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Аннотация: Получены каллусные культуры цикория обыкновенного 

(Cichorium intybus L.) in vitro и исследованы их биохимические особенности в 

зависимости от гормонального состава питательной среды и спектрального 

состава света. Установлено, что взаимодействие двух факторов - 
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присутствие в составе питательной среды ауксинов (ИУК или НУК в 

концентрации 7,5 мг/л в сочетании с БАП 0.5 мг/л) и культивирование в 

условиях светокультуры (FR > R, FR = R, FR < R) - оказало существенное 

влияние на биосинтетический потенциал клеточных культур. В полученных 

культурах проведено исследование количественного содержания инулина. 

Показано, что высокое содержание инулина (7,55-7,95%) в каллусных 

культурах было характерно при их выращивании на питательной среде MS в 

сочетании с ИУК при режиме освещения FR > R.  
 

Ключевые слова: Cichorium intybus, каллусогенез, инулин, спектральный 

состав света, гормоны роста 

 

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) - многолетнее травянистое 

растение семейства Астровых, широко распространенное в Азии и Европе [1,2], 

используемое в промышленности в качестве сырья для производства инулина и 

биологически активных соединений. Различные части растения являются 

источником таких соединений, как алкалоидов, сесквитерпеновых лактонов, 

кумаринов, витаминов, ненасыщенных стеринов, флавоноидов, сапонинов и 

дубильных веществ [3-6]. Согласно данным Meehye и Shin (1996) [7], в свежих 

корнях цикория обычно содержится 68% инулина, 14% сахарозы, 5% 

целлюлозы, 6% белка, 4% золы и 3% других соединений, в то время как в 

сушеном цикории содержание инулина возрастает до 98% и только 2% 

приходится на все остальные соединения. Цикорий традиционно используют 

для лечения лихорадки, диареи, желтухи и выведения камней из желчного 

пузыря [8, 9], а также сообщается, что растение обладает мощным 

гепатопротекторным, антиоксидантным, гипогликемическим, мочегонным, 

антитестикулярным токсическим и иммуномодулирующим действием [10-14]. 

Применение методов биотехнологии позволяет создавать клеточные культуры 

in vitro редких, исчезающих и лекарственных растений, с повышенным 

содержанием целевого вещества [15,16]. Что касается цикория, то такие 

исследования in vitro малочислены.  

Объектом исследования служили семена цикория элитной репродукции, 

сорта Петровский, урожай 2019 года, полученных с Ростовской опытной 

станции. Семена высевали в чашки Петри диаметром 90 мм на агаризованную 

питательную среду Мурасиге и Скуга (MS) без добавления регуляторов роста. 

В дальнейшем 16-и суточные проростки пересаживали в культуральные сосуды 

объемом 200 мл на питательную среду MS, дополненную 1,0 мг/л 6-БАП и 0,1 

мг/л ИУК для формирования асептических растений с правильной 

морфологией. Каллусную ткань получали из листовых эксплантов, 

изолированных с 30-ти суточных асептических растений цикория, на 

питательной среде MS, дополненной регуляторами роста – БАП 2,0 мг/л в 

сочетании с различными ауксинами НУК, ИУК и 2,4-Д в концентрации 5,5–9,5 

мг/л. Каждые 4 недели каллусную ткань пересаживали на свежую питательную 

среду. При этом учитывали структуру и цвет каллусной ткани. Количественный 
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анализ инулина в исследуемых каллусных культурах определяли методом 

спектрофотометрии [47]. Анализ проводили на высушенном материале. 

Экспериментально установлено, что прорастание семян начиналось на 5-е 

сутки, а на 16-е формировались полноценные проростки. Последующее 

культивирование на питательной среде МС, содержащей 1,0 мг/л БАП и 0,1 

мг/л ИУК, в культуральных сосудах объемом 200 мл, приводило к появлению 

первых настоящих листьев, а в базальной части – адвентивных почек, которые в 

дальнейшем развивались в растения. 

