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Для  из учения   реген ерационной  способности  раст ений  в  качеств е  

эксплант атов  использовали  участ ки  разных  листь ев  пробырочных  
культур :  Установлено ,  что  диплоидный  вид  Ac t in id ia  c h ine ns i s   
характериз ует ся  более  высокой  регенерационной   способностью   по  
сравнению  с  г екс аплоидным  видом    Ac t in id ia   de l ic io s a .  
           

Биотехноло гически е  методы  ускоренно го  размножения  
уникальных  г ено типов  и  со здания  г енетически  разнообразно го  
матери ала  для  сел екции  мог ут  иметь  широкий  выход  в  практик у  
лишь  в  тех  случаях ,  ко гда  обесп ечивает ся  стабильное  получени е  
массовых  количеств  реген ер антов  пут ем  органо генеза .  Трудност ь  
представл яет  подбор  гормонов  и  их  концентр ациев  для  индукции  
регенерации  раст ении .  Однако  надо  отметить  на  с егодняшний  день  
для  древесных  растении  подбор  фито гормонов  не  являетс я  
проблемной ,  об  этом  твердит  многочисленные  рабо ты  по  культур е  
ткан ей .  [ 2 ,  3 ,  4 ] .   

Целью  нашей  рабо ты  было  отрабо тать  условия  индукции  
органо генеза  и  получить  растения  рег енер анты  двух  видов  
актинидии :  Ac t in id ia  de l ic io s a   и   Ac t in id ia  c h ine ns is .  

Для  из учения   реген ерационной  способности  раст ений  в  качеств е  
эксплант атов  использовали   участ ки  разных  листь ев  пробырочных  
культур :  молодых ,  средних  по  во зраст у  и  зрелых .  Листья  ср езали  с  
побегов ,  с  нижней  стороны  делали  в доль  жилки  надрезы  и  помещали  
на  пита тельн ую  ср ед у  Гамборга   В 5 ,  с  добавл ением ,  в  зависимости  
от  вариантов  опыта ,  разных  количеств  БАП   ( 3 - 15µм )  и  НУК  
( 1 , 3µм ) .  
        Пассирование  на  свежую  среду  проводили  через  каждые  2 0  
дней .  Изучени е  каждо го  варианта  опыта  вели  в  течение  около  8 - 10  
недель  ( 3 - 4  пассажа ) .  Культивировали  ли стовые  экспл антаты  при  
двух  режимах :  I  )  в  течение  12  дней  в  темноте ,  в  термостат е  при  
температ ур е  27  ±   1 °  С   с  послед ующим  переносом  на  све т  
(освещенность  2 - 3  клюкс ,  фотопериод  16 /8  часов ,  температ ур а  25  ±   
1°  С ) ,  2 ) .  эксп еримент  полностью  проводился  на  св ет у  при  
указ анном  выше  световом  и  температурном  режиме .  

Морфогенетические  потенции  з релых   листь ев  были  низкими .  
Большинство  экспл антатов  (из  них  около  85% )  каллус  не  
образовывали ,  слегка  ув еличив аясь  в  объеме  к  концу  0 -пасс ажа  
приобретали  бледную  желтовато - зеленую  окраску  и  в  первом  же  
пасс аже  по гибали .  Други е  из  это го  типа  экспл антатов  ( 15 - 2 0% )  
образовывали  каллус  вдоль  жилки  при  наличии  в  ср еде  НУК  в  
концентрации  3µм .   Прирост  биомассы  у  них  по  виз уальной  оценке  
был  медленным ,  но  синхронным .  В  последующих  пассажах  каллус  
формировал  почки ,  часто та  во зникновения  ко торых  была  



значительно  ниже ,  чем  при  использовании  средних  по  во зраст у  
листьев .  

На  экспл антан тах  ли стьев  среднего  во зраста  через  5 - 1 0  дн ей  после  
их  изоляции  отмечали  калл усообра зование ,  ко торое  начиналось  с  
центральной  части  экспл антат а ,  постепенно  охватывая  его  
периферию .  Через  20 - 2 5  дн ей  наблюдали  дифференциацию  
морфогенных  узлов ,  а  через  30 - 35  дней  от  0 -пассажа   рег енер ацию  
первичных  листь ев ,  почек  и  побе гов .  В  дальн ейшем  в  т ечени е  
четырех  пассажей  инт енсивность  органо генеза  во зрастал а ,  к  конц у   
4 -о го  пассажа  процесс  дифференциации  становился  ст абильным ,  а  к  
5 -ому  пассажу  зам етно  уменьшался .  

Выращивание  эксплант атов  в  разных  условиях  освещения  
показало  различный  эффект :  каллусо ген ез  происходил  в  обоих  
режимах ,  но  темнота  стимулировала  и  ускоряла  его  индукцию .   
Морфогенетические  потенции  экспл антатов ,  предв арит ельно  
инкубированных  в  темноте ,  были  более  высокие ,  чем  
культивируемых  непосредств енно  на  свет у ,  следовательно ,  темновой  
период  выращивания  в  течение  1 2  дней  благоприятно  и  эффективно   
влиял  на   дедиференциацию  кле ток  и  дальнейшее  заложение  
морфогенных  узлов .   

