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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

КОСТОЧКОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ IN VITRO 
 
В работе представлен обзор, в котором рассматриваются особенности 

методов микроклонального размножения косточковых плодовых культур в 
системе in vitro. Особое внимание уделено методу размножения пазушными 
почками и методу регенерации адвентивных побегов из листовых эксплантов 
вишни, черешни, персика и абрикоса. Рассмотрены вопросы оздоровления рас-
тений от различных патогенов и тестирования растительного материала 
косточковых культур на наличие вирусных инфекций. 
 
Впервые микроклональное размножение провел французский ученый 

Жорж Морель на орхидеях в 50-х годах ХХ века. В своих работах он использо-
вал технику культивирования апикальной меристемы растений. Растения, полу-
ченные таким образом, были свободны от вирусной инфекции. 

В нашей стране исследования по оздоровлению растений методом мери-
стем и по клональному микроразмножению начались в 60-х годах в Институте 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР [1]. 

Микроклональное размножение — получение in vitro растений, генетиче-
ски идентичных исходному экспланту (метод вегетативного размножения рас-
тений в культуре in vitro). В основе микроразмножения лежит уникальное свой-
ство соматической растительной клетки — тотипотентность — способность 
клеток полностью реализовать генетический потенциал целого организма [2]. 

В настоящее время все большую актуальность приобретают различные 
методы микроклонального размножения сельскохозяйственных культур 
(прежде всего вегетативно размножаемых) в системе in vitro: размножение 
пазушными и адвентивными почками, непрямой морфогенез, соматический 
эмбриогенез. 

Использование этих методов дает возможность: 
– ускорять селекционный процесс, в результате этого сроки получения 

товарной продукции сокращаются до 2–3 лет вместо 10–12; 
– получать за короткий срок большое количество оздоровленного, безви-

русного материала, генетически идентичного материнскому растению; 
– работать в лабораторных условиях и поддерживать активно растущие 

растения круглый год; 
– размножать растения практически без контакта с внешней средой, 

что исключает воздействие неблагоприятных абиотических и биотических 
факторов; 

– получать максимальное число растений с единицы площади; 
– в короткий срок получать большое число растений трудноразмножае-

мых или вегетативно неразмножаемых; 
– при выращивании растений с длительной ювенильной фазой можно ус-

корять переход от ювенильной к репродуктивной фазе развития; 
– длительно (в течение 1–3 лет) сохранять растительный материал в ус-

ловиях in vitro (без пассирования на свежую среду) [3, 4], 
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– создавать банки длительного хранения ценных форм растений и от-
дельных их органов; 

– разрабатывать методы криосохранения оздоровленного in vitro мате-
риала [5, 6]. 

 
Этапы микроклонального размножения 

косточковых плодовых культур 
и тестирование на наличие вирусных инфекций 

 
Процесс микроклонального размножения включает несколько этапов. Ос-

новными из них являются [7–10]: 
1-й этап — введение экспланта в культуру in vitro; 
2-й этап — микроразмножение; 
3-й этап — процесс укоренения микропобегов; 
4-й этап — осуществление выхода укорененных растений из стерильных 

условий в нестерильные. 
Важным этапом в методике микроразмножения растений in vitro является 

выращивание безвирусных маточных форм растений в вегетационных домиках 
или изолированных боксах в зимних теплицах, в условиях, недоступных для 
переносчиков вирусов. Растения-доноры эксплантов для последующего введе-
ния в культуру in vitro должны быть протестированы на наличие вирусных, ми-
коплазменных и бактериальных инфекций с помощью методов ПЦР-
диагностики либо молекулярной гибридизации, либо иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) [10, 11]. 

