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Изучали влияние качества света (создавали с использованием в качестве светофильтров прозрач-
ных плёнок: красной – с максимумом пропускания в области от 670 нм и выше, зеленой  – 515–545 нм, 
синей – 490–510 нм) на морфогенез листовой пластинки первого листа проростков Triticum aestivum L. 
и Secale sylvestre Host. Контрольные растения выращивали в темноте. Рост листовых пластинок про-
ростков экологически пластичного T. aestivum по сравнению с S. sylvestre протекал менее равномерно во 
всех вариантах, при этом на красном свету они достигали наибольшей длины (127 мм), а на синем – 
наименьшей (88 мм), в контроле – 115 мм. Листовые пластинки проростков S. sylvestre, выращенных на 
красном, зеленом и белом свету, достигали длины 131, 113, 108 мм, соответственно превосходили конт-
роль (107 мм). На синем свету 84 мм они достигали минимальных размеров, как у пшеницы. При анализе 
разнообразия морфотипов складчатых клеток мезофилла,  мацерированного по Манжену, определили, 
что 3-сегментные клетки появляются в составе мезофилла в период формирования проростка у обоих 
видов независимо от качества излучения, в то же время 5-сегментные клетки дифференцировались на 
красном и белом свету на 7-й день, на синем – при окончании ростовой активности листовой пластин-
ки на 13-й день наблюдения, на зеленом – на 10-й день (S. sylvestre). На действие монохроматического 
света в значительной мере реагируют морфометрические параметры мезофилльных клеток. 

В ходе эволюции на Земле сложились усло-
вия, позволившие живым организмам ис-

пользовать лучистую энергию Солнца в области 
видимого света и близко прилегающей к ней [7]. 
В мире растений значение солнечного света осо-
бенно велико и разнообразно, поскольку, поми-
мо энергии, он несет информацию о количестве и 
качестве излучения, определяет ориентацию рас-
тений в пространстве и во времени, запускает ме-
ханизмы преобразования структурных элементов 
различных уровней при выборе адаптационных 
стратегий жизнедеятельности [1]. Светоулавли-
вающие пигментные комплексы, локализован-
ные в клетках разных органов растения, являются 
материальной базой этих механизмов. Из всех 
органов основную роль в обеспечении ответных 
реакций организма на свет играет фотосинтези-
рующий лист, представляющий собой высокоор-
ганизованную оптическую систему [14]. Влияние 
света на морфогенетические процессы растения и 
продуктивность в изменяющихся экологических 
условиях представляет большой интерес, пос-
кольку позволяет понять причины неоднознач-
ности ответных реакций и разнообразие адаптив-
ных стратегий растений разных видов и экотипов 
на действие одной и той же области солнечного 
спектра [1, 7, 12, 17]. 

Цель нашей работы заключалась в изучении 
влияния света различного спектрального соста-
ва на морфогенез листовой пластинки и клеток 
мезофилла первого листа проростков пшеницы и 
ржи, характеризующихся С3-типом фотосинтеза, 
относящих к разным экотипам.

Методика исследований. Объектами ис-
следования являлись листовые пластинки пер-
вого листа мезофита T. aestivum L. [5] – сорт 
Саратовская 36 и ксерофита и псаммофита 
S. sylvestre Host. [5], клетки мезофилла этих 
видов. Зерновки пшеницы были получены из 
лаборатории селекции ФГБНУ «НИИСХ Юго-
Востока». Зерновки ржи собраны нами в Крас-
нокутском районе Саратовской области в ок-
рестности бывшего с. Шмыглино. Зерновки в 
начале эксперимента калибровали для получе-
ния их однородной партии, поверхностно сте-
рилизовали раствором диацида, промывали 
стерильной дистиллированной водой [11]. За-
тем помещали на диск из фильтровальной бумаги 
в стерильные чашки Петри, содержащие 9 мл воды, 
и культивировали при температуре 20+2 °С и 12-
часовом фотопериоде на дневном свету с про-
зрачной пленкой (вариант «белый свет»), под 
красным, зеленым, синим светофильтрами и в 
темноте (контроль) в течение 13 суток, что оп-
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ределялось продолжительностью роста первого 
листа в лабораторных условиях. В качестве све-
тофильтров использовали прозрачные пленки 3 
цветов: красную  с максимумом пропускания в 
области от 670 нм и выше, зеленую – 515–545 нм, 
синюю – 490–510 нм [12]. 

