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К.К.Абдрашева

Несмотря на то, что горох является одним из старейших объектов
генетики, а также довольно давно введен в культуру in vitro общепринятых
методик, воспроизводимых в различных условиях, все еще нет.

Анализ литературы показывает, что частота индукции каллусогенеза
гороха определяется несколькими факторами, в числе которых генотип,
тканевая специфичность, минеральная основа среды и ее гормональный
статус. В основном для индукции каллусогенеза гороха используется среда
Гамборга В5, а для морфогенеза среда Мурасиге и Скуга.

В исследованиях первичная каллусная ткань возникала на раневых
поверхностях эксплантов. Интенсивность роста первичного каллуса во
многих случаях была различной. Чаще всего через 7-10 дней после
изолирования визуально обнаруживали новообразования. Практически все
экспланты обладали способностью к инициации каллусов, однако, из
верхушек побегов каллусы образовывались чаще, чем из семядолей.

Результаты данного эксперимента показали, что наиболее оптимальной
для индукции  каллусогенеза гороха является среда на основе солей Гамборга
В5-2, содержащая 30 г/л сахарозы, 1 г/л казеина, 0,66 мг/л БАП и 2 мг/л НУК,
поскольку обеспечивает наиболее высокие показатели каллусообразования  и
морфогенетического потенциала каллусных тканей гороха.

Таким образом, в результате были выявлены оптимальные концентрации
селективных агентов в среде для индукции каллусогенеза гороха - 2-5%
ПЭГ, 5-10% NaCl. На данных вариантах сред у различных генотипов гороха
происходит формирование первичных каллусов, при этом наиболее часто
формируются каллусные ткани массой достаточные для дальнейшего
активного роста. Данные селективные агенты в концентрации 2% вызывали
снижение каллусообразования и массы каллусной ткани гороха.

Морфогенетический потенциал генотипов оценивали отношением
количества морфогенных каллусов к общему числу каллусов (%).

Первичные каллусные ткани гороха культивировали в селективных
условиях в течение 6-8 недель, затем их пассировали на среды для индукции
морфогенеза с аналогичной концентрацией селективных агентов. Период
культивирования  составил 4-6 недель, по истечении которого  проводили



подсчет выживших и морфогенных каллусов, а также оценивали их прирост
на селективных средах.

Исследования показали различную реакцию генотипов гороха на
воздействие селективных агентов. В целом, можно сказать, что ПЭГ-6000 в
концентрации 2% оказывал более выраженное селективное воздействие на
процессы морфогенеза, в сравнении с хлоридом натрия, значительно снижая
количество выживших каллусов, которые характеризовались интенсивным
ростом, наличием морфогенных структур и глобулярной структурой. К
погибшим  относили некротизированнные, ослизненные и усыхающие
каллусы. Количество выживших каллусов на вариантах среды с ПЭГ-6000
варьировало от  12,7%  у сорта Омский неосыпающийся до 54% у сорта
Sybtar. На средах, содержащих хлорид натрия, количество выживших
каллусов составляло 36% -73,4%.

Полученные морфогенные каллусы были пассированы на среды для
индукции органогенеза, содержащие 4 мг/л БАП и 0,1 мг/л НУК. Регенерация
растений из культивируемых in vitro тканей осуществляется методом
ступенчатого органогенеза.

Таким образом, в результате были выявлены оптимальные концентрации
селективных агентов в среде для индукции каллусогенеза и морфогенеза
гороха - 2-5% ПЭГ, 5-10% NaCl.


