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В обзоре приведены литературные и собственные данные автора, касающиеся
биотехнологических исследований основных и перспективных для выращивания
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К эфиромасличным относятся растения, которые содержат эфирные
масла, представляющие собой смесь различных химических соединений,
в основном производных терпенов и сесквитерпенов. В эту группу тех-
нических культур входят однолетние и многолетние растения: деревья,
кустарники, полукустарники, травы. Эфирные масла могут синтезиро-
ваться в листьях, стеблях, цветках, соцветиях, плодах, корнях и корне-
вищах. Чаще всего они накапливаются в специализированных эфиро-
масличных экзогенных или эндогенных вместилищах (железках,
волосках, канальцах) [16]. В мировой флоре насчитывается около 3000
растений, из которых выделены эфирные масла, однако промышленное
значение имеют не более 200 [14]. Они относятся к различным семейст-
вам (яснотковым, сельдерейным, розоцветным, гераниевым, астровым и
др.) и произрастают в разных экологических зонах. Уникальные природ-
ные условия юга Украины позволяют успешно выращивать здесь многие
эфиромасличные виды — шалфей мускатный, лаванду узколистную, ро-
зу эфиромасличную, кориандр посевной, фенхель обыкновенный, анис
обыкновенный, мелиссу лекарственную, базилик эвгенольный, виды мя-
ты, полыни, котовника, душицы, другие перспективные эфиромаслич-
ные и пряно-ароматические культуры [16, 17]. Эти растения и продукты
их переработки широко используются в парфюмерно-косметической,
пищевой, фармацевтической промышленности. Многие применяются и
как лекарственные растения для лечения верхних дыхательных путей,
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишеч-
ных и кожных заболеваний. Высокая ценность этих видов обусловлива-
ет интерес к ним с точки зрения биотехнологий, которые могут повы-
сить эффективность селекции и семеноводства. В настоящем обзоре
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литературных и собственных данных представлен анализ публикаций,
касающихся основных и некоторых перспективных эфиромасличных ви-
дов, выращиваемых в Украине.

Индукция каллюсогенеза. Для разработки многих клеточных и ген-
но-инженерных технологий необходимы методики индукции каллюса и
регенерации растений, поэтому данным вопросам посвящена значитель-
ная часть имеющихся публикаций. Практически у всех изученных эфи-
ромасличных растений получены каллюсные или суспензионные культу-
ры, которые использовались в дальнейшем для индукции морфогенеза
[2, 30, 42, 43, 45, 54, 55, 57, 65, 72, 74, 90] или в исследованиях вторич-
ных метаболитов in vitro [23, 26, 36, 44, 56, 64, 78, 92, 95, 98]. Для кал-
люсообразования исследователи вводили в культуру различные органы
зрелых растений, например у герани — сегменты стебля [30, 37, 75], ли-
ста [63, 89], черешка листа [33]; у видов лаванды — эксплантаты листа
[2, 38, 57, 94], стебля или верхушки побега [47], бутоны и чашечки цвет-
ков [74]; у эфиромасличной розы — участки листа, стебля, корня, цвет-
ка [26]. У некоторых видов для получения эксплантатов использовали
пробирочные растения, полученные из семян in vitro, в том числе у
Salvia nemorosa, S. africana-lutea, S. officinalis [53, 66, 82], Coriandrum
sativum [55, 70], Foeniculum vulgare [25], Achillea millefolium [43], Pimpinella
anisum [78], Melissa officinalis [68, 69], Mentha piperita [36], Pelargonium
graveolens, P. capitatum [49]. При оптимизации условий получения и пас-
сирования каллюсных тканей у эфиромасличных растений большинство
исследователей основное внимание уделяли анализу влияния состава
питательных сред [2, 15, 23, 53, 56, 69, 90, 92, 99], генотипа и типа экс-
плантата [15, 30, 56, 64, 69], физических факторов культивирования [23,
53, 57]. Имеются отдельные сообщения об исследовании динамики рос-
та каллюсов. В частности, для S. officinalis Юриным и соавт. [23] было
установлено, что стационарная фаза в цикле выращивания каллюса на-
ступала на 28—30-е сутки, хотя есть указания на более продолжительный
период — 6 недель [98].

