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Аннотация. Микроклональное размножение редких видов растений решает задачу сохранения биораз-
нообразия, поскольку полученные особи могут быть введены в естественные условия для поддержания 
стабильности растительных сообществ, а также для создания резервных генетических коллекций. Цель 
проведенной исследовательской работы состояла в получении культур in vitro редких и хозяйственно цен-
ных видов Astragalus gorodkovii и Astragalus gorczakovskii. Материалы и методы. Использовались семена 
A. gorodkovii (Республика Коми, сбор 2004 г.) и A. gorczakovskii (Свердловская область и Пермский край, 
сбор 2019 г.). После проведения стерилизации семена высевали на безгормональную среду Мурасиге – 
Скуга. Полученные проростки перевивали на среду с 4 вариантами концентраций фитогормонов БАП и 
НУК, проращивались при комнатной температуре и 16-часовом световом дне. Затем полученные эксплан-
ты перевивали на среду в 9 вариантах концентраций использованных ранее гормонов. Результаты. Срок 
1,5–2 месяца можно считать оптимальным для деления и пересадки, последующее культивирование при-
водит к отмиранию растений. Варианты среды, содержащие 0,5–1 мг/л БАП и меньшее количество НУК, 
оказались наилучшими для размножения A. gorodkovii и A. gorczakovskii, поскольку наблюдалось активное 
ветвление проростков без верификации. Были обнаружены морфогенетические различия между растени-
ями из разных популяций, A. gorodkovii показал наиболее активный рост. Новизна данной исследователь-
ской работы заключается в подборе оптимального состава среды для проращивания семян редких видов 
A. gorodkovii и A. gorczakovskii, что является инструментом для сохранения генетического разнообразия 
растительных сообществ уральской флоры.
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Постановка проблемы (Introduction)
В последнее время большое внимание уделяет-

ся изучению и охране биологического разнообразия 
как основе существования и устойчивого экономи-
ческого развития современного общества. Решение 
вопроса сохранения растительного биоразнообра-
зия должно базироваться на понимании необходи-
мости всестороннего сохранения генофонда, что 
предупредит потерю не столько индивидуальных 
особей, сколько всей генетической структуры, раз-
нокачественность видов, включая и культивары 
[1]. Основная задача коллекций ботанических са-
дов – сохранение и поддержание генетического раз-
нообразия редких и исчезающих видов растений. 
Технологии массового, ускоренного размножения и 

последующего развития растений играют важней-
шую роль в использовании полученных растений 
при интродукции, реинтродукции, криоконсерва-
ции, создании резервных генетических коллекций, 
искусственных биотопов с их участием и при вос-
становлении численности естественных популяций 
[2, с. 819; 3, c. 31; 4, с. 928; 5, с. 97; 6, с. 1415; 7, с. 989; 
8, с. 1; 9, c. 11]. Широкое использование микрокло-
нального размножения растений успешно решает 
задачи, указанные выше, а в ряде случаев успешно 
апробировались для размножения редких растений 
[10, с. 2], включая и некоторые хозяйственно цен-
ные и редкие виды рода Astragalus (Fabaceae) [11; 
12, с. 67]. На протяжении последних десятилетий 
данный род активно изучался за рубежом в рамках ©
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различных научных направлений [13, c. 3; 14, c. 7; 
15, c. 7; 16, с. 329; 17, c. 121; 18, c. 577; 19, с. 1411; 
20, c. 4; 21, c. 4; 22, c. 398; 23, c. 9; 24, c. 714; 25, c. 5; 
26, c. 5; 27, c. 1141], что указывает на его высокий 
практический потенциал [28, c. 14737; 29, c. 629; 
30, c. 3; 31, c. 3; 32, с. 644; 33. с. 15; 34, c. 4; 35, c. 4].