В варианте «контроль» чашки Петри с зер-
новками помещали в черную светоизолирую-
щую бумагу. Отбор проб проводили через 3, 7, 
10 и 13 дней от начала культивирования. Лис-
товые пластинки первых листьев измеряли 
под МБС-9, фиксировали в смеси Гаммалунда. 
Фрагменты из средней части листовой пластин-
ки мацерировали по методу Манжена [9]. Затем 
выделяли клетки мезофилла из межпучкового 
пространства рядом с главной жилкой и изуча-
ли на временных препаратах под световым мик-
роскопом серии «Биолам» (. 

Размеры складчатых клеток ассимилирую-
щей паренхимы мезофилла (рис. 1), вытяну-
тых в базипетальном направлении параллельно 
главной жилке, с осевой симметрией и последо-
вательно расположенными, хорошо выражен-
ными тремя и пятью сегментами [2], определяли 
с помощью винтового окулярного микрометра 
МОВ-15х. Повторность опыта трехкратная. Статис-
тическую обработку данных проводили по Б.А. До-
спехову [3]. 

Результаты исследований. Первый настоя-
щий лист злаков имеет большое значение для раз-
вития проростка и растения в целом. Особенность 
его онтогенеза заключается в развитии на мате-
ринском организме в составе зародыша зерновки 
как гетеротрофной структуры. Переключение на 
автотрофный тип питания происходит с момента 
прорастания. На ранних этапах онтогенеза первый 
листовой примордий закладывает максимальное 
число проводящих пучков и формирует терми-
нальную часть листовой пластинки, которая в от-
личие от всех последующих листьев становится 
туповершинной. Это свидетельствует о раннем на-
ступлении дифференциации клеток, поэтому пер-
вый лист по сравнению с другими самый короткий 
и узкий. Однако в период его роста и развития раз-
вертываются зародышевые листья, а к окончанию 
роста закладываются и последовательно разверты-
ваются 2–3 листа среднего яруса [6]. 

На основании проведенных измерений дли-
ны листовых пластинок первого листа пшеницы 
и ржи были получены графики, отражающие ди-
намику их роста (рис. 2, 3), которые визуально 
легко разделить на 2 типа: сигмоидные (вариан-
ты – синий свет и контроль) и линейные (белый, 
красный, зеленый свет). Кинетика роста струк-
тур организма на всех уровнях организации, 
как известно, описывается сигмоидной кривой. 
Последний тип кривой являлся результатом ак-
тивности ростовых процессов: деления и растя-
жения клеток под действием светового фактора: 
короткой лаг-фазы и длительной лог-фазы в те-
чение опыта.

Известно, что рост листа злаков является 
интеркалярным, квантированным и происхо-
дит акропетально, в то время как дифферен-
цировка идет в базипетальном направлении. 
Кривая роста листовых пластинок растений, 
выращенных в контроле, представляет собой 
рост в чистом виде, поскольку свет как инги-
бирующий фактор отсутствует. Очевидно, что 
листья обоих видов за 7 дней прошли лаг- и 
вступили в лог-фазу, продлившуюся еще 3 дня. 
В следующие 3 дня опыта скорость роста плас-
тинки снизилась до стационарного состояния. 
Это можно объяснить тем, что в контроле про-
ростки формировались исключительно на за-
пасах эндосперма, и через 10 дней опыта листья 
обоих видов начинали испытывать дефицит 
органических веществ, вызванный к тому же и 
реутилизацией пластических веществ, направ-
ленных на формирование новых органов. 