Метод ИФА позволяет в сжатые сроки выявлять подавляющее большин-
ство вирусов, заражающих косточковые культуры: вирусы карликовости сливы, 
некротической кольцевой пятнистости косточковых, потивирус шарки слив, не-
повирусы скручивания листьев черешни. Клоны, оказавшиеся свободными от 
контактных вирусов по результатам проверки методом ИФА, подвергают затем 
основному тестированию, включающему серологические тесты в сочетании с 
тестом на растениях-индикаторах. Растениям, оказавшимся по результатам тес-
тирования свободными от вирусов и других регламентируемых патогенов, при-
сваивается категория «безвирусных» базисных клонов. В случае выявления ин-
фекции исходные растения могут подвергнуть оздоровлению. Для оздоровле-
ния растений косточковых культур от вирусов наиболее целесообразно сочетать 
методы суховоздушной термотерапии и культуры in vitro. Если с помощью 
культуры изолированных апикальных меристем не удается освободиться от 
тестируемых вирусов, используют методы хемотерапии, основанные на введе-
нии в питательные среды химических веществ, ингибирующих развитие вирус-
ной инфекции в растениях in vitro [11]. 

Иногда для активного выявления бактериальной микрофлоры среды обо-
гащают различными органическими добавками, например гидролизатом казеи-
на, который провоцирует развитие сапрофитных микроорганизмов [7, 12–14]. 
Оценку зараженности проводят визуально через 7-10 дней. «Чистые» экспланты 
помещают на питательные среды для дальнейшего культивирования. Практи-
куют на этой ступени и применение сред, лишенных ростовых веществ [7, 15]. 
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Введение в культуру in vitro 
и микроразмножение плодовых косточковых культур 

 
При клональном микроразмножении плодовых косточковых культур в ка-

честве источника эксплантов обычно используют верхушечные и боковые поч-
ки, а также меристематические верхушки. Вычленение верхушечной меристемы 
проводят по общепринятым методикам после ступенчатой стерилизации расти-
тельного материала [13, 16]. 

Для микроклонального размножения косточковых культур используют 
различные среды: для микроразмножения вишни — среды Пиерика, Готре, Уай-
та, Хеллера [12, 17], для вишни и сливы — среду Розенберга, модифицирован-
ную для плодовых культур [18] и для сливы — среду Лепуавра и В5 [12, 19]. Но 
наиболее подходящей для микроклонального размножения вишни, черешни и 
сливы является питательная среда Мурасиге—Скуга (МС) [12, 16, 17, 19–27]. 

В зависимости от этапа микроклонального размножения плодовых кос-
точковых культур к питательным средам добавляют 6-бензиламинопурин (6-
БАП) в концентрациях 0,2–2 мг/л [5, 8, 13, 17, 20, 28]. На этапе введения в куль-
туру in vitro используют более низкую концентрацию цитокинина — 0,2 мг/л 
БАП [8, 20, 27]. Для индукции пролиферации пазушных почек с целью получе-
ния максимального числа побегов микрорастения вишни культивируют с до-
бавлением БАП, в концентрациях 0,5–2 мг/л [5, 8, 12, 13, 17, 20, 22, 28–30], 
микрорастения сливы 0,5 — 1 мг/л БАП [16, 19, 20, 27]. 

 
Процесс укоренения микропобегов 

 
Особого внимания требует этап укоренения. Процесс укоренения in vitro 

побегов плодовых косточковых культур зависит от сортовых особенностей [5, 
27], от числа проведенных пассажей, от концентрации и типа ауксина, от спо-
соба его применения [21]. Для получения полностью сформированных микро-
растений плодовых косточковых культур из среды исключается 6-БАП, препят-
ствующий процессам ризогенеза, и в среды вводятся ауксины, в основном —             
β-индолил-3-масляная кислота (ИМК) [5, 8, 10, 13, 16, 18, 22, 26, 27]. Установ-
лено, что оптимум концентраций ИМК в составе питательной среды находится 
в пределах 0,5–1 мг/л [8, 17, 18, 20, 21, 27, 31–33]. Присутствие в среде ИМК в 
концентрации 2 мг/л вызывает образование гипертрофированных корней [17, 27]. 