Род Astragalus из семейства Fabaceae является 
самым крупным в мире родом сосудистых расте-
ний, включающий в себя около 2900 однолетних и 
многолетних видов. Растения данной таксономиче-
ской группы широко применяются в качестве корма 
для скота, топлива, как источник биологически ак-
тивных веществ для создания лекарственных пре-
паратов, а также как компонент изготовления пище-
вой продукции, поскольку астрагалы продуцируют 
трагакантовую камедь (пищевая добавка E413). 
У Astragalus имеется два центра распространения 
на земном шаре: в Америке (приблизительно 500 
видов) и в Евразии (более 2500 видов). Несмотря на 
большое количество представителей, большинство 
растений являются узкими эндемиками, что нега-
тивно сказывается на их адаптационном потенци-
але в условиях активно меняющейся окружающей 
среды. При этом подавляющее большинство астра-
галов (около 2500 видов) – многолетние травы. Как 
правило, растения данного рода предпочитают за-
сушливые или полузасушливые почвы, но встреча-
ются виды, расселяющиеся во влажных местооби-
таниях [36, c. 129].

На данный момент известно большое количе-
ство биологически активных компонентов, вклю-
чая флавоны, флавонолы, флаваноны, флавонолы, 
халконы, ауроны, изофлавоны, изофлаваны и пте-
рокарпаны, выделенные из различных частей рас-
тений астрагалов [37, c. 11]. Растения данного рода 
обладают цитотоксической активностью. В неочи-
щенных экстрактах A. chrysochlorus, приготовлен-
ных с использованием разных растворителей, на 
культуре клеток Vero с использованием МТТ-теста 
установлено, что хлороформный экстракт из корня 
(500 мкг/мл) оказал наиболее цитотоксическое дей-
ствие (70,3 %). Высокая эффективность неочищен-
ных экстрактов, вероятно, связана с синергетиче-
ским действием некоторых компонентов раствора 
[38, c. 221].

В более ранних работах установлено, что 
A. membranaceus может использоваться как до-
полнительный иммуномодулятор при применении 
рекомбинантного человеческого интерлейкина-2 
(rIL-2). Это облегчает течение иммунотерапии, так 
как в лечении требуются максимальные дозировки 
rIL-2, но они сопряжены с высокой токсичностью 
для организма человека [39, c. 186].

В результате оценки действия A. sieberi на клет-
ках рака молочной железы и толстой кишки удалось 
идентифицировать компоненты фракции петролей-
ного эфира, которые проявили антиоксидантную 

активность, и этанольно-ацетатного, которые про-
явили яркое цитотоксическое действие [40, c. 10].

Астрагалы нашли широкое применение не толь-
ко в России, но и во многих других странах. Напри-
мер, в Узбекистане A. abolinii и A. rubrivenosus ис-
пользуются при болезнях почек, гипертонической 
болезни, как успокоительное средство [41, c. 60]. 
В Иране применяется 17 видов астрагалов в каче-
стве слабительного, жаропонижающего, противо-
паразитарного, обезболивающего средства, при по-
чечном камне, кашле, брюшном тифе, для стимуля-
ции иммунной системы [42, c. 376].

Экстракты астрагалов обладают гепатопротек-
торным действием благодаря высокой антиокси-
дантной активности, которая нейтрализует свобод-
ные радикалы в организме. В результате оценки 
действия смеси из экстрактов Myristica fragrans 
(Myristicaceae), A. membranaceus и Poria cocos 
(Polyporaceae) на мышах выявили, что при перо-
ральном введении препарата в дозировке 300 мг/кг 
наблюдается существенное снижение некроза гепа-
тоцитов, а также было показано синергетическое 
действие экстрактов для защиты печени [43, c. 958].

Обнаружена и гепатопротекторная активность 
этанолового экстракта корней A. kahiricus на кры-
сах. Экстракт хорошо себя зарекомендовал, по-
скольку противодействовал индуцированной этано-
лом утечке ферментов печени и истощению запасов 
глутатиона [44, c. 357].