В наших работах были подобраны условия для индукции и дли-
тельного пассирования каллюсов с применением широкого спектра экс-
плантатов, сортов и образцов эфиромасличной розы, лаванды, шалфея,
кориандра, фенхеля, аниса, герани, тысячелистника, полыни эстрагон и
выявлена специфика действия различных факторов (генотипа, эксплан-
тата, сезона введения in vitro, гормонального состава питательной среды,
условий культивирования) [4, 7, 9, 22]. Определены закономерности из-
менения основных цитофизиологических параметров в цикле выращи-
вания популяций каллюсных клеток лаванды, розы, кориандра, фенхе-
ля, аниса, герани, полыни, установлена продолжительность основных
фаз ростового цикла [4, 11, 13]. Изучение закономерностей роста каллю-
са при длительном культивировании показало зависимость его прироста
от вида растения (ростовой индекс был максимальным у аниса — 43,3,
минимальным у фенхеля — 3,8), сорта (у розы ростовой индекс варьи-
ровал от 3,4 до 19,0), пассажа, состава питательной среды, освещеннос-
ти; у лаванды — также от массы трансплантатов и их количества в куль-
туральном сосуде [4, 9, 11]. В результате цитохимических исследований
в каллюсной культуре герани в 6-м пассаже выявлены клетки, содержа-
щие до 16—32С ДНК, тогда как у фенхеля такие клетки появлялись уже
во 2-м пассаже [3]. В каллюсе лаванды почти во всех изученных пасса-
жах модальный класс составляли клетки с 2С ДНК, при этом в 8-м пас-
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саже их гетерогенность по этому показателю достигла максимума (1—
15С ДНК), в 10—12-м пассажах этот процесс стабилизировался и коли-
чество клеток, содержащих более 8С ДНК, не превышало 15 % всей по-
пуляции [4].

Морфогенез in vitro. Имеющиеся литературные данные свидетель-
ствуют о возможности индукции прямого или непрямого морфогенеза in
vitro у многих эфиромасличных растений. При этом регенерация в кал-
люсных культурах или непосредственно из тканей эксплантатов проис-
ходила как путем соматического эмбриогенеза, так и органогенеза. У
Foeniculum vulgare Анзидей и соавт. [25] описали регенерацию растений
из каллюсов обоими путями, причем побеги образовывались на средах с
НУК и кинетином, а зародыши — при введении в среду 2,4-Д или при
его сочетании с кинетином. В работах других исследователей для фенхе-
ля сообщалось только о соматическом эмбриогенезе, который индуци-
ровался на средах с 2,4-Д, а также при введении НУК, гибберелловой
кислоты, тидиазурона (ТДЗ), БАП [22, 45, 51, 91]. У аниса в большин-
стве исследований в каллюсных или суспензионных культурах выявлен
соматический эмбриогенез, который предполагали использовать в ос-
новном для целей микроразмножения [27, 42].

В изолированных культурах Coriandrum sativum, судя по имеющим-
ся данным, обнаружен только соматический эмбриогенез. Эмбриоген-
ный каллюс формировался при использовании разных эксплантатов —
междоузлий и апексов стебля [61], черешков [97], сегментов гипокоти-
ля, семядолей или зародыша [55, 70], завязей [81]. В ряде работ указы-
вали на проблемы, возникающие при прорастании соматических заро-
дышей in vitro, а также влияние состава и консистенции питательной
среды на их созревание [55, 61, 64, 70, 81, 97]. Для стимуляции созрева-
ния зародышей и образования проростков уменьшали концентрацию
2,4-Д, изменяли содержание нитратов [64], вдвое снижали концентрации
макро- и микроэлементов [70], добавляли БАП [88]. Довольно часто ин-
дукцию соматического эмбриогенеза исследователи применяли для мик-
роразмножения in vitro или получения искусственных семян [73, 81, 87,
88]. Так, Стефан и Джаябалан [87] на основе соматического эмбриоге-
неза для кориандра разработали метод получения искусственных семян,
обеспечивающий прорастание до 60 % инкапсулированных зародышей.

