: the salts of phosphorus, potassium, 
calcium, magnesium, sulfur, etc. Green leaves, or spring 
onions, contain iron, vitamin C (up to 60 mg), and carotene. 
When developing a new variety, a plant breeder always 
takes into account the qualitative composition indices of the 
bulbs used in the plant selection process. Every year, from 
20 to 40 candidate varieties of onion crops are tested at the 
Biochemical Laboratory of the West-Siberian Vegetable Ex-
perimental Station. Biochemical studies have revealed the 
varieties with high content of dry solids and sugars that affect 
bulb storability over autumn and winter storage. The variety 
Danilovskiy 301 with high dry solids content was used in the 
selection process as a parental form and, as a result, the 
variety Yukont was developed and released as a variety with 
high indices of bulb storability. 
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Введение 
Лук репчатый – одна из самых распространён-

ных луковых культур в мире. Это овощная культу-
ра, которую человек возделывает практически 
круглый год, используя открытый и защищённый 
грунт. В пищу используются все составляющие 
растение части, за исключением непосредственно 
мочковатой корневой системы. Благодаря тому, 
что луковицы культуры хорошо хранятся, их на 
зимний период закладывают на хранение и ис-
пользуют в течение зимы в свежем виде. Листья 
лука также используются в пищу в свежем виде в 
летний период и как выгоночную зелень в зимне-
весенний период. Лук репчатый, имея в своём 
биохимическом составе эфирные масла, которые 
способствуют возбуждению аппетита, придают 
луку своеобразный вкус, запах, используется как 
антиоксидантное средство, способствующее по-
вышению иммунитета к различным заболевани-
ям. Кроме этого ценность лука определяется и 

высоким содержанием витаминов, различных 
групп, сахаров, минеральных солей: фосфора, 
калия, кальция, магния, серы и др. В зелёных ли-
стьях лука содержится железо, витамин С до  
60 мг, каротин. В луке обнаружено более 18 ами-
нокислот, в том числе жизненно необходимых для 
здоровья человека [1-3]. 

Цель исследований – провести оценку сортов 
лука репчатого по биохимическому составу в 
условиях лесостепи Приобья Алтайского края. 

 
Методы и объекты исследований 

Биохимические исследования луковиц образ-
цов лука репчатого проводили согласно методи-
ческим указаниям в 1999-2000 гг. в биохимической 
лаборатории Западно-Сибирской ООС – филиал 
ФГБНУ ФНЦО. В процессе проведения биохими-
ческих анализов исследовали характер наследо-
вания качественного состава луковиц на фоне 
изменчивости условий сред их выращивания.  
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Содержание сухого вещества определяли 
термостатно-весовым методом по методике  
А.И. Ермакова (1987) [4]. Метод основан на взве-
шивании части измельчённой средней пробы лу-
ковиц лука репчатого до и после высушивания в 
сушильном шкафу при температуре 1050С до по-
стоянной массы.  

Общий сахар определяли по микро-Бертрану. 
Этот метод основан на способности редуцирую-
щих сахаров, обладающих свободной карбониль-
ной группой, восстанавливать в щелочном рас-
творе окисную медь в закисную. Количество обра-
зовавшегося осадка закиси меди соответствует 
количеству сахара в растворе [4, 5]. 

В качестве объектов исследований было изу-
чено 76 сортов лука репчатого различного гео-
графического происхождения. 

 
Результаты исследований 

Климатические условия Алтайского края слож-
ны для выращивания сельскохозяйственных 
культур вследствие резких суточных колебаний 
температуры и количества осадков [6]. Исследо-
ваниями ряда авторов установлено наличие 
больших различий в биохимическом составе лука 
репчатого в зависимости от сортовых особенно-
стей. Авторы отмечают, что каждая почвенно-
климатическая зона имеет свои особенности, ко-
торые влияют на биохимический состав лука-
репки [7-9].  

Таблица 
Характеристика выделившихся по биохимическому составу луковиц сортообразцов лука репчатого  

(1999-2000 гг.) 
 

№ по каталогу 
ВНИИР Сортообразец Сортотип Сухое 

вещество, % Сахар, % 

 Однолетний сибирский, стандарт Даниловский 13,99 10,78 

 Мстерский Даниловский 16,05 12,70 

900 Southport Red Globe Мадерский 16,44 13,91 

4263 Красный плоский Даниловский 16,05 12,70 

174 Погарский Ростовский 17,05 15,33 

209 Мячковский Даниловский 17,08 13,10 

112 Ebenezer or Japanese Евенезер 17,20 12,09 

4457 Одинцовец Даниловский 17,24 14,20 

 Стригуновкий Стригуновский 17,29 13,66 

767 Brigham jellow Globe Испанский 17,48 12,92 

211 Oignon Jaune de Limoges Цитаусский 17,77 15,07 

539 Цитаусский желтый Цитаусский 17,91 13,68 

586 Даниловский 301 Даниловский 18,11 13,91 

21 Марковский Стригуновский 18,37 12,66 

729 Тереховский Ростовский 18,81 15,14 

302 Вишенский Даниловский 19,30 14,09 

 Sx, %  2,9 2,1 

 HCP05, %  1,96 1,78 
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В целом за 2 года изучения образцов по био-
химическим показателям выделились 6 образцов 
сортотипа Даниловский: Мстерский, Красный 
плоский, к-4263, Мячковский, к-209, Одинцовец,  
к-4457, Даниловский 301, к-586, Вишенский, к-302. 
Максимальное количество сухого вещества со-
держит сорт Вишенский, 19,30%, сахаров – сорт 
Погарский, 15,33%. В пределах сортотипа Ростов-
ский ценным химическим составом отличались 
образцы из России Тереховский (18,81 и 15,14%) 
и Погарский (17,05 и 15,33%) – соответственно, 
содержание сухого вещества и сахаров. Среди 
образцов сортотипа Цитаусский по содержанию 
сухого вещества и сахаров выделился француз-
ский сорт Oignon Jaune de Limoges, к-221 с пока-
зателями 17,77 и 15,07% соответственно и сорт 
из Германии Цитаусский желтый, к-539 с показа-
телями 17,91% и 13,68%. Достоверно превысили 
стандарт по содержанию сухого вещества образ-
цы сортотипа Стригуновский – Стригуновский,  
к-22, 17,29%, Марковский, к-21, 18,37% (табл.).  

 
Заключение 

Таким образом, в качестве генетических ис-
точников для селекции на повышение содержания 
сухого вещества выделены следующие образцы: 
Вишенский, к-302; Тереховский, к-729; Марков-
ский, к-21; Даниловский 301, к-586; Цитаусский 
желтый, к-539; Oignon Jaune de Limoges, к-211; 
Brigham Jellow Globe, к-767; Стригуновский, к-22; 
Одинцовец, к-4457; Ebenezer or Japanese, к-112; 
Мячковский, к-209; Погарский, к-174; Красный 
плоский, к-4263; Southport Red Globe, к-900; саха-
ров – Southport Red Globe, к-900; Погарский,  
к-174; Мячковский, к-209; Одинцовец, к-4457; 
Стригуновский, к-22; Тереховский, к-729; Oignon 
Jaune de Limoges, к-211; Вишенский, к-302. 

Сорт Даниловский 301 был использован в ка-
честве материнской формы сорта Юконт. 
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