Экстракты астрагалов обладают широкой анти-
бактериальной активностью. Выявлено ингиби-
рующее действие на культуры Escherichia coli, 
Salmonella enteritidis, Shigella и Campylobacter in vi-
tro. Для этого готовили метанольные и этанольные 
экстракты из высушенного корня A. membranaceus. 
Все варианты растворов показали хорошую ингиби-
рующую активность в отношении ранее указанных 
патогенов. При этом метанольный экстракт про-
явил максимально ингибирующее действие против 
E. coli и Shigella, а этанольный – против Shigella и 
Salmonella enteritidis [45, с. 417].

В более позднем исследовании оценивалось дей-
ствие экстрактов четырех видов астрагалов: A. gum-
mifer, A. microcephalus, A.talasseus, A. acmophyllus. 
Противомикробное действие тестировалось на 15 
штаммах, а цитотоксическое – на линии клеток 
MCF-7 (клетки рака молочной железы человека). 
Интересно, что в этом исследовании антимикробная 
активность была особо не выявлена, она прояви-
лась только в отношении Pseudomonas aeruginosa. 
Что касается цитотоксичности, она была выше все-
го у экстракта A. talasseus [46, c. 432]. Это говорит о 
необходимости повторных исследований, посколь-
ку виды астрагалов показывают различную проти-
вомикробную активность, для создания фармацев-
тической композиции требуется больше данных о 
биологической активности каждого вида. 
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Благодаря содержанию флавоноидов экстрак-
ты астрагалов используются в народной медицине 
для лечения заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы. Например, экстракт A. mongholicus снижает 
содержание общего холестерина и липопротеиды 
низкой плотности, повышая содержание липо-
протеидов высокой плотности, что положительно 
сказывается работе сердечно-сосудистой системы, 
поскольку последняя фракция липопротеидов по-
могает выводить холестерин из организма. Благода-
ря высокой антиоксидантной активности экстракт 
астрагала монгольского помогает при ишемии-ре-
перфузии, так как снижает концентрацию активных 
форм кислорода, это замедляет окислительный про-
цесс в поврежденной ткани [47, c. 5].

На данный момент лучше всего исследованы 
такие биологически активные вещества астрагалов, 
как полисахариды, флавоноиды и сапонины. В Ки-
тайской народной медицине A. membranaceus ис-
пользуется в качестве противодиабетического сред-
ства. Удалось провести оценку действия компонен-
тов экстракта этого растения в отношении сахарно-
го диабета первого и второго типов. Установлено, 
что фракция полисахаридов проявляет значитель-
ную активность в отношении диабета первого типа. 
Полисахариды защищают бета-клетки поджелудоч-
ной железы от внутриклеточной (аутоиммунной) 
гибели посредством иммуномодуляции нескольких 
воспалительных и апоптотических цитокинов, фер-
ментов и белков. Фракция полисахаридов прояви-
ла способность модулировать Т-хелперные клетки 
1-го и 2-го типов, уменьшать воспалительную реак-
цию и стимулировать антиоксидантную активность 
в отношении антиапоптотической защиты бета-кле-
ток поджелудочной железы. Флавонол астрагалин и 
изофлавон формононетин регулируют активность 
индикаторов воспаления и апоптоза. Фракции по-
лисахаридов, сапонинов и флавоноидов проявляли 
значительную активность в отношении сахарного 
диабета второго типа. Как правило, они вызывают 
свои гипогликемические эффекты через различные 
пути повышения чувствительности к инсулину. 
Наиболее полно изучена фракция полисахаридов 
при диабете второго типа. Он способствует сенси-
билизации инсулина посредством различных скоор-
динированных путей внутриклеточного транспорта 
глюкозы, передачи сигнала инсулина и защиты бе-
та-клеток поджелудочной железы от апоптотиче-
ской гибели [48, c. 5].

Благодаря богатому составу биологически ак-
тивных веществ астрагалы обладают большим по-
тенциалом для лечения нейродегенеративных забо-
леваний, поскольку способны включать модуляцию 
нейротрансмиттеров и рецепторов, имеют противо-
воспалительную активность, совершают ингибиро-
вание агрегации амилоида, индуцируют восстанов-
ление миелиновой оболочки и нейрогенез, а также 
активируют сигнальные пути [49, c. 14]. 