Для шалфея имеются литературные данные, свидетельствующие о
разнообразии морфогенетических реакций в каллюсных культурах. В хо-
де исследований, проведенных с S. officinаlis, был индуцирован эмбрио-
генный каллюс на средах, содержащих НУК и БАП или 2,4-Д и кине-
тин, который формировался только из молодых проростков с 6—8
листьями [53]. Об индукции соматического эмбриогенеза у видов Salvia
сообщал также Кинтзиос [56], при этом он указывал на стимулирующую
роль света низкой интенсивности на этот процесс. В то же время для
каллюсных культур, полученных из апексов или зиготических зароды-
шей S. officinаlis и S. sclarea, разработаны методики регенерации расте-
ний путем органогенеза [65, 90]. В морфогенных каллюсах шалфея сор-
тов украинской селекции, полученных из эксплантатов почек и
микрочеренков, нами выявлено одновременное развитие эмбриоидов и
вегетативных почек [8].

У видов эфиромасличной герани (Pelargonium graveolens, P. crispum,
P. citriodorum, P. australe, P. filifolium) способные к морфогенезу каллюсы
чаще получали из эксплантатов стебля [30, 83] или листа [48, 63]. При
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этом авторы обращали внимание на существенную роль в индукции
морфогенеза питательной среды, генотипа [30, 41, 75, 83], светового ре-
жима культивирования [49, 89]. Имеющиеся данные о составе питатель-
ных сред для индукции морфогенеза в каллюсных культурах герани
очень противоречивы — разные исследователи добавляли в среду зеатин
[33], ТДЗ [52], НУК и БАП [30], зеатин и ИУК [41], кинетин, 2ір, аде-
нин [63] или же использовали безгормональную среду [37]. В проанали-
зированных работах описаны различные типы морфогенеза в культуре
in vitro. В частности, для P. hortorum сообщалось об индукции соматиче-
ского эмбриогенеза при введении в среду ТДЗ и ацетилсалициловой кис-
лоты [52]. В других публикациях в каллюсных культурах P. citriodorum,
P. crispum, P. graveolens, P. australe, P. filifolium, P. quercifolium описана ре-
генерация, которая происходила путем органогенеза [30, 75]. Касселс
[33] отметил одновременное развитие эмбриоидов и меристематических
апексов в каллюсах P. domesticum  P. hortorum и указал на важную роль
эндогенных ауксинов в регуляции морфогенеза. Ряд исследователей вы-
явили возможность индукции прямого морфогенеза из разных эксплан-
татов у P. graveolens и P. roseum [49, 79].

В наших исследованиях для герани показано, что основная роль в
индукции непрямого морфогенеза (путем органогенеза или соматичес-
кого эмбриогенеза) принадлежала составу питательной среды (доля вли-
яния при трехфакторном дисперсионном анализе составила 59 %). Вы-
явлено, что у изученных сортов каллюсы, полученные из разных органов
(листа, стебля, черешка), сохраняли способность к регенерации на сре-
де с добавлением БАП или кинетина не менее 2,5—3 лет, при этом час-
тота морфогенеза постепенно снижалась и через 2 года составляла 20,3—
31,4 % [4, 9].