Кривые роста листовых пластинок пророс-
тков злаков, выращенных на синем свету, име-
ли схожий с контролем вид, но отличались от 
него меньшими размерами (на 7-й день усту-
пали по длине почти в 2,2–2,5 раза, на 10-й и 
13-й день – в 1,5 и 1,3 раза у пшеницы и ржи 
соответственно), что указывало на ингиби-
рование светом ростовых процессов в первой 
половине опыта. Однако образование хлороп-
ластов и переход проростков к автотрофному 

(l)

 (d)  

Рис. 1. Схема строения складчатой (3-сегментной) 
клетки мезофилла листа злака

(на продольном разрезе)
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Рис. 2. Влияние света разного спектрального 
состава на рост листовой пластинки первого листа 

проростков T. aestivum
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типу питания на синем свету способствовали 
поддержанию роста листовой пластинки, что в 
конце эксперимента приводило к уменьшению 
различий по их длине с контролем и незавер-
шенности роста, причем  у ржи в большей сте-
пени, чем у пшеницы. Тем не менее, листовые 
пластинки в этом варианте опыта оставались 
самыми короткими относительно остальных 
вариантов. 

Динамика роста листовых пластинок пшеницы и 
ржи, выращенных при других условиях освещения, 
представлена графиками линейного типа, различа-
ющимися деталями. Так, с 3-го по 7-й день листо-
вая пластинка проростков удлинялась наиболее ак-
тивно, причем у ржи она достигала максимальных 
размеров на красном свету, у пшеницы – на белом. В 
последующие 3 дня опыта тенденция сохранялась, 
но прирост снижался, особенно у пшеницы на бе-
лом свету – почти на 75 %. С 10-го по 13-й день 
рост пластинки заметно снижался у ржи на бе-
лом свету, а у пшеницы – на зеленом. Причем, 
если листовые пластинки ржи в течение декады 
сохраняли относительно стабильный рост в дли-
ну, то у пшеницы снижение роста на белом свету 
начиналось с 7-го дня. В последние 3 дня опы-
та заметно снизился рост листовой пластинки у 
ржи на белом свету, а у пшеницы – на красном 
и зеленом. В целом же рост листовых пластинок 
проростков ржи происходил более равномер-
но на свету в течение всего опыта, при этом под 
красным светофильтром они достигали большей 
длины относительно всех вариантов. Пластинки 
пшеницы, выращенные на красном, зеленом и 
белом свету, в конце опыта по длине почти срав-
нялись.

Таким образом, установленные различия в 
росте листовой пластинки проростков пшеницы 
по вариантам опыта определяются особеннос-
тями развития фотозависимых систем фотосин-
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Рис. 3. Влияние света разного спектрального 
состава на рост листовой пластинки первого листа 

проростков S. sylvestre

теза и фотоморфогенеза. Большое значение для 
функционирования данных систем имеет сте-
пень согласованности процессов роста листовой 
пластинки и дифференцировки мезофилльных 
клеток. Использованные в опыте условия осве-
щения, при установленной продолжительности 
фотопериода, не приводили к ингибированию 
этих систем, поэтому листовые пластинки со-
храняли ростовую активность и после двух не-
дель опыта, тогда как белый свет в конце опыта 
затормаживал рост. Растения пшеницы и ржи 
оказались отзывчивыми на белый, красный и 
зеленый свет. Причем световые условия этих 
вариантов положительно сказывались на росте 
листовых пластинок первого листа относитель-
но контроля, что еще раз свидетельствует о важ-
ности быстрого перехода проростков злаков на 
автотрофный тип питания ввиду необходимости 
максимально полно сформировать вегетативные 
органы до наступления периода засухи [6]. 

Своеобразие ростовой функции первого лис-
та у пшеницы мягкой определяется экологичес-
кой пластичностью данного вида. Как известно, 
в настоящее время сорта T. aestivum возделыва-
ются на всех континентах, за исключением Ан-
тарктиды [13]. Ареал S. sylvestre не так обширен: 
данный вид встречается в Центральной России, 
Крыму, Кавказе, Средней Азии, Западной Сиби-
ри, Восточной Европе, Малой Азии [13].

Согласно классическим представлениям, во-
шедшим в учебную литературу, мезофилл злака 
однородный (диффузный) [9], однако в насто-
ящее время известно, что форма клеток хлорен-
химы многих злаков различна, среди них есть 
складчатые (сегментированные) клетки различ-
ных морфотипов [2, 4, 16–18]. Складчатость кле-
ток увеличивает внутреннюю поверхность листа, 
следовательно, и адаптивные свойства мезофилла 
в процессе становления и деятельности физиоло-
гических механизмов в изменяющихся условиях 
внешней среды при сохранении относительного 
постоянства формы и площади листовой плас-
тинки. Клеточная поверхность играет важную 
роль в работе систем, обеспечивающих функцио-
нальную активность фотосинтетического аппара-
та, при этом любое изменение их конфигурации 
может являться показателем направления адап-
тивных преобразований [10]. 