Совместное введение в среду для укоренения препарата рибав (1 мл/л) и 
традиционных фитогормонов ауксинов [ИМК и β-индолилуксусной кислоты 
(ИУК) по 0,5 мг/л каждого] повышает процент укоренения побегов ряда сортов 
косточковых культур [12]. 

При сравнительном изучении индукторов корнеобразования: ИМК, ИУК и 
α-нафтилуксусной кислоты (НУК), была выявлена высокая эффективность 
ИУК в концентрации 6,0 мг/л [27]. Наибольшее число укоренившихся микроче-
ренков вишни было получено на среде, содержащей НУК [8, 17]. Однако при 
этом на базальном участке побегов происходило интенсивное разрастание кал-
луса, что затрудняло перенос пробирочных растений с корнями в нестерильные 
условия. 
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Для эффективного укоренения пробирочных растений косточковых куль-
тур большое значение имеет не только тип стимулятора, но и способ его аппли-
кации. Помимо введения ауксинов в питательную среду, для индукции ризоге-
неза используют предварительное замачивание побегов в стерильном водном 
растворе ИМК (25–30) мг/л при экспозиции 12–24 часа [8, 12, 13, 17, 20]. Про-
веденные эксперименты показали, что обработка микрочеренков водным рас-
твором ИМК более эффективна, чем введение этого регулятора в культураль-
ную среду. Массовое появление первых придаточных корней при применении 
предварительной обработки индуктором ризогенеза отмечалось на 20–25 день 
[8, 17]. Еще одним способом индукции ризогенеза является обработка побегов 
плодовых косточковых культур тальковой ауксинсодержащей пудрой ИМК с 
концентрацией 0,125%, 0,25% [12, 20, 27] и ИУК с концентрацией 0,25%, 0,5% 
[27]. При использовании гормональной пудры отмечалась высокая эффектив-
ность и технологичность применения индукторов ризогенеза [20]. Но использо-
вание тальковой пудры ИМК с разными концентрациями ауксина выявило сор-
товую специфику при укоренении микрочеренков сливы [27]. 

Процесс ризогенеза наиболее интенсивно протекает на модифицирован-
ных средах МС и Уайта [17]. По другим данным [16, 26] лучшей средой для 
корнеобразования являются среды с макроэлементами по Хеллеру с добавлени-
ем витаминов и разбавленная вдвое среда МС с пониженным содержанием са-
харозы 15 мг/л и с исключением мезоинозита, способствующего образованию 
каллусной ткани. Однако в большинстве работ для укоренения микропобегов 
косточковых культур используется среда Мурасиге и Скуга [16, 17, 19–23, 26, 27]. 

 
Методы микроклонального размножения 

 
Существует несколько способов микроклонального размножения расте-

ний in vitro: 
• методы размножения пазушными почками; 
• методы размножения адвентивными почками; 
• непрямой морфогенез; 
• соматический эмбриогенез. 
Для любого типа регенерации in vitro можно выделить четыре группы 

факторов, определяющих ее успех: генотип и состояние исходного родитель-
ского растения; условия и методы культивирования; состав питательных сред; 
особенности введения экспланта в стерильную культуру [1]. 

 
Влияние генотипа на эффективность микроразмножения 

 
Наиболее существенное влияние на эффективность микроразмножения 

оказывает генотип. Реакция растений на условия асептического культивиро-
вания зависит от сортовых особенностей и объясняется разной регенераци-
онной способностью сортов плодовых и ягодных культур [25]. Например, 
при использовании метода клонального микроразмножения для ускоренного 
размножения новых сортов вишни сортовые особенности оказались домини-
рующими факторами в способности растений к микроразмножению [34]. 
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Сортовые различия проявлялись как на стадии пролиферации, так и на ста-
дии корнеобразования [5]. 