В работах ряда ученых продемонстрирована возможность индук-
ции морфогенеза и регенерации растений в каллюсных культурах, полу-
ченных из листовых эксплантатов Lavandula vera [57, 93], L. spica [96],
L. latifolia [32], L. angustifolia [2], L. intermedia [38], а также из разных уча-
стков стебля и листа L. angustifolia [47]. При сравнении различных типов
эксплантатов лавандина показано преимущество использования для ин-
дукции морфогенного каллюса сегментов стеблевых узлов по сравнению
с листьями, верхушками побегов, бутонами и чашечками [74]. В некото-
рых исследованиях для получения способных к морфогенезу каллюсных
культур разных генотипов лаванды использовали гипокотили [31], поч-
ки [19], меристемы [76]. При изучении морфогенеза показаны различ-
ные пути регенерации растений — соматический эмбриогенез у L. vera
[57, 71], органогенез у L. latifolia и L. stoechas [31, 32]. В исследованиях Но-
виковой и соавт. [18, 19] в каллюсах лавандина и лаванды узколистной
сорта Рекорд выявлено одновременное развитие почек и эмбриоидов,
которое происходило на среде одного состава. Некоторыми авторами от-
мечено значительное влияние на индукцию морфогенеза в каллюсных
культурах лаванды генотипа и типа эксплантата [1, 47, 74, 76]. Кинтзиос
и соавт. [57] указали на ключевую роль в этом процессе освещения. Сле-
дует отметить, что в большинстве исследований у лаванды длительность
индукции морфогенеза не уточнялась или регенеранты получали из пер-
вичного каллюса [31, 32, 47, 96], хотя имеется сообщение о сохранении
способности каллюсных тканей лавандина к индукции морфогенеза в
течение года [19]. Для L. angustifolia в наших экспериментах разработа-
ны методические приемы, способствующие повышению регенерацион-
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ного потенциала каллюсов — выделение морфогенных штаммов (сохра-
няющих способность к морфогенезу в течение 2—3 лет), использование
в качестве донорных растений регенерантов (что позволило повысить
частоту морфогенеза в 1,5 раза по сравнению с исходным сортом) [4, 7].

Имеются сведения о регенерации растений в первичном или пас-
сируемом каллюсе Rosa damascena [54], Mentha spicata, M. piperita, M. cit-
rata, M. arvensis [29], Melissa officinalis [69], Ocimum basilicum, O. sanctum,
O. gratissimum [67], Artemisia dracunculus [7], A. balchanorum, A. scoparia [15,
21], A. annua [58], Lilium candidum [3] и ряда других видов. На основании
проведенных в Украине исследований фенхеля разработаны методики
индукции соматического эмбриогенеза в длительно культивируемых
каллюсах, полученных из стебля, зародыша, гипокотиля, показано вли-
яние на этот процесс состава среды, типа эксплантата, пассажа, геноти-
па [22]. Установлено, что использование в качестве донорных растений
гибридов или регенерантов, изменение гормонального состава среды по-
вышали частоту регенерации из каллюсов в 1,3—5 раз и продлевали их
морфогенетическую способность до 9—16 пассажей [4, 7]. 

Для аниса показана возможность индукции прямого органогенеза
на безгормональной среде из эксплантатов стебля, семядоли и черешка
(с частотой до 100 %), а также органогенеза из каллюсов 1—5-го пасса-
жей. При этом продемонстрирована вариабельность частоты (20—100 %)
и длительности морфогенеза (1—4-й пассажи) в каллюсах, полученных
из разных растений сорта Парус. При использовании в качестве донор-
ных растений регенерантов получены проростки из каллюсных тканей
вплоть до 9-го пассажа [10]. 

Для некоторых видов тысячелистника (A. millefolium, A. filipenduli-
na, A. nobilis) нами разработаны методики индукции прямого побегооб-
разования из листьев, а также регенерации растений из каллюсов 1—3-
го пассажей с частотой до 30 %. Выделение морфогенных штаммов или
использование в качестве донорных растений регенерантов способство-
вало сохранению морфогенетического потенциала до 10—12-го пассажей
[4, 7]. В то же время в работах других исследователей для A. millefolium и
A. nobilis при культивировании эксплантатов и каллюса был выявлен
только ризогенез [34, 43]. Индукция побегов получена только у А. colli-
na из листьев с частотой до 20 % [35], a также у A. ptarmica из каллюс-
ной ткани, культивируемой на среде с 2,4-Д [34].

Исследования процессов каллюсо- и морфогенеза у эфиромаслич-
ных растений большей частью направлены на разработку способов реге-
нерации растений in vitro, которые могут быть использованы для созда-
ния новых генотипов, а в некоторых случаях — для технологий
клонального размножения. Чаще для микроразмножения применяют
прямой морфогенез, поэтому в этом обзоре мы не рассматривали дан-
ный процесс. При определении дальнейших возможностей реализации
указанных методов важна характеристика полученных в культуре регене-
рантов, однако таких работ, к сожалению, проведено немного. Чаще
всего авторы констатировали сходство регенерантов с исходными фор-
мами [45, 55, 65, 90]. Тем не менее имеется ряд интересных сообщений
об индукции сомаклональной изменчивости в культуре изолированных
тканей.

