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Conservation of plants biodiversity is one of the most important problems in biology. In recent 

decades, plant propagation preserving the original genotype biotechnology methods have been used 

successfully, and including micropropagation. The results of investigation on development of microclonal 

propagation methods of species Aristolochia L. genus have been presented. 

 

Введение 

 

В современном мире сохранение генофонда редких, реликтовых и эндемичных растений 

всё чаще требует разработки новых и наиболее рациональных методов и решений. Климатические, 

экологические и антропогенные факторы способствуют стремительному сокращению ареала и 

вытеснению генетически ценных особей из флористического состава намного быстрее, чем 

решается проблема их восстановления в природных популяциях. Для решения задач сохранения и 

восстановления генофонда редких и исчезающих видов растений широкое применение получил 

метод культуры клеток и ткани in vitro (метод микроклонального размножения). Клональное 

микроразмножение растений это бесполое размножение на искусственных питательных средах в 

условиях in vitro.  

Микроклонирование имеет ряд преимуществ перед традиционными вегетативными 

методами размножения: клонирование растений с затрудненным семенным или низким 

коэффициентом вегетативного размножения; быстрое размножение материала, представленного в 

единичных экземплярах; высокие коэффициенты размножения (до 10
5
–10

6
 экземпляров в год от 

одного растения); сокращение продолжительности селекционного процесса; возможность 

культивирования растений круглый год; освобождение растительного материала от вирусных 

болезней за счет использования меристемной культуры; ускорение перехода растений от 

ювенильной к репродуктивной фазе развития; размножение ценных, лекарственных, редких и 

эндемичных растений для сохранения генофонда [2]. 

С развитием биотехнологии получена возможность создавать банки депонирования 

растительного материала in vitro и размножать  исчезающие виды растений с перспективой 

дальнейшей интродукции и реинтродукции. 

Представители рода Aristolochia L., занимают переходное положение между двудольными 

и однодольными растениями. В России этот обширный в тропических широтах род представлен 

всего двумя редкими видами Aristolochia manshuriensis Kom. и A. contorta Bunge. Это реликты 

третичной флоры, сохранившиеся во флоре Приморского края благодаря отсутствию сплошного 

оледенения на этой территории во время последнего плейстоценового похолодания [3]. 

Первые работы с клеточными культурами кирказона маньчжурского были начаты в 

Биолого-почвенном институте в 1986 г. с целью получения штамма-продуцента аристолохиевой 

кислоты [3]. 

Цель настоящей работы – оптимизация этапов культивирования in vitro видов рода 

кирказон для разработки эффективной методики их микроклонального размножения. 

 

Материал и методика 

 

Объектами для введения в культуру in vitro были следующие виды рода кирказон: 

кирказон маньчжурский Aristolochia manshuriensis Kom., кирказон твёрдый A. durior Kom., 
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кирказон приречный A. contorta Bunge, кирказон бахромчатый A. fimbriata Cham. и кирказон 

ломоносовидный A. clematitis L. 

В качестве первичных эксплантов использовали молодые побеги текущего года. 

Стерилизацию проводили по общепринятой методике [1] последовательной обработкой мыльно-

щелочным раствором и 0,1 %-м раствором диацида с многократным отмыванием стерильной 

дистиллированной водой. 

После стерилизации черенки помещали вертикально на три варианта питательных сред: I – 

на основе макро- и микросолей по MS [5] с добавлением гидролизата казеина – 80 мг/л, мезо-

инозита – 50 мг/л, тиамина – 0,5 мг/л, пиридоксина – 0,5 мг/л, аскорбиновой кислоты – 0,5 мг/л, 

кинетина – 0,2 мг/л и 3-индолилуксусной кислоты – 1,0 мг/л; 

II – на основе макро- и микросолей по WPM [4] с добавлением никотиновой кислоты – 0,5 

мг/л, пиридоксина – 0,5 мг/л, глицина – 1,0 мг/л, 2-изопентениладенина – 8 мг/л и 3-

индолилуксусной кислоты – 4 мг/л; 

III – на основе макро- и микросолей по MS (половинное содержание) с добавлением 

тиамина – 0,5 мг/л, пиридоксина – 0,5 мг/л и аскорбиновой кислоты – 0,5 мг/л. 