Для индукции каллусогенеза с полученных растений изолировали 

настоящие листья, которые делили на сегменты 5х5 мм и культивировали на 

питательной среде MS с БАП 2 мг/л в сочетании с различными ауксинами 

(ИУК, НУК, 2,4-Д в концентрации 5,5–9,5 мг/л). На основании проведенных 

исследований установлено, что оптимальной для формирования хорошо 

пролиферирующей каллусной культуры клеток оказалась среде MS с 7,5 мг/л 

НУК или 7,5 мг/л ИУК в сочетании с 2,0 мг/л БАП. Данные варианты 

питательных сред были использованы в последующих экспериметах по 

изучению влияния светокультуры на морфо- и каллусогенез культуры клеток C. 

intybus. 

Установлено, что выращивание каллусной ткани в условиях освещения 

белыми линейно-люминесцентными лампами на питательной среде MS, 

содержащей ИУК в концентрации 7,5 мг/л в сочетании с БАП 2,0 мг/л 

приводило к накоплению инулина в каллусной ткани в 5 раз больше, по 

сравнению с вариантом питательной среды, в которой присутствовал НУК 7.5 

мг/л. Повышенное содержание инулина в каллусе, полученном на 

агаризованной среде MS с добавлением ИУК, можно объяснить появлением 

меристематических очагов. В варианте с НУК формировалась неморфогенная 

каллусная ткань.  

Что касается влияния спектрального состава света на накопление инулина 

в каллусных клетках цикория, то выявлено, что высокая способность 

каллусных клеток синтезировать и накапливать инулин обусловлена 

гормональным составом питательной среды и условиями их выращивания. 

Установлено, что взаимодействие двух факторов - присутствие в составе 

питательной среды ИУК и спектральный состав света (FR > R, FR = R, FR < R) - 

оказало существенное влияние на биосинтетический потенциал клеточных 

культур. Вероятно, высокое содержание инулина в каллусных культурах 

обусловлено тем, что именно в этих условиях формировалась хорошо 

пролиферирующая и высокоморфогенная каллусная ткань. 

Работа выполнена в рамках Тематического плана-задания на выполнение 

научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» по заказу 

Минсельхоза России за счет средств федерального бюджета в 2023 году. 
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Аннотация: Представлены результаты сортоиспытания плёнчатого и 

голозёрного овса. Определены лучшие по урожайности зерна и параметрам 

адаптивности сорта и селекционные линии, рекомендуемые для возделывания в 

подтаёжной зоне на серых лесных почвах. 
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Овёс яровой в сельскохозяйственном производстве традиционно 

возделывается для получения зерна на кормовые и продовольственные цели, а 

также зелёной массы, сена как в одновидовых посевах, так и в смеси с 

зернобобовыми культурами. Обычно его располагают в заключительных 

звеньях севооборота, т.к. он способен усваивать питательные вещества из 

труднодоступных форм, и работает как санитарная культура, очищая почву от 

возбудителей корневых гнилей [1]. Голозёрный овёс мало распространён в 

российском земледелии из-за низкой и нестабильной урожайности, однако 

обладает более высокими питательными достоинствами и перспективен на 

крупяные цели [2]. 

В мире по площадям посева овёс занимает пятое место после пшеницы, 

риса, кукурузы и ячменя. Россия является одним из основных производителей 

этой культуры, однако валовые сборы в последние два десятилетия имеют 

тенденцию к ежегодному снижению. Так, по данным экспертно-аналитического 

центра агробизнеса (АБ-центр), в 2021 г всего в РФ получено 3,74 млн. т зерна 

овса, что на 9,4 % меньше, чем в 2020 г. В структуре посевных площадей доля 

посевов овса в 2021 г. составила 2,8 %. Основные районы возделывания – 

Нечернозёмная и Центрально-Чернозёмная зоны, Сибирь. Регионы-лидеры: 
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