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Аннотация. В работе приведены результаты по размножению цикория in vitro 

через каллусную ткань или путем образования адвентивных почек 

непосредственно на экспланте. 
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Введение. В настоящее время интерес исследователей к лекарственным 

растениям постоянно растёт, поскольку они являются источником биологически 

активных веществ, которые могут широко использоваться в пищевой 

промышленности. Сегодня особое внимание уделяется производству продуктов 

питания диетического и функционального назначения, которые включают, 

например, пищевые волокна, антиоксиданты, пребиотики и т.д.  

Одним из эффективных пребиотиков является инулин, который содержится 

в таких растениях, как цикорий (Cichorium intybus L.) и топинамбур (Helianthus 

tuberosus L.). Кроме того, он синтезируется в сладком картофеле (Ipomoea batatas 

L.), спарже (Asparagus officinalis L.), одуванчике (Taraxacum officinale Wigg.) и 

других растениях.  

Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.) представляет особый интерес 

как одно из самых популярных растений с высоким содержанием инулина и 

биологически активных веществ. А именно, корни C. intybus содержат 

полисахарид инулин (40-60%). 

Использование методов биотехнологии позволяет не только размножать и 

получать высококачественный посадочный материал, но и создавать in vitro 

культуры клеток лекарственных растений с повышенным содержанием 

биологически активных веществ [2]. Коллекция in vitro может быть представлена 

микроклонами, каллусными и суспензионными культурами. Изменяя условия их 

культивирования in vitro, можно контролировать биосинтетический потенциал 

клеток и получать штаммы-суперпродуценты вторичных метаболитов, в 

частности инулина. К регуляторным факторам относятся гормональный и 

минеральный состав питательной среды, а также спектральный состав света 



 
 

[1,3,4]. Это направление исследований приобретает особую актуальность для 

цикория. 

Исходя из вышеизложенного, целью данной работы является изучение 

влияния условий культивирования на морфогенетический потенциал и 

содержание инулина в дифференцированных и недифференцированных клетках.  

Материалы и методы. Объектом исследования служили листовые 

экспланты, изолированные с растений C. intybus in vitro, сорт Петровский. 

Каллусную ткань из листовых ксплантов получали на питательной среде, 

содержащей минеральные соли по прописи Мурасига и Скуга (МС), а также  

различные ауксины – индолил-3-уксусную кислоту (ИУК), нафтилуксусную 

кислоту (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту (2,4-Д) в концентрации 5,5-

9,5 мг/л в сочетании с цитокинином 6-бензиламинопурином (БАП) 2 мг/л. рН 

питательной среды во всех вариантах составляла 5,9. Пересадку каллусной ткани 

осуществляли один раз в месяц. 

Для регенерации растений из каллусной ткани применяли питательную 

среду, содержащую минеральные соли по прописи МС, а также ИУК в 

концентрации 0,5 мг/л и БАП 1 мг/л. Полученные микрорастения размножали 

путем индукции образования адвентивных почек в базальной части микропобегов 

растений.  

Каллусную ткань культивировали в световой комнате, при температуре 

+21–23 ℃, 16-часовом фотопериоде, при освещении белыми флуоресцентными 

лампами (марка «OSRAM AG», производство – Германия) с интенсивностью 3 – 

3,5 тыс. люкс. 

Статистическая обработка результатов проведена по стандартным 

методикам. Данные в таблице приведены в виде средней арифметической со 

стандартной ошибкой (M±mM). Оценка различий выборочных средних проведена 

при значении доверительной вероятности 0,95. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований 

установлены некоторые закономерности в образовании каллусной ткани. Во всех 

вариантах пролиферацию каллусных клеток наблюдали в местах среза и 

повреждений, как правило, на 7-10 сутки. Однако, следует отметить, что 

существенное влияние на интенсивность образования каллусной ткани, ее 

консистенцию и цвет оказывали применяемые ауксины и их концентрации.  

Культивирование листовых эксплантов на питательной среде, содержащей 

ИУК в различных концентрациях приводило к формированию каллусной ткани 

ярко-желтого цвета, средней плотности и с образованием меристематических 

очагов. Причем начало каллусогенеза было отмечено уже на 3 сутки с начала 

культивирования. При использовании НУК каллусная ткань имела плотную 

консистенцию и была белого или светло-желтого цвета. Начало каллусогенеза 

отмечено на 7-10 сутки. Иная картина наблюдалась при культивировании 

листовых эксплантов на среде, содержащей 2,4-Д. В этих условиях каллусная 

ткань формировалась бурого цвета и имела рыхлую консистенцию. Следует 

отметить, что в этом варианте интенсивность каллусогенеза была минимальной и 

в процессе культивирования сформировавшаяся каллусная ткань погибала. 



 
 

Поэтому в дальнейших экспериментах питательные среды с содержанием 2,4-Д 

не использовали.  

Экспериментально доказано, что прирост каллусной ткани зависит от 

применяемого ауксина. Наибольший и стабильный прирост каллусной ткани 

отмечен при добавлении в состав питательной среды НУК в концентрации 8,5 

мг/л. В этом варианте на 4 и 5 пассажах прирост каллусной ткани составил 1,32 и 

1,24 г соответственно, что превышает данный показатель в варианте с ИУК  (8,5 

мг/л) примерно в 2 раза. Однако, следует отметить, что на среде, содержащей 

НУК, пролиферативная активность дедифференцированных клеток уменьшалась 

с увеличением числа субкультивирований.  Что касается варианта с ИУК, то 

независимо от пассажа и применяемых концентраций наблюдали стабильный 

прирост каллусных клеток. Кроме того, в этих вариантах в каллусной ткани в 

конце цикла культиврования, было отмечено образование множественных 

меристематических очагов, из которых в дальнейшем формировались растения-

регенеранты. Полученные микроклоны переносили для адаптации на аэропонные 

установки. В этих условиях адаптация растений к условиям ex vitro составила 

100% и наблюдали активный рост как побегов, так и корневой системы.  

Заключение. Таким образом, проведенные исследования позволили 

заключить, что для получения хорошо пролиферирующей, не морфогенной 

каллусной ткани необходимо присутствие в питательной среде НУК, а для 

получения растений-регенерантов из каллусной ткани – ИУК. Такие растения 

могут быть включены в селекционный процесс, направленный на отбор новых 

форм C. intybus. 
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