Инициация  каллусной  т кани  у  диплоидно го  вида   A. c h ine ns i s   
наблюдалась  на  4 - 5  дней  раньше ,  чем  г ексоплоидно го   A. d e l ic io sa .   
Во  всех  вари антах  диплоидный  вид  про -дуцировал  большее  число  
калл усов  и  соо тветственно  у  него  уст ановлен  более  высокий  
процент  регенерации  почек  и  по бегов ,  чем  у  г ексоплоидно го .  
Индукция  каллуса  более  интенсивно  происходила  на  средах  с   3µм  
НУК ,  при  ув еличении  ее  концентрации  процесс  усиливался ,  но  
формирование  калл усов ,  характериз ующихся  повышенным  регене -  

рационным  потенциалом  отмечалось  на  ср едах  о  более  низ ким  
содержанием  НУК  (ср е -  

ды   С  1 -  С  5  ) .  Как   видно  из  таблицы    A. de l ic io sa     и    A. c h ine ns i s    
проявляли  также  разный  уровень   морфогенетическо го  потенциала ,  
ко торый  к  тому  же  з ависел  от  гормонально го  со става  среды .  
Эксплантаты  A.  de l ic io s a   на  с амые  низки е  концентр ации  БАП  не  
отвечали   образованием  мерист ематических  узлов  и  примордиальны х  
почек  в  каллусе , A.  c h ine ns is   свой  морфогенетический  потенциал  
проявляла  в  этих  условиях  очень  слабо . (среды  С 1  и  С 5  ) .  

Интенсивность  стеблево го  морфогенеза  з аметно  усилив алось  с  
ув еличением  концентрации  БАП  в  среде  до  определ енно го  уровня ,  
при  этом  оптимальные  соо тношения  кон -  центрации  БАП  и  НУК  
были  разными  у   из ученных  видов .  Наиболее  продуктивными   для  А .   
c h ine ns is   оказали сь   среды  С 3  и  С 4 ,  на  ко торых  формировались  
максимальное  числореген еран тов .  Для  др уго го  вида  А .  de l ic io s a ,  
эффективные  уровни  рег уляторов  роста  были  ср авнительно  
высокие . (среды  С 4  и  С 9 ) .   

Разные  оптимальные  уровни  рег уляторов  роста  для  индукции   
органо генеза  у  из учен -  ных  видов ,  видимо ,  обусловлены  
г енетически .  Известно ,что  заложение  и  последующая   реализ ация  
почек  явля ется    сл едствием   дифференциальной  активности  г енов .  
Эта  акти -   вность  рег улируется  гормональными  индукторами  [  1  ] .  
Компетентность  у  разных  г ено типов ,  в  том  числе ,  видимо ,  и  у  



актинидии  разн ая ,  что  обусловило  различия   в  оптимальных  для  
регенерации  в  концентрациях  экзо генных  рег уляторов  роста .  

Регенерированные  почки  и  с тебли   срез али  с  каллуса  и  
доращивали  на  среде  Гамборга  Б  5    с  добавл ением   3  µ  м    БАП .  
Более  60 - 65%   из  реген ерированных   почек  развивались ,  в  
нормальные  побеги .  Побеги  высотой  20 - 25  мм .  переносили  на  ср еду  
для  укоренения ,  содержащую  ИМК  в  концентр ации  4  µм .  
Использ уемая  среда  обеспечила  9 0 - 100%  -ное  укорен ение  побегов  
особих  видов  актинидии .Укорененные  раст ения -регенер анты  
переносили  в  нестерильные  условия .  Для  перес адки  использовали  
смесь  почвы  и  речно го  песка  в  соо тношении  1 :1 .  Акклиматизацию  
проводили  в  теплице .  В  течение  5 - 6  дней  поддерживали  вл ажность  
100% ,  ко торую  постеп енно  снижали  и  через  8 - 10  дней  растения -
регенеранты  актинидии  могли  нормально  развиваться  в  
есте ственных  условиях .  

Таким   образом ,  нами  установлено ,  что  диплоидный  вид    
Ac t in id ia  c h ine ns is   хар акт ери з уется   более   высокой   
регенерационной   способностью   по  сравнению  с  г екс аплоидным  
видом    Ac t in id ia   de l ic io s a .   Наблюдали  зави симость  реген ерации  от  
пола  раст ения ,  во зраста  исходно го  эксплант ата  (  лист а  ) ,  условий  
освещения   и   от  гормонально го  со става  питат ельной  ср еды .  Для  
обоих  из ученных   

видов  подобраны  условия ,  обесп ечивающие  получени е  калл уса ,  
его   пассирование ,  регенер ацию  из  него  почек  и  побегов ,  их  
укоренению ,  перенос  в  открытый  грунт  и  их  приживание  в  
есте ственных  условиях .  Установлено ,  что  гормональный  со став  
среды  влия ет  на  морфоло гию  раст ений -регенер антов ,  изменяя  форм у  
листа .  Однако  эти  изменения  в  процессе  онто генеза  растений -
регенерантов  исчезали  и укорененные растения морфологически не отличались 
от исходных растений. 
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