Рост листовых пластинок злаков достаточ-
но хорошо изучен, но он не раскрывает особен-
ностей морфогенеза клеток мезофилла, фор-
мирующих сложную структурную организацию 
фотосинтетического аппарата на тканевом и 
клеточном уровнях. Мезофилльные клетки лис-
товой пластинки первого листового примордия 
зародыша зрелой зерновки лишены складок [15], 
поэтому было интересно выяснить, когда и при 
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каких условия они возникают у исследуемых ви-
дов при выращивании на свету различного спек-
трального состава. 

В листовых пластинках 3-суточных пророст-
ков пшеницы и ржи длиной около 15 мм мезо-
филльные клетки не имели складок (рис. 2, 3). 
Этот период являлся, по сути, началом лаг-фазы 
роста листовой пластинки, в которой шли деле-
ния клеток, направленные на активацию скоро-
сти роста, а элементы фотосинтетического аппа-
рата еще находились в состоянии развития. 

Складчатые клетки были обнаружены только 
в следующий срок отбора – на седьмой день (табл. 
1–4). По-видимому, их возникновение связано с 
началом деятельности фотосинтетической сис-
темы, остановкой роста клеток растяжением и 
продолжающимся процессом дифференцировки 
при изменении площади поверхности клеточной 
стенки. Клетки мезофилла листа пшеницы и ржи 
по внешнему виду были весьма разнообразны, 
однако наиболее часто встречались 3- и 5-сег-
ментные, которые были выбраны для определе-
ния морфометрических параметров  –  длины и 
диаметра (см. рис. 1) в соответствии с расположе-
нием данных клеток вдоль проводящих пучков. 
Так, по диаметру клетки обоих видов (на 7-й и 
10-й дни опыта) имели практически одинаковые 
размеры – 21,0+1,5 мкм в большинстве вариан-
тов эксперимента (см. табл. 1– 4). Исключение 
составляли 3- и 5-сегментные клетки пшени-
цы, сформировавшиеся на красном свету через 
7 дней –  около 15–17 мкм (см. табл. 1, 3), и ана-
логичные клетки ржи в варианте «зеленый свет» 
через 10 дней, диаметр которых составлял около 
24–25 мкм (см. табл. 2, 4). Однако на 13-й день 
опыта в этих вариантах диаметр клеток у пшени-
цы и ржи заметно увеличился, причем у первой 
на красном свету почти на 50 %, на зеленом – на 
30 %, у второй – на 17 и 30 % соответственно. 
Во всех оставшихся вариантах клетки имели 
размеры близкие к тем, что были достигнуты на 
10-й день роста проростков. В конце опыта уве-
личение диаметра клеток продолжалось у иссле-
дуемых видов, как на красном, так и на зеленом 
свету, но у ржи он был больше на зеленом, чем на 
красном (28 и 19 %) свету, а у пшеницы эффек-
тивней был красный, чем зеленый свет (35 и 23 % 
соответственно).

В контроле, независимо от вида растения, ме-
зофилл был представлен только 3-сегментными 
клетками, причем их длина практически остава-
лась неизменной в течение всего эксперимента 
(см. табл. 1, 2). Отсутствие 5-сегментных клеток сви-
детельствует о реализации упрощенного варианта 
дифференциации клеток на фоне меристематичес-
кой активности интеркалярной меристемы и роста 
растяжением ее производных (см. табл. 3, 4).

Освещение растений, независимо от спек-
трального состава, вызывало у обоих видов в 
клетках мезофилла морфогенетические измене-
ния, которые происходили в период дифферен-
цировки при образовании характерной складча-
той формы. Так, проростки пшеницы оказались 
более пластичными в отличие ото ржи, посколь-
ку образовывали под действием синего света 
3-сегментные клетки уже на 7-й день культиви-
рования (см. табл. 1). У ржи в листовой плас-
тинке формировались подобные клетки лишь на 
10-й день (см. табл. 2). В конце опыта в мезофил-
ле обоих видов обнаруживались 5-сегментные 
клетки (см. табл. 3, 4). 

