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Работы с культурой клеток и тканей растений в отделе биохимии и биотехнологии растений 
были начаты в конце 70-х годов. В 1986 г. под руководством академика В.Н. Решетникова была 
защищена первая в БССР кандидатская диссертация по культуре клеток Т.И. Фоменко. В 1998 г. 
началась работа по созданию и развитию коллекций асептических культур Центрального ботани-
ческого сада НАН Беларуси. Существуют следующие направления, связанные с их практическим 
использованием: клональное микроразмножение растений для быстрого размножения селекцион-
ных достижений и производства высококачественного посадочного материала; использование 
культуры растительных клеток и тканей как суперпродуцентов биологически активных веществ; 
сохранение генетических ресурсов путем создания асептических коллекций и банков депонирова-
ния растительного материала in vitro. 

Allium pskemense B. Fedtsch. – узкий эндемик Тянь-Шаня, относится к числу растений находя-
щихся на грани исчезновения. Численность вида по всему ареалу стремительно сокращается, со-
храняясь лишь в самых труднодоступных местах [1]. Одна из наиболее значимых проблем при 
культивировании A. рskemense – воспроизводство из семенного материала. Считается, что в при-
родных условиях семена подвергаются естественной многоступенчатой стратификации. 

Цель настоящей работы: оценить способность к прорастанию семян и культивированию ex situ 
и in vitro, инициировать каллусогенез перспективного представителя рода Allium L. – A. pskemense. 
Для введения семян A. pskemense в культуру in vitro была применена методика стратификации (60 
дней экспозиции при +4°С) после которой чашки Петри с семенами помещали в исходные условия 
(16/8 фотопериод, +25°С, освещение – 300 Лк). На 4-й день после изменения условий культивиро-
вания наблюдалось прорастание семян (рисунок 1).  

Рисунок 1. – Прорастание семян A. pskemense B. Fedtsch. в условиях in vitro 

Проростки cубкультивировали через 15 суток на модифицированной питательной среде, со-
держащей минеральные соли по прописи МS с добавлением 0,5 мг/л 6-бензиламинопурина и 15 
г/л сахарозы. Таким образом была получена устойчивая культура in vitro A. pskemense (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – A. pskemense B. Fedtsch. спустя 2 недели и 
3 месяца культивирования in vitro 

 
Для получения каллусной культуры в качестве первичных эксплантов использовали высечки из 

листовой пластинки и корня, которые были перенесены на каллусогенные среды, содержащие ми-
неральные соли по прописи MS с добавлением 1,0 мг/л 2,4-дихлор феноксиуксусной кислоты, 0,2 
мг/л 6-бензиламинопурина и 30 г/л сахарозы. Условия культивирования: термостат, темнота, +25 
°С. Спустя 3 месяца культивирования каллусогенез наблюдали лишь у 15 % от общего числа экс-
плантов из корня. У эксплантов из листовой пластинки на 3-м месяце культивирования не отмеча-
лась инициация каллусогенеза. Следует отметить, что микросаженцы в культуре in vitro, а также 
каллус у A. pskemense обладают низкой скоростью роста (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. – Каллусная культура in vitro из частей корня A. pskemense B. Fedtsch. на начало (слева) 
пассажа и спустя 3 месяца (справа) культивирования 

 
Рисунок 4. – A. pskemense B.Fedtsch. в условиях открытого грунта (вторая декада июля) 
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Проростки A. pskemense были высажены сначала на искусственный ионообменный субстрат 
при светодиодном освещении (на 3 месяца) (DSL 26-01-RC-01, 1800 Лм), а затем после окончания 
заморозков - в открытый грунт, где дали здоровые растения. 
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Изменения температуры, осадков, уровня воды, а также частоты и серьезности экстремальных 

явлений влияют на то, сколько энергии производится, доставляется и потребляется. Изменение 
климата вызвано загрязнением парниковыми газами в результате деятельности человека, такой как 
сжигание ископаемого топлива (угля, нефти и газа) для получения энергии, что подпитывает дол-
госрочную тенденцию к потеплению.  Поскольку глобальная температура продолжает повышать-
ся, это имеет серьезные последствия для здоровья человека, а также для природных систем, кото-
рые поддерживают нас, таких как земля, воздух и вода. Сжигание ископаемого топлива приводит 
к образованию парниковых газов (таких как углекислый газ), которые удерживают тепло в атмо-
сфере, вызывая глобальное потепление. Дополнительное тепло на суше, океане и в атмосфере 
приводит к ухудшению экстремальных погодных условий. Следовательно, одним из крупнейших 
долгосрочных рисков для энергетической безопасности является усиление экстремальных погод-
ных условий, вызванное изменением климата.  

Круговорот воды - это тонкий баланс осадков и испарения. Количество осадков, выпадающих 
во время штормов и сильных ветров, свидетельствует о том, что круговорот воды уже меняется. С 
повышением температуры людям и животным требуется больше воды для поддержания своего 
здоровья и процветания. Многие важные виды экономической деятельности, такие как производ-
ство электроэнергии на электростанциях, разведение скота и выращивание продовольственных 
культур, также требуют воды. Количество воды, доступной для этих видов деятельности, может 
сократиться по мере потепления Земли и усиления конкуренции за водные ресурсы. 

Высокие температуры приводят к усилению таяния снега и, зачастую, к более интенсивным пе-
риодам сезонных осадков. Особая заинтересованность была отмечена в отношении гималайских 
стран с высокогорной гидроэнергетикой. Усиленное таяние снега и сезонные осадки собирают го-
раздо больше воды, что невыгодно ни для выработки гидроэнергии, ни для безопасности районов, 
расположенных ниже по течению. Переполненный напор воды перед турбиной приводит к сниже-
нию эффективности выработки, поскольку избыточное гидравлическое состояние нарушает опти-
мальные рабочие условия. По сравнению с высотной гидроэнергетикой, низкогорные гидроэлек-
тростанции с большей вероятностью подвержены влиянию осадков, чем температуры. Осадки, как 
правило, являются формой стока, влияющей на имеющуюся воду, используемую для гидроэнерге-
тики. Многие исследования показали схожую чувствительность гидроэнергетических ресурсов 
или выработки гидроэлектроэнергии как к изменению количества осадков, так и к повышению 
температуры. Относительное влияние изменений температуры и осадков на выработку гидроэнер-
гии было исследовано Маркоффом и Калленом (2008). В период 2080-х годов данные свидетель-
ствуют о том, что изменение количества осадков на 3% оказало на гидроэнергетику такое же воз-
действие, как изменение температуры на 1°C. Это означало, что каждое повышение температуры 
на 1°C требует увеличения количества осадков примерно на 3% для поддержания текущего уровня 
выработки гидроэнергии. 

По сравнению с двумя важными прямыми параметрами - температурой и количеством осадков 
- все еще существует множество косвенных факторов, которые оказывают относительно умерен-
ное воздействие на гидроэнергетику в результате изменения климата. Однако эти последствия 