Проведенная исследовательская работа на мы-
шах, направленная на оценку возможных перспек-
тив использования сапонинов из корня астрагала 
в качестве лекарства при ишемическом инсульте, 
показала высокую степень результативности ис-
пользованного экстракта. Традиционные клиниче-
ские методы лечения включают тромболитическую 
терапию, внутрисосудистые вмешательства, страте-
гии поведенческой реабилитации и медикаментоз-
ное лечение, однако существуют некоторые огра-
ничения клинического применения медикаментов. 
В этой связи происходят поиски новых путей лече-
ния последствия инсульта. Было обнаружено, что 
сапонины астрагала улучшают неврологическую 
и двигательную функцию после ишемического 
инсульта и способствуют пролиферации нервных 
стволовых клеток в субвентрикулярной зоне по-
сле церебральной ишемии. Кроме того, сапонины, 
астрагалозид I и астрагалозид III способствовали 
пролиферации нервных стволовых клеток in vitro 
путем нацеливания на Akt-путь. Известно, что 
PI3K/Akt клеточный сигнальный путь обеспечивает 
защитную роль, регулируя пролиферацию клеток, 
апоптоз и окислительный стресс. Таким образом, 
в лабораторных условиях был продемонстрирован 
потенциал компонентов экстрактов корня астрагала 
в качестве новой стратегии для коррекции работы 
нервной системы после перенесенного ишемиче-
ского инсульта [50, c. 7].

Таким образом, можно с уверенностью сказать, 
что растения рода Astragalus обладают разносто-
ронним фармакологическим действием, могут при-
меняться во многих сферах медицины. На данный 
момент на фармакологическом рынке уже пред-
ставлены препараты на основе компонентов, содер-
жащихся в астрагале. Например, препарат «ТА-65» 
изготавливается из A. membranaceus. Это средство 
используется для омоложения клеток организма 
благодаря активации теломеразы. Таким же дей-
ствием обладает препарат «Циклоастрагенол». По-
мимо этого, его применяют при воспалительных и 
сердечно-сосудистых заболеваниях. На основе рас-
тительного сырья из A. membranaceus выпускают 
препарат «PG-2», который обладает противоопухо-
левым действием [51, c. 20].

Несмотря на то что в научных работах встреча-
ется информация об эффективности экстрактов из 
астрагалов, пока медицинских препаратов на их ос-
нове производится немного. Это связано с тем, что 
большая часть видов данного рода изучена недоста-
точно. Но уже имеющиеся данные показывают, что 
экстракты из разных видов астрагалов отличаются 
друг от друга по компонентному составу и эффек-
тивности. Это связано с генетическими различиями 
и влиянием окружающей среды на экспрессию ге-
нов. Несмотря на огромное количество видов дан-
ного рода, многие представители астрагалов явля-
ются исчезающими видами.
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A. gorodkovii – узколокальный эндемик Поляр-
ного и Приполярного Урала. Его находят в окрест-
ностях реки Харута и в верховьях реки Кожим. 
В исследовании 2021 г. были секвенированы по-
следовательности участков внутреннего транскри-
бируемого спейсера (ITS) ядерной ДНК, было по-
казано место данного вида на филогенетическом 
дереве. Было установлено, что A. gorodkovii встал 
в одну субкладу с A. norvegicus и A. australis var. 
glabriusculus, отделившись от остальных видов это-
го рода. При этом астрагал Городкова заметно вы-
деляется в этой субкладе [52, c. 30].
Методология и методы исследования (Methods)