Индукция сомаклональной изменчивости. Одними из первых сооб-
щений о получении измененных форм растений в каллюсной культуре
были статьи Скирвин и Яник [83, 84]. При анализе полученных из кал-
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люсов растений герани выявлена их значительная изменчивость по мор-
фологии, составу эфирного масла, а также показано наличие карлико-
вых форм и полиплоидов. Количество измененных растений зависело от
вида: у P. graveolens всего 10 % регенерантов имели измененную морфо-
логию листа, тогда как у P. denticulatum  P. domesticum и P. capitatum —
cоответственно 57 и 66 %. Из регенерантов P. graveolens эти авторы по-
лучили полиплоидный сорт Velvet Rose с крупными цветками и листья-
ми. В более поздних работах другие исследователи у регенерантов этого
вида герани выявили сомаклональные изменения по урожайности, вы-
соте и форме растений, размеру и форме листьев, содержанию и компо-
нентному составу эфирного масла [48, 60, 77, 79]. Среди сомаклонов не-
скольких видов Pelargonium обнаружены формы, устойчивые к
бактериальному ожогу герани [40]. В то же время в другом исследовании
для P. graveolens и P. capitatum с помощью цитометрического анализа ус-
тановлено, что все растения, полученные при прямой регенерации из
листьев, были подобны исходным генотипам, тогда как у P. hortorum вы-
явлено 71 % тетраплоидов [49]. При анализе уровня плоидности регене-
рантов из листовых эксплантатов P. rapaceum показана их генетическая
стабильность и соответствие исходной форме [89]. В наших исследова-
ниях при анализе вегетативного потомства растений, полученных из
каллюсов изученных сортов (Розовая, Крунк, Душистая, Аист, Регар),
отмечено появление до 9,5—56,2 % регенерантов с измененными разме-
рами куста, толщиной стебля, окраской, размером и формой листовой
пластинки, длиной междоузлий, размером цветка, а также с восстанов-
ленной фертильностью мужского гаметофита [9]. Наряду с диплоидны-
ми регенерантами, имеющими такое же число хромосом, как исходные
сорта (2n = 56), получено до 39 % регенерантов с анеуплоидным чис-
лом (от 46 до 82) хромосом [20]. Частота появления измененных реге-
нерантов зависела от типа эксплантата и повышалась в 1,5—5,6 раза с
увеличением числа пассажей [4]. При анализе вегетативного потомст-
ва регенерантов герани, полученных из каллюсов 1—3-го пассажей, в
полевых условиях показана их вариабельность по хозяйственно цен-
ным признакам по сравнению с исходным сортом Розовая. При этом
наблюдали изменение признаков как в сторону их ухудшения, так и
улучшения. Выявлена значительная изменчивость регенерантов по со-
держанию компонентов эфирного масла (цитронеллола, гераниола,
ментона). Установлено, что у одного регенеранта могли быть изменен-
ными сразу несколько признаков, например морфология растения, уро-
жайность, фертильность. Отобраны перспективные для селекции фор-
мы, превышающие исходный сорт по сбору эфирного масла на 48—76 %
[4, 7].

При изучении полученных в результате соматического эмбриогенеза
растений Foeniculum vulgare Хьюнаулт и соавт. [50] не выявили ни одного
растения с характерным для данного вида числом хромосом (2n = 22). В
то же время в более поздних работах других авторов показана генетиче-
ская стабильность и однородность регенерантов фенхеля, полученных из
каллюсов путем органогенеза и соматического эмбриогенеза, что под-
тверждено ДНК-анализом [28, 45].

Имеются данные об индукции сомаклональных вариантов in vitro
у двух видов мяты [58, 59]. Так, анализ регенерантов из каллюсных куль-
тур Mentha arvensis показал их изменчивость по морфологии и содержа-
нию основных компонентов эфирного масла, при этом часть регенеран-
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тов превосходила исходные формы по хозяйственно ценным признакам
и содержанию ментола [59]. 