Среди эксплантов разных сортов одного и того же вида плодовых расте-
ний нередко наблюдается разная степень проявления реакции на включаемые в 
среду регуляторы роста, что, видимо, отражает, в какой-то мере эндогенное со-
держание ростовых веществ, которое является генетически обусловленным 
признаком вида или сорта [35]. В то же время реализация морфогенетического 
потенциала в культуре зародышей in vitro, у гибридов между видами Cerasus 
vulgaris, C. maackii, C. fruticosa, Padus racemosa в основном определялась гено-
типом и в меньшей степени зависела от состава питательной среды [34]. 

 
Условия культивирования 

 
Еще одним фактором, определяющим успех микроразмножения растений, 

являются условия их культивирования. Оптимальными условиями культивиро-
вания косточковых плодовых культур являются: температура 22–26 °С для виш-
ни, черешни [8, 17, 24, 26] и 26–28 °С — для сливы [20, 27], освещенность 
2000–5000 лк — для вишни, черешни [8, 10, 17, 25, 26] и 3500 лк для сливы [19, 
20, 27] при 16-часовом фотопериоде. Микрорастения должны выращиваться в 
климатических камерах или в комнатах с регулируемым режимом. 

Необходимо отметить, что у сортов вишни на этапе пролиферации увели-
чение коэффициента размножения и повышение доли побегов, пригодных к 
укоренению, может обеспечить прием чередования минеральных составов пи-
тательных сред и использование ламп синего света (ЛП 1) [12]. Большое коли-
чество побегов косточковых культур — до 30 — может образовываться при го-
ризонтальной ориентации регенерантов [22]. Для увеличения коэффициента 
размножения в первых пассажах конгломераты почек и побегов косточковых 
культур можно не разделять на отдельные единицы, а переносить на свежую 
питательную среду целиком. При использовании этого приема величина коэф-
фициента размножения резко возрастает и может достигать 40–70 за пассаж в 
зависимости от сорта [13]. 

 
Метод размножения пазушными почками непрямой морфогенез 

 
Самым надежным методом микроклонального размножения является ме-

тод регенерации растений через развитие пазушных почек [9]. Преимущество 
этого метода состоит в сравнительно быстром размножении исходного геноти-
па, при этом обеспечивается наиболее высокая фенотипическая и генотипиче-
ская стабильность. Потенциальные возможности такого способа микроразмно-
жения in vitro реализуются при добавлении в питательные среды цитокининов, 
которые подавляют развитие верхушечной почки стебля и стимулируют обра-
зование пазушных почек [36]. 

В основе процесса микроклонального размножения вишни методом куль-
туры изолированных верхушечных меристем лежит явление снятия апикально-
го доминирования, что способствует последующему развитию уже существую-
щих меристем и обеспечивает генетическую однородность посадочного мате-
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риала. Снятие апикального доминирования достигается путем добавления ци-
токининов. Для многих сортов вишни характерна высокая митотическая актив-
ность апекса, что способствует формированию разветвленного конгломерата 
почек и боковых микропобегов [8]. 

Генетическая стабильность получаемого in vitro материала зависит от мо-
дели размножения. Процесс размножения плодовых косточковых растений свя-
зан с пролиферацией пазушных меристем. Генетическая стабильность — неотъ-
емлемое свойство меристемы, которое может быть сохранено in vitro, если по-
следняя культивируется в условиях, ингибирующих формирование каллуса. Ес-
ли используются среды, стимулирующие образование каллуса, то может воз-
никнуть генетическая вариабельность [37]. 

Для получения более высоких коэффициентов размножения питательные 
среды часто обогащают кроме препаратов цитокининовой природы веществами 
из группы ауксинов, стимулирующими развитие каллусной ткани. Комбинации 
этих двух препаратов применяют для индукции органогенеза в каллусных тка-
нях. В системе каллус—побег организованная структура побега может воздей-
ствовать на процессы органогенеза, стимулируя меристематизацию каллусных 
клеток, которые могут давать начало органам с измененными свойствами. Про-
стое варьирование содержания регуляторов роста, добавляемых к питательной 
среде для достижения максимальной пролиферации клеток, может оказывать 
влияние на генетическую стабильность получаемого материала [37]. 