Экспланты культивировали при температуре +24º С, 16-часовом фотопериоде (16/8), 

освещении белыми люминесцентными лампами с интенсивностью 4 тыс. лк. и 60 %-й 

относительной влажности воздуха. 

 

Результаты исследования 

 

В предварительном эксперименте нами была выявлена высокая инфицированность 

исходного материала (до 100 %) как внешней, так и внутренней грибной и бактериальной 

инфекцией (табл. 1), которая проявлялась в течение 24 дней от первичной посадки. У некоторых 

инфицированных эксплантов отмечено развитие пазушных почек и побега. Но для использования 

в дальнейшем эксперименте они непригодны (рис. 1).  

 

Таблица 1. Инфицированность эксплантов  

Виды 
% эксплантов, дней от первичной посадки 

7 день 17 день 24 день 31 день 
Aristolochia manshuriensis 30 % 67,5 % 100 % 100 % 
Aristolochia durior 20,7 % 63,8 % 82,8 % 82,8 % 
Aristolochia contorta  27,5 % 41,2 % 100 % 100 % 
Aristolochia fimbriata  - 4 % 4 % 4 % 
Aristolochia clematitis 5,6 % 11,1 % 100 % 100 % 

 

  
Р 

Рис. 1. Грибная инфекция при культивировании кирказона.  

 

Результаты показали, что на I варианте питательной среды развитие и элонгация 

микропобега у первичных эксплантов A. manshuriensis, A. contorta и A. clematitis отмечено через 2 

недели, у A. fimbriata – через 3 недели и A. durior – через 4 недели культивирования (табл. 2). На 

II варианте – через 2 у A. contorta и A. clematitis и на 5 неделе у A. fimbriata. На данном варианте 

среды у A. manshuriensis и A. durior нет развития почек. На III варианте среды в течение 2-3 недель 

культивирования из пазушных почек начали развиваться побеги у всех видов кирказона.  
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Максимальная высота побегов (2,5-3,0 см) была отмечена у A. clematitis на I и III вариантах 

питательных сред (табл. 2). У остальных культивируемых видов кирказона этот показатель 

варьировал от 0,3-0,9 см (рис. 2). 

 

Таблица 2. Развитие микропобегов у первичных эксплантов 

Виды  

Вариант среды 

I II III 

возраст 

микро-

побега, 

недели 

высота 

микро-

побега, 

см 

коли-

чество 

побегов, 

% 

возраст 

микро-

побега, 

недели 

высота 

микро-

побега, 

см 

коли-

чество 

побегов, 

% 

возраст 

микро-

побега, 

недели 

высота 

микро-

побега, 

см 

коли-

чество 

побего

в, % 

Aristolochia 

manshuriensis 
2-3  

до 0,9  
10% – – – 2-3   до 0,5  25% 

Aristolochia durior 4  до 1,0 6% – – – 2-3  до 0,8  5% 

Aristolochia 

contorta 
2-3  до 0,5  20% 2-3  до 0,6  45% 2-3  до 0,6  36% 

Aristolochia 

fimbriata 
3-4   до 0,5  40% 5  до 0,5  50% 2  до 0,5  50% 

Aristolochia 

clematitis 
2   до 2,5  83% 2  до 0,3  17% 2  

до 2,8-

3,0  
83% 

 

 

  
 

Рис. 2. Микропобеги кирказона. 

 

Выводы 

 

Таким образом, на данном этапе микроклонального размножения наибольший количество 

микрорастений получено на безгормональной питательной среде (вариант III). 

Продолжена отработка эффективной методики микроклонального размножения видов рода 

кирказон с перспективой их дальнейшей интродукции и реинтродукции. 
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