Для некоторых видов лаванды из каллюсов также получены сома-
клоны [1, 18, 19, 93]. При изучении 63 регенерантов L. vera обнаружены
растения с морфологическими отклонениями, частота которых зависела
от концентрации БАП в питательной среде. Содержание эфирного мас-
ла у всех регенерантов было меньшим, чем у исходных растений, также
выделены три растения с измененным составом эфирного масла [93].
Имеются сообщения о получении из каллюсных культур амфигаплоидов
лавандина (L. angustifolia L. latifolia) и L. angustifolia сорта Рекорд реге-
нерантов, отличающихся от исходных генотипов по некоторым морфо-
логическим признакам, содержанию эфирного масла и соотношению его
основных компонентов [18, 19]. В наших экспериментах среди регене-
рантов, полученных из каллюсов сортов Степная и Синева, выявлено до
24 % образцов с изменениями формы куста, формы и размера листовой
пластинки, морфологии соцветия, фертильности мужского гаметофита
[4, 7]. При этом получены образцы с бóльшими количеством цветоносов
и массой соцветий, а также с повышенной на 45—66 % массовой долей
эфирного масла по сравнению с исходными сортами.

В результате изучения семенного потомства регенерантов шалфея
из каллюсов 2—3-го пассажей выявлено 12,5 % образцов с морфологи-
ческими отклонениями от исходного сорта С-785, которые проявлялись
в изменении размера куста, формы листьев, структуры соцветия, окрас-
ки цветков или прицветников [7]. Сравнительный анализ гистограмм
распределения растений по количественным признакам показал, что по
всем изученным признакам размах изменчивости растений R1 значи-
тельно превосходил внутрисортовую изменчивость сорта С-785. При
этом пределы изменчивости некоторых признаков (например, масса со-
цветий, высота растения) расширялись за счет сдвига популяции регене-
рантов в сторону нижней границы значений показателя, для других при-
знаков (например, количество цветоносных побегов) — в сторону
верхней. 

Мутагенез и клеточная селекция in vitro. Исследования эфиромас-
личных растений по этим направлениям весьма немногочисленны. Име-
ются данные об индукции полиплоидии in vitro при введении колхици-
на в состав питательной среды у видов шалфея [39, 46] и лаванды [85].
Для видов рода Nepeta проведено сравнительное изучение полиплоиди-
зирующего действия различных антимикротрубочковых соединений
(колхицина, фосфоротиамидных и динитроанилиновых гербицидов) на
культивируемые микрочеренки, выявлены методические приемы, спо-
собствующие уменьшению числа химерных растений, получены исход-
ные полиплоидные формы для селекции [12]. Для сортов эфиромаслич-
ной герани нами разработана методика обработки колхицином
каллюсных культур. Анализ вегетативного потомства полученных из них
регенерантов показал увеличение числа растений с морфологическими
изменениями (в 3,1 раза) и количества анеуплоидов по сравнению с кон-
тролем [5, 20].

Что касается публикаций по клеточной селекции, следует отметить
работу Саксена и соавт. [80], в которой представлена многоэтапная схе-
ма отбора устойчивых к Alternaria alternata форм Pelargonium graveolens.
Вначале был проведен скрининг каллюсных тканей на среде с культу-
ральным фильтратом гриба, затем из устойчивых линий индуцировали
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морфогенез без использования селективного фактора, а в дальнейшем
(после оценки полученных регенерантов на фоне токсина) из листьев ус-
тойчивых растений стимулировали прямую регенерацию. В исследова-
ниях Соди и соавт. [86] проанализировано действие NaCl на рост кал-
люса лавандина, полученного из листьев и чашечек цветков, показано,
что ростовой индекс каллюсной ткани зависит от содержания этого се-
лективного агента и типа эксплантата. Культивирование каллюса на сре-
де с 0,75—1,0 % NaCl после трех недель приводило к полному ингиби-
рованию его роста. Приемы мутагенеза и селекции in vitro использованы
японскими учеными для получения из суспензионных культур Lavandula
vera биотинсинтезирующих клеточных линий [95].