Близкие виды A. gorodkovii и A. gorczakovskii 
являются редкими представителями уральской 
флоры, а A. gorodkovii – эндемик Урала [53, с. 16]. 
Эти виды характеризуются разным уровнем плоид-
ности: A. gorodkovii – диплоид с 2n = 16, а A. gorc-
zakovskii – тетраплоид с 2n = 32 [54]. Число извест-
ных популяций на Урале невелико. При введении в 
культуру A. gorodkovii выявлен ряд трудностей при 
выращивании коллекционных растений. Они обу-
словлены медленной скоростью роста сеянцев, вы-
ращиваемых традиционным способом (посев семян 
в разводочные ящики), а также большим отпадом 
молодых растений в течение первого вегетационно-
го сезона и последующей за ним зимовки. Все это 
не позволяет вырастить посадочный материал в до-
статочном объеме. В результате из 100 семян было 
получено лишь 6 весьма некрупных годовалых рас-
тений. Ограниченность имеющегося количества 
семян требует значительно более эффективных ме-
тодов получения посадочного материала, что и яви-
лось причиной применения методов размножения в 
культуре in vitro отобранных видов. 

В работу включили следующие популяции: 
A. gorodkovii – Республика Коми, окрестности ст. 
Хорота, сбор 2004 г.; A. gorczakovskii – Свердлов-
ская обл., пос. Елкино; Пермский край, д. Верх-
Ирень, где сбор зрелых семян был проведен в лет-
ний период 2019 г. Зрелые семена предварительно 
простерилизовали не более 2 мин. в этаноле, далее 
выдержали 15 мин. в водном растворе белизны 
(1:1) с трехкратной отмывкой в стерильной воде в 
течение 10 мин. Семена предварительно подверга-
ли скарификации перед посадкой с помощью на-
калывания оболочки препаровальной иглой. Далее 
проращивали на безгормональной среде Мурасига 
и Скуга [55]. Проростки в стадии развитых семя-
долей пересаживались на четыре варианта среды с 
использованием двух фитогормонов: бензил-ами-
но-пурина (БАП) и альфа-нафтилуксусной кисло-
ты (НУК): 1 вариант – без гормонов; 2 вариант – 
1 мг/л БАП и 0,1 мг/л НУК; 3 вариант – 0,1 мг/л 
БАП и 1 мг/л НУК; 4 вариант – 1 мг/л БАП и 1 мг/л 
НУК. Культивация эксплантов проходила в услови-
ях 16/8 светового режима и комнатной температуре 

в течение двух месяцев. При следующей пересад-
ке выбирали отдельные побеги и рассаживали уже 
на 9 вариантов среды: 1-й вариант – без гормонов; 
2 -й вариант – 0,5 мг/л; 3-й вариант – 1 мг/л БАП; 
4-й вариант – 0,5 мг/л НУК; 5-й вариант – 0,5 мг/л 
БАП и 0,5 мг/л НУК; 6-й вариант – 1 мг/л БАП и 
0,5 мг/л НУК; 7-й вариант – 1 мг/л НУК; 8-й ва-
риант – 0,5 мг/л БАП и 1 мг/л НУК; 9-й вариант – 
1 мг/л БАП и 1 мг/л НУК. 

Результаты (Results)
Семена начали активно прорастать на 4-й день, 

максимальное число проросших семян фиксирова-
лась нами к пятым суткам. Всхожесть семян соста-
вила 77 % у A. gorodkovii и 83 % у A. gorczakovskii. 
Часть семян у A. gorodkovii так и не образовала 
полноценных проростков, останавливаясь на ста-
дии выхода семядолей. Только 55 % из общего чис-
ла проросших семян формировали проростки с пер-
вым настоящим листом, продолжали активно расти 
и развиваться. При проращивании на фильтроваль-
ной бумаге в нестерильных условиях всхожесть се-
мян A. gorodkovii составляла 39 %. Таким образом, 
проращивание семян в стерильных условиях явно 
повышало всхожесть, особенно для семян с очень 
длительным сроком хранения, как у A. gorodkovii, 
чьи семена хранятся до 15 лет.