На красном свету в листьях пшеницы и 
ржи дифференцировались складчатые клет-
ки наибольшей длины (см. табл. 1– 4). Причем 
если в этом варианте самые длинные 3-сегмент-
ные клетки у пшеницы, то самые длинные 5-сег-
ментные у ржи. По отношению к зеленому свету 
виды также проявляли неоднозначную реакцию. 
Так, сформированные 5-сегментные клетки на 
зеленом свету у ржи обнаруживались только на 
10-й день опыта (см. табл. 4), при этом клетки с 
наибольшей длиной образовывались у пшеницы 
(см. табл. 1, 3), а с максимальным диаметром – у 
ржи (см. табл. 2, 4). Белый свет по эффекту дейс-
твия был ближе к красному. Мезофилльные клет-
ки обоих видов растений, выращенных на белом 
свету, по диаметру уступали сформировавшимся 
под зеленым светофильтром (см. табл. 1– 4), но 
по длине превосходили их и занимали промежу-
точное положение между вариантами «зеленый 
свет» и «красный свет». 

Таким образом, спектральный состав света, 
действующего в период формирования листовой 
пластинки, оказывал влияние на морфогенез ме-
зофилльных клеток: в контроле и на синем свету 
клетки становились короткими, на зеленом – более 
широкими по диаметру и вытянутыми, на крас-
ном – более вытянутыми и узкими, на белом – по 
длине и диаметру близкими к клеткам, сформи-
ровавшимся на красном свету.

Если представить исследуемые параметры 
длины и диаметра (l/d) клетки как бинарное 
отношение, отражающее степень согласован-
ности ростовых процессов и изменяющееся во 
времени по вариантам опыта, то можно про-
следить динамику изменчивости размеров 
складчатых клеток мезофилла в соответствии 
с ходом морфогенеза листовой пластинки пер-
вого листа проростков обоих видов (табл. 5). 
Так, мезофилльные клетки пшеницы, неза-
висимо от варианта опыта, по значениям l/d 
всегда превосходили клетки ржи. Данная осо-
бенность связана с видовой спецификой раз-
вития зерновки и зародыша. У обоих видов, 
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Таблица 1

Влияние качества света на морфометрические параметры 
3-сегментных клеток мезофилла T. aestivum 

Морфометрические
параметры, мкм

Контроль Синий свет Зеленый свет Красный свет Белый свет

7-й день
Длина 52,9±4,2 52,1±4,2 53,7±2,5 58,5±2,1 56,6±2,9
Диаметр 18,5±0,7 19,4±1,5 20,1±1,3 15,2±1,9 20,1±1,2

10-й день
Длина 56,7±1,2 54,5±2,8 61,1±3,1 62,7±3,6 63,6±0,5
Диаметр 21,3±0,7 20,4±1,3 22,9±0,9 21.3±0,9 22,9±1,1

13-й день
Длина 56,6±4,5 58,3±2,6 76,2±3,3 79,8±2,8 71,1±4,9
Диаметр 20,7±0,6 19,3±0,9 26,7±0,7 23,1±1,4 22,5±0,9

Таблица 2

Влияние качества света на морфометрические параметры 
3-сегментных клеток мезофилла S. sylvestre

Морфометрические
параметры, мкм

Контроль Синий свет Зеленый свет Красный свет Белый свет

7-й день

Длина 53,2±1,6 * 53,8±2,8 67,0±3,2 51,6±3,6

Диаметр 19,3±2,2 * 20,9±0,9 21,2±1,2 20,6±1,1

10-й день

Длина 52,2±2,3 51,4±1,3 58,3±2,1 63,4±0,9 59,6±3,6

Диаметр 20,1±0,9 19,1±1,1 24,3±0,9 22,1±0,6 21,6±0,7

13-й день

Длина 52,9±2,1 54,5±2,2 61,4±4,6 66,7±2,1 64,3±0,8

Диаметр 20,4±0,6 20,2±0,4 26,6±0,7 24,9±0,7 22,2±1,1

       * складчатые клетки не обнаружены (здесь и далее).
Таблица 3

Влияние качества света на морфометрические параметры
5-сегментных клеток мезофилла T. aestivum 