 
Метод размножения адвентивными почками 

и непрямой морфогенез 
 
Адвентивными почками называются почки, возникшие непосредственно 

из тканей и клеток эксплантов растений, обычно их не образующих [2]. Адвен-
тивные (или придаточные) почки образуются из меристемных зон, чаще всего 
сформированных вторично из тканей каллуса. Адвентивные почки могут воз-
никнуть из меристемы и немеристемных тканей (листьев, стеблей). Образова-
ние адвентивных почек у многих видов растений индуцировано высоким отно-
шением цитокининов к ауксинам в питательной среде. 

Регенерация побегов, корней или эмбриоидов из соматических раститель-
ных клеток экспланта может происходить через непрямую регенерацию — об-
разование каллуса и формирование побегов, или через «прямую» регенерацию, 
когда клетки экспланта становятся способными к регенерации без формирова-
ния каллусных тканей [38]. 

Адвентивные побеги могут образовываться на эксплантах листьев, череш-
ков, корней и других органов растений различных видов косточковых и плодо-
вых культур [39–45]. Получение побегов непосредственно из эксплантов в ряде 
случаев используют для клонирования растений, но при этом могут появляться 
генетически нестабильные растения [21]. Поэтому указанный метод регенера-
ции растений можно применять для индукции генетически разнообразных рас-
тений. 

Побеги-регенеранты могут быть индуцированы из различных частей лис-
товой пластинки, но наибольшей способностью к регенерации обладают ткани 
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основания листа, поскольку в этой зоне листовой пластинки расположены наи-
более активные меристематические клетки. Необходимо также учитывать, что 
морфогенетический потенциал листьев увеличивается по мере их расположения 
к верхушке стебля. Придаточные побеги лучше регенерируют из молодой 
меристематической ткани развивающихся листьев. Однако при использова-
нии более старых листьев значительно чаще возникают генетически изме-
ненные побеги [21]. 

Для регенерации побегов плодовых косточковых культур, таких как 
вишня, черешня, персик, абрикос, из исходных эксплантов (целых листьев и 
их сегментов) используются различные среды: Мурасиге––Скуга (МS), 
Ллойда и Мак Коуна (WPM), Драйвера и Куниюки (DKW), Курена и Лепуав-
ра (QL) [39–45]. 

Для экспериментов по адвентивной регенерации вишни и черешни чаще 
всего используется среда Ллойда и Мак Коуна для древесных растений — 
Woody Plant Medium (WPM), дополненная различными стимуляторами роста 
[39, 40, 42]. Из цитокининов в основном используют 6-БАП, тидиазурон (TDZ), 
из ауксинов — НУК [40, 45], ИМК [39, 44], 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 
(2,4-Д) [42]. 

Важно отметить, что среди зарубежных исследователей [39, 40] нет еди-
ного мнения об эффективности применения в регенерации побегов TDZ по 
сравнению с БАП, о типе экспланта (целые листья, с нанесенными на них попе-
речными разрезами или сегментированные) и о способе культивирования экс-
плантов (абаксиальной или адаксиальной поверхностью вверх). 

Высокий процент регенерации наблюдался у целых листовых эксплантов 
черешни (с нанесенными на них поперечными разрезами вдоль центральной 
жилки листа), которые помещали абаксиальной (нижней) поверхностью вверх 
на среду WPM, дополненную 2,27 или 4,54 µМ TDZ + 0,27 µМ НУК [40]. 