Уже через несколько дней на безгормональной 
среде отмечен эффект сильного разрастания семя-
долей, соприкасающихся с агаром, и гипокотиля у 
части проростков. На поврежденных в результате 
стратифицирования семядолях началось образова-
ние каллусных клеток. После пересадки присут-
ствие в среде гормонов увеличило каллусообразо-
вание, что привело к сильному разрастанию гипо-
котиля. У проростков в данном варианте также от-
мечали разрастание тканей гипокотиля с образова-
нием небольшой каллусной массы на поверхности. 
При отделении части семядоли и куска гипокотиля 
при пересадке и помещении их на среду также про-
исходило их активное разрастание. Впоследствии 
формировались адвентивные почки и побеги. Во 
время первой пересадки на четыре варианта среды 
были помещены и части гипокотиля, и половинки 
семядолей. На свежей среде наблюдали процессы 
активного роста данных эксплантов в вариантах 
сред 2, 3, 4. В последующем на эксплантах проис-
ходила закладка почек, из которых шло развитие 
побегов. Наибольшее количество адвентивных по-
бегов на отделенных частях семядоли и гипокотиля 
образовывалось в вариантах 4 и 2.

После пересадки проростков рост апикальной 
почки не останавливался, далее шло развитие пер-
вичного побега, в основании которого просыпались 
боковые почки. Таким образом, побег довольно 
быстро начинал ветвиться, и уже через два месяца 
большинство проростков имели по несколько побе-
гов. На количество развивающихся побегов оказы-
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вает влияние ряд факторов: гормональный состав 
среды, индивидуальная изменчивость, а также при-
надлежность к различным географическим популя-
циям. К концу второго месяца формировались ад-
вентивные побеги из увеличившегося гипокотиля, а 
также частей семядолей. Развитие корневой систе-
мы шло со значительным отставанием и в основном 
только на безгормональной среде. Дополнительно 
фиксировали ненормальное утолщение корневой 
системы в третьем варианте.

Наибольшее количество побегов у проростков – 
до 10 штук – развивалось во втором и четвертом 
вариантах. При этом в варианте 4 регулярно про-
исходило ненормальное утолщение части побегов 
и приобреталась прозрачность – верификация по-
бегов. Такие растения в дальнейшем не формирова-
ли нормотипичных листьев и совсем не развивали 
корневую систему. В первом варианте среды коли-
чество образовавшихся побегов было минимально 
(2–3 шт.). Наблюдался довольно большой разброс в 
способности к образованию дополнительных побе-
гов у разных проростков (индивидуальная изменчи-
вость), а также в целом для различных популяций. 
Наблюдали различия в росте и образовании побегов 
в зависимости от вида и географической приуро-
ченности популяций. Наибольшее количество по-
бегов у проростков образовывалось у A. gorodkovii 
(в среднем до 10 шт.), чуть меньше – у A. gorcza-
kovskii из популяции близ д. Верх-Ирень (в среднем 
до 8 шт.), а наименьшее – из популяции около пос. 
Елкино (в среднем 5–6 побегов). 

Корневая система у проростков на всех вари-
антах развивалась со значительным запозданием. 
Наиболее интенсивный рост корневой системы на-
блюдали у проростков на безгормональной среде. 
Во втором и четвертом вариантах корневая система 
практически не развивалась, а в третьем наблюдали 
значительное ее утолщение. 

При второй пересадке на 9 вариантов среды от-
бирались проростки, показавшие лучший рост для 
каждой популяции. При этом отделялись одиноч-
ные побеги и рассаживались на свежую среду в 
новые пробирки. В дальнейшем продолжалось вет-
вление и разрастание побегов. Сильного утолщения 
листьев или оси побегов, как и формирование ад-
вентивных почек нами не отмечено. 

Анализ роста побегов показал, что наличие 
лишь НУК (варианты 4 и 7) не оказывало заметного 
стимулирующего эффекта на рост и ветвление по-
бегов. Наличие одного БАП в концентрации 0,5 и 
1 мг/л (варианты 2 и 3) оказывало хороший стиму-
лирующий эффект, выражавшийся в активном ро-
сте и ветвлении побегов, особенно у A. gorodkovii. 

