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исследований скороспелые образцы формировали большую урожайность. 

Поэтому выделенные сортообразцы рекомендуем использовать в качестве 

родительских форм в селекционных программах скрещиваний на 

скороспелость и продуктивность. 
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Девясил высокий (Inula helenium L) относится к семейству астровые 
(Asteraceae). Представляет собой многолетнее травянистое растение высотой 
150-160 см с толстым, коротким, мясистым, многоглавым корневищем. 
Диплоидный набор хромосом – 20.  

Девясил высокий имеет евро-азиатский дизъюнктивный ареал. 
Европейская часть ареала значительно обширнее азиатской, охватывает 
лесную, лесостепную и степную зоны, горные районы Северного Кавказа. В 
европейской части России ареал девясила простирается от Карелии до Урала. 

За пределами России девясил высокий встречается в Азии (Турция, Иран, 
Западный Китай) и в большинстве стран Европы [1]. 

Водный экстракт девясила высокого, полученный при помощи обработки 
ультразвуком содержит 38% инулина и 42% общих фруктанов (в пересчете на 
сухую массу) [2]. 

Помимо инулина, в корнях девясила высокого обнаружены 
эудесманолиды, производные тимола, элеманолиды, гермакранолиды, 
фенольные кислоты, флавоноиды [3], [4]. 

В ряде литературных обзоров указывается, что и корень, и цветок 
девясила высокого используются для лечения эмфиземы, бронхита и 
бронхиальной астмы, и это один из немногих примеров, когда надземные части 
этого растения упоминались в применении, потому что почти все примеры 
указывают на использование корней. Корни девясила высокого используются в 
народной медицине при различных заболеваниях, включая астму, кашель, 
бронхит, заболевания легких, туберкулез, расстройство желудка, хронический 
гастрит, инфекционные и глистные заболевания, в качестве бальзама при 
дерматите и герпесе [4]. 

В связи с вышеупомянутым, для изучения химического состава девясила 
и влияния на него различных факторов актуальной задачей является 
оптимизация методики введения в культуру in vitro растений девясила 
высокого. 

В настоящее время получены клеточные культуры других 
инулинсодержащих растений, таких как цикорий, батат. Также данные 
растения успешно культивируются в условиях in vitro [5], [6].  

Stojakowska et. al. сообщают о получении стерильных проростков 
девясила на твердой питательной среде MS (Murashige and Skoog), а так же его 
клеточных культур при добавлении в среду регуляторов роста 2,4-Д и кинетина 
[7].  

В данной работе была поставлена задача ввести в культуру in vitro семена 
девясила высокого с целью получения стабильно-растущих растений для 
дальнейших исследований. Оценивался процент проросших растений после 
стерилизации, а также процент контаминации семенного материала в 
зависимости от методики стерилизации.  

Для проведения экспериментов использовались семена Inula helenium L. 

сорт «Желтый цвет». 

Всего использовалось два режима стерилизации: 

9% гипохлорит натрия в течении 10 минут. 
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70% спирт в течении 3 минут, 6% перекись водорода 10 минут. 

После каждого режима стерилизации семена промывались в стерильной 

дистиллированной воде в течении 5 минут. 

Затем семена переносились в стерильные чашки Петри на 

безгормональную среду MS с содержанием 3% сахарозы и 8 г/л агар-агара (pH 

5,8). 

Далее семена проращивались в условиях световой комнаты при 

температуре – 24 0С. Для освещения использовались светодиодные лампы 

PPFD = 97,28 µM/(m2*s), фотопериод 16 часов. 

На 16 день оценивались процент заросших семян, а также процент 

проросших. 

Плодом девясила высокого является четырехгранная бурая семянка 

длиной 4 - 5 мм, с хохолком, вдвое превышающим семянку. Масса 1000 семян 

1,0-1,5 г [1].  

Для эксперимента использовались семена с удаленным хохолком (Рис.1) 

поскольку он и его остатки является одним из основных источников 

контаминации и не используется для проращивания семян. 
 

 
 

Рисунок 1 - Семена девясила высокого 

Проростки наблюдались уже на 7-й день после закладки опыта (рис.2). 
 

 
Рисунок 2 - Проросток девясила высокого 

В результате проведенного эксперимента получены следующие данные.  
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При обработке гипохлоритом натрия в течении 9 минут процент 

проросших семян достигал 92 %, однако процент семян, пораженных 

инфекцией составил 8%. При визуальном обследовании было отмечено, что 

источником контаминации являлись остатки хохолка семянки.  

В варианте с обработкой перекисью водорода и спиртом, процент 

проросших семян достигал 42%, при этом заросших семян не наблюдалось. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что 

наибольший процент проростков наблюдается при обработке семян 

гипохлоритом натрия, в то время как низкий процент проростков на втором 

варианте опыта может объясняться большим временем обработки в 

стерилизационных агентах. 
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