С другой стороны, в работе [39] показано, что БАП более эффективен, чем 
TDZ, в регенерации растений из листьев вишни и черешни а также то, что БАП 
и НУК в концентрации 2 мг/л и 1мг/л являются оптимальной комбинацией ре-
гуляторов роста растений вишни и черешни. Наибольшая частота регенерации 
была получена на среде WPM, хотя она стимулировала каллусогенез больше, 
чем среды MS, QL, DKW. Выявлена зависимость эффективности каллусообра-
зования от типа листовых сегментов. Так, наиболее высокие показатели каллу-
сообразования отмечены на средних листовых сегментах; наиболее низкие — 
на верхушечных сегментах и прямая регенерация (без образования каллуса) от-
мечена на базовых сегментах. 

Адвентивная регенерация вишни черной (Prunus serotina Ehrh.) происхо-
дила чаще при культивировании эксплантов листьев на среде WPM, дополнен-
ной TDZ по сравнению с модифицированной средой DKW [44]. 

На эффективность адвентивной регенерации дикой вишни (Prunus avium 
L.) существенное влияние оказывал размер экспланта. Результаты показали, что 
размер листового экспланта имеет критическое значение для образования ад-
вентивных побегов, листья длиной 3-5 мм формировали наибольшее число ад-
вентивных побегов. Для адвентивной регенерации дикой вишни использовалась 
среда WPM, дополненная 0,54 mМ НУК и 4,4 mМ TDZ [45]. 
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Специальная предварительная обработка до культивирования (замачива-
ние с добавлением 5 мг/л 2,4-Д в течение одного дня) оказалась эффективной 
для индукции адвентивных побегов из листовых эксплантов черешни [42]. По-
следующее культивирование эксплантов листьев на регенерационной агаризо-
ванной среде WP, дополненной 5 мг/л TDZ, повышало эффективность адвен-
тивной регенерации черешни. Молодые листовые экспланты черешни показали 
более высокую способность к регенерации, чем старые. 

Необходимо отметить существенное влияние этиленовых ингибиторов на 
адвентивную регенерацию листьев различных сортов абрикоса. Например, в 
работе [43] было показано, что применение этиленовых ингибиторов (тиосуль-
фата серебра или аминоэтоксивинилглицина) совместно с низким содержанием 
канамицина увеличивает адвентивную регенерацию более чем на 200%. Ис-
пользование чистого агара также улучшало регенерацию из листьев абрикоса 
по сравнению с использованием агар-геля или агарозы. В данной работе иссле-
дования проводились на средах LQ, DKW, дополненные TDZ и НУК. Способ 
культивирования листьев — адаксиальной поверхностью к среде. 

Итальянскими исследователями [41] был разработан метод адвентивной 
регенерации из целых листьев персика, которые инкубировались в темноте на 
средах, дополненных 6-БАП и НУК. В исследованиях использовались комбина-
ции макросолей и микросолей различных сред по MS, Quoirin, Rugini и Muganu, 
оба цитокинина — 6-БАП и TDZ, а также способ культивирования листьев — 
адаксиальной поверхностью в контакте с регенерационной средой. В основании 
черешков листьев развивался каллус. Адвентивные побеги появлялись на этом 
каллусе после переноса на среду, не содержащую ауксин, и культивирования на 
свету. Морфогенетическая способность каллуса сохранялась в течение несколь-
ких месяцев. В данных исследованиях адвентивные побеги персика появлялись 
путем непрямого морфогенеза. 

Непрямой морфогенез включает вторичную дифференциацию почек из 
каллусных тканей. Для образования каллуса, из которого затем формируются 
побеги, используют разнообразные экспланты. Для получения морфогенного 
каллуса у многолетних растений следует брать верхушки побегов или выделен-
ные из них участки меристематических тканей. Такая система не рекомендуется 
для микроклонального размножения растений in vitro из-за генетической неста-
бильности. Непрямой морфогенез имеет значение для изучения сомаклональ-
ной изменчивости и получения сомаклональных вариантов [9, 36]. 