Для A. gorczakovskii вариант 3 показал лучшие ре-
зультаты, чем  вариант 2. При одинаковом количе-
стве БАП и НУК (варианты 5 и 9) более активный 
рост и ветвление наблюдались в варианте 9. Вари-
анты 6 и 8 показали также довольно активный рост 
и ветвление побегов обоих видов. В этих же вари-
антах часть побегов верифицировалась, особенно в 
девятом. Таким образом, оптимальным вариантом 
для последующего микроклонального размноже-
ния этих видов являются среды 2, 3, 6, содержащие 
0,5–1 мг/л БАП и меньшее количество НУК. Опти-
мальным для деления и пересадки побегов является 
срок в 1,5–2 месяца. Более длительное культивиро-
вание (3–4 месяца) приводит к торможению роста, 
отмиранию нижних листьев, а в дальнейшем и к 
полному отмиранию растений, что, вероятнее все-
го, объясняется обеднением питательной среды. 
Активно процесс отмирания происходит на вари-
антах, обеспечивающих наиболее активный рост. 
Заложение корней на побегах в данных вариантах 
не происходило. Возможно, для стимуляции корне-
образования требуется более бедная среда или дру-
гой состав фитогормонов. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Морфогенетический повышенный потенциал 
характерен лишь для зародышевых тканей про-
ростка – семядолей и гипокотиля A. gorodkovii, 
A. gorczakovskii. Данный потенциал выражается в 
разрастании и последующем заложении адвентив-
ных побегов, а также почек. Листовые пластинки 
настоящих листьев сеянцев уже не обладали такой 
способностью. Основным способом микроклональ-
ного размножения является отделение побегов при 
пересадке регенерантов. Благодаря дальнейшему 
ветвлению данная операция может повторяться. 
Наилучшими вариантами для размножения A. goro-
dkovii и A. gorczakovskii оказались варианты, содер-
жащие 0,5–1 мг/л БАП и меньшее количество НУК. 
В этих вариантах дихотомия побегов происходит 
весьма активно при отсутствии их верификации. В 
морфогенетической активности проростков можно 
выделить межпопуляционные и индивидуальные 
различия. Наиболее активно происходил рост у A. 
gorodkovii. Оптимальным для деления и пересад-
ки является срок в 1,5–2 месяца. Более длительное 
культивирование приводит к отмиранию растений. 
Для выявления условий образования корней у ре-
генерантов требуется дальнейший подбор среды и, 
возможно, условий культивирования.
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Abstract. Microclonal propagation of rare plant species solves the problem of biodiversity conservation, because 
received explants can be introduced into natural conditions to maintain the stability of plant communities. The 
purpose of the research was to obtain in vitro cultures of rare species of plants from Fabaceae family: Astragalus 
gorodkovii and Astragalus gorczakovskii. Materials and methods: seeds of Astragalus gorodkovii were selected 
from the population of Komi Republic in 2004. Seeds of Astragalus gorczakovskii were collected in 2019 in Perm 
region and Sverdlovsk region. After sterilization and scarification, the seeds were placed on a hormone-free Mu-
rashige-Skoog medium. The resulting seedlings were placed on the medium in 4 variants of the concentration of 
phytohormones BAP and NAA, germinated at room temperature and 16-hour light day. Then the resulting explants 
were transplanted onto the medium in 9 variants of the concentrations of hormones. The results. 1.5–2 months can 
be considered as the optimal period for division and transplantation. Variants of the medium containing 0.5–1 mg/l 
of BAP and a smaller amount of NAA turned out to be the best for the reproduction of A. gorodkovii and A. 
gorczakovskii, because active branching of seedlings was observed without verification. A. gorodkovii showed the 
most active growth. The originality of this research is in the selection of the optimal medium composition for the 
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germination of seeds of rare species A. gorodkovii and A. gorczakovskii. This biotechnological method is a tool for 
preserving the genetic diversity of plant communities of the Ural flora.
Keywords: Astragalus gorodkovii Jurtz., Astragalus gorczakovskii L. Vassil., Fabaceae, clonal micropropagation, 
Murashige and Skoog medium, 6-benzylaminopurine (BAP), alpha-naphthylacetic acid (NAA), introduction to 
culture, rare species, endemic.
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