С целью разработки методов клеточной селекции в наших иссле-
дованиях проанализировано действие абиотических стрессовых факто-
ров у Lavandula angustifolia, Salvia sclarea, Coriandrum sativum, Pelargonium
spp. с использованием различных сортов и биотехнологических объектов
[4, 6, 9]. В частности, для герани при анализе действия на каллюсные
культуры NaCl установлено, что более эффективным подходом в селек-
ции на солеустойчивость является введение NaCl в питательную среду
для индукции морфогенеза и проведение отбора морфогенных каллюсов
на фоне стрессового фактора. Анализ устойчивости выделенных in vitro
регенерантов показал их повышенную толерантность к NaCl на уровне
изолированных меристем по сравнению с исходным сортом [4]. Для ла-
ванды определены сублетальные концентрации NaCl (0,7—0,9 %), ман-
нита (8—11 %), выявлены особенности влияния этих веществ на каллю-
со- и морфогенез в зависимости от пассажа, типа каллюса и состава
питательной среды. Разработаны схемы селекции на устойчивость к ос-
мотическому стрессу и низким температурам in vitro, установлено пре-
имущество использования морфогенных каллюсов и предварительной
обработки колхицином для выделения устойчивых линий и регенерации
растений. В отобранных устойчивых линиях лаванды показано повыше-
ние содержания пролина и выявлены отличия цитофизиологических по-
казателей популяции каллюсных клеток в цикле выращивания по срав-
нению с контрольными линиями [4, 6]. Для кориандра впервые
разработана методика двухэтапного отбора форм, устойчивых к низким
температурам (после промораживания in vitro до —12 °С), сначала с ис-
пользованием эмбриогенного каллюса, затем — зиготических зародышей
из регенерантов [4]. При изучении действия осмотического стресса для
шалфея установлена связь между засухоустойчивостью сортов в полевых
условиях и основными показателями развития зиготических зародышей
на средах с маннитом или NaCl, что дало возможность разработать се-
лективную систему для скрининга устойчивых форм [24]. Анализ неко-
торых образцов, отобранных на селективном фоне в культуре зароды-
шей, показал повышение их устойчивости к осмотическому стрессу на
уровне изолированных тканей и органов in vitro, а при полевой оценке
выделены перспективные образцы с повышенными засухоустойчивос-
тью, урожайностью, содержанием и сбором эфирного масла по сравне-
нию с исходными сортами.

Представленные в этом обзоре материалы об исследованиях куль-
тур тканей и органов эфиромасличных растений in vitro, конечно, не мо-
гут отразить все разнообразие имеющихся литературных данных даже
для отдельных видов. Однако они свидетельствуют о широком спектре
экспериментальных подходов при разработке протоколов получения
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каллюсов и регенерации из них растений, которые являются основой
многих клеточных технологий, а также о значительных перспективах ис-
пользования сомаклональной изменчивости культивируемых соматичес-
ких клеток при получении новых генотипов для селекции этих ценных
технических культур.
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КАЛЮСО- I МОРФОГЕНЕЗУ, ВИКОРИСТАННЯ СОМАКЛОНАЛЬНОЇ МIНЛИВОСТI

Н.О. Єгорова

Iнститут сільського господарства Криму Національної академії аграрних наук України,
Сімферополь

В огляді наведено літературні і власні дані автора, що стосуються біотехнологічних
досліджень основних і перспективних для вирощування в Україні видів ефіроолійних рос-
лин. Розглянуто окремі аспекти індукції процесів калюсо- і морфогенезу, а також можли-
вості використання сомаклональної мінливості.

SOME ASPECTS OF ESSENTIAL OIL PLANTS BIOTECHNOLOGY: CALLUS AND
MORPHOGENESIS INDUCTION, USE OF SOMACLONAL VARIABILITY

N.A. Yegorova

Crimea Institute of Agriculture, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
150 Kievskaya St., Simferopol, 95034, Ukraine

The literature and own data concerning the biotechnological research for main and perspective for
growing in Ukraine species of essential oil plants are reviewed. The certain aspects of the process-
es of callus and morphogenesis induction and the possibility of somaclonal variation using are con-
sidered.

Key words: essential oil plants, callusogenesis, morphogenesis, somaclonal variation, cell selection
in vitro.
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