В Великобритании, в отделе физиологии экспериментальной станции 
Мейдстон, изучалась регенерация растений из стеблевого и листового каллу-
са у подвоя черешни Кольт. Инициацию каллуса осуществляли на среде Му-
расиге—Скуга, содержащей 2,0–10,0 мг/л НУК. Образовавшийся каллус пе-
реносили на среду для регенерации, которая содержала БАП в концентрации 
0,5 мг/л. Удалось осуществить регенерацию побегов из каллусов у данного 
подвоя черешни [46]. 

В Центральной генетической лаборатории имени И. В. Мичурина в куль-
туре пассированных каллусных тканей, полученных из однолетних побегов 
вишни, отмечалось корнеобразование. При пересеве на среду с регуляторами 
роста наблюдалось появление меристематических образований [47]. 



Ископаемая мамонтовая кость: проблемы и перспективы изучения… 
 

 

 299

Соматический эмбриогенез 
 
Еще одним методом микроклонального размножения растений in vitro яв-

ляется соматический эмбриогенез — процесс формирования зародышеподоб-
ных структур из соматических (неполовых) клеток. Соматический зародыш — 
независимая двухполюсная структура, физически не прикрепленная к ткани, из 
которой образуется структура, в которой одновременно развиваются апексы 
стебля и корня. 

Образование соматических зародышей в культуре клеток, тканей и орга-
нов может происходить прямым или непрямым путем. Прямой соматический 
эмбриогенез — формирование вегетативного зародыша из одной или несколь-
ких клеток ткани экспланта без стадии образования промежуточного каллуса. 
Непрямой эмбриогенез состоит из нескольких этапов: помещение экспланта в 
культуру, последующая стимуляция роста каллуса и формирование из каллус-
ных клеток предзародышей, перенос каллуса на питательную среду без факто-
ров роста для формирования биполярных зародышей из предзародышей [9]. 

В работе [48] исследовалась возможность регенерации растений из каллу-
сов, полученных из корней подвоев вишни. Каллус получали либо из срезанных 
корешков, либо из целых растений, выращенных в стерильных условиях при 
микроклонировании побегов вишни. У подвоя вишни Кольт каллус, получен-
ный из корней интактных растений, образовывал побеги и эмбриоидо-подобные 
структуры. Каллусы вишни культивировали на среде Мурасиге—Скуга, допол-
ненной БАП, ГК и НУК. Частота образования побегов была выше, чем у анали-
зированной параллельно яблони. Растения-регенеранты были размножены че-
рез культуру тканей и пересажены в почву. Саженцы растений-регенерантов, 
полученные из каллусов подвоя вишни по фенотипу, не отличались от исход-
ных подвоев. 

Индукцию соматического эмбриогенеза у сортов вишни (Prunus cerasus 
L.) наблюдали при культивировании эксплантов на среде Мурасиге—Скуга, до-
полненной различными комбинациями ауксинов и цитокининов [49]. Сомати-
ческий эмбриогенез в основном происходил, когда использовали комбинацию 
2,4-Д и кинетин. Индукция соматического эмбриогенеза также отмечена при 
добавлении 0,1 мг/л ИМК в индуктивную среду. Использование НУК или 6-
БАП уменьшало индукцию соматического эмбриогенеза и увеличивало частоту 
непрямой регенерации у сортов вишни (Prunus cerasus L.). 

На сегодняшний день самым надежным способом получения генетически 
идентичного потомства считается микроклональное размножение плодовых кос-
точковых культур пазушными почками по сравнению с соматическим эмбриогене-
зом, размножением адвентивными почками и непрямым морфогенезом. 
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IN VITRO CLONAL MICROPROPAGATION 

OF STONE-FRUIT CULTURES 
 

The review is focused on principal stages and methods of in vitro clonal micro-
propagation of stone-fruit cultures. Special emphasis is laid on auxiliary bud propa-
gation technique and method of adventitious shoot regeneration from leaf explants 
of sour cherry, cherry, peach and apricot. Some aspects of plant material testing for 
virus infections have been reviewed as well as certain problems of genetic stability 
preservation depending on propagation model. 
 