Морфометрические
параметры, мкм

Контроль Синий свет Зеленый свет Красный свет Белый свет

7-й день
Длина * * 73,1±2,3 79,3±1,6 87,1±3,3

Диаметр * * 21,1±0,7 17,2±2,1 19,4±1,5

10-й день

Длина * * 86,3±1,5 99,7±2,5 101,7±1,8

Диаметр * * 23,4±1,1 22,9±1,2 22,6±0,4

13-й день

Длина * 79,8±1,6 97,2±4,5 108,8±2,5 104,2±2,1

Диаметр * 20,2±1,2 26,1±1,7 22,9±1,8 22,5±2,2

несмотря на различие их экотипов, в контроле 
не формировались 5-сегментные клетки, пос-
кольку отсутствие света, как известно, ведет 
к упрощению анатомической структуры. На 
красном свету оба вида формировали макси-
мально длинные складчатые клетки. На зе-
леном свету четко проявлялась видовая спе-
цифичность растений. Мезофилльные клетки 
пшеницы в этой области света проявляли 
большую пластичность, что вызывало одно-

временное заложение 3- и 5-сегментных кле-
ток в первой половине опыта, в отличие ото 
ржи, у которой 5-сегментные клетки образо-
вывались лишь на второй неделе опыта. Выра-
щивание проростков на синем свету приводило 
к образованию у пшеницы 3-сегментных клеток 
почти таких же по соотношению длины и диа-
метра, как в варианте «зеленый свет». У ржи 
формирование клеток данного типа задержива-
лось: они обнаруживались на 10-й день экспе-
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Таблица 4

Влияние качества света на морфометрические параметры
5-сегментных клеток мезофилла S. sylvestre

Морфометрические
параметры, мкм

Контроль Синий свет Зеленый свет Красный свет Белый свет

7-й день

Длина * * * 89,1±4,5 76,4±2,1

Диаметр * * * 22,1±0,7 22,1±0,9

10-й день
Длина * * 78,1±4,6 99,8±2,5 95,3±1,9

Диаметр * * 25,7±1,1 21,1±2,4 23,4±0,9

13-й день

Длина * 73,4±1,8 84,9±3,4 111,1±1,3 101,7±3,4

Диаметр * 21,1±0,8 27,8±1,1 25,7±0,5 23,8±1,4

При меч а н ие:  в числителе – соотношение l/d клеток мезофилла T. аestivum;  в знаменателе – соотношение 
l/d клеток мезофилла S. sylvestre.

Таблица 5

Изменение соотношения длины и диаметра (l/d) складчатых клеток
T. aestivum и S. sylvestre в процессе роста листовой пластинки

Вариант
опыта

Морфотип клеток мезофилла

3-сегментные клетки 5-сегментные клетки

Срок отбора проб, дни
7-й 10-й 13-й 7-й 10-й 13-й

Контроль
2,859
2,756

2,662
2,610

2,774
2,593

*
*

*
*

*
*

Синий свет
2,689

*
2,672
2,691

2,886
2,698

*
*

*
*

3,950
3,479

Зеленый свет
2,672
2,574

2,668
2,399

2,854
2,225

3,464
*

3,688
3,039

3,724
3,054

Красный свет
2,849
2,505

2,944
2,869

3,216
2,896

4,610
4,032

4,354
4,073

4,751
4,323

Белый свет
2,816
2,505

2,777
2,760

3,160
2,896

4,490
3,457

4,500
4,073

4,640
4,273

римента. При этом клетки ржи на синем свету 
отличались пропорциями от таковых, сформи-
рованных под зеленым светофильтром, за счет 
меньшего диаметра и длины (см. табл. 2).

Появление 5-сегментных клеток у обоих ви-
дов на синем свету происходило в конце опыта, 
причем по соотношению l/d они заметно пре-
восходили клетки проростков, выращенных на 
зеленом свету (см. табл. 5), хотя фактически по 
длине и диаметру уступали им (см. табл. 4). 

На белом свету, судя по значениям l/d, фор-
мировались складчатые клетки близкие по раз-
мерам к тем, что образовывались на красном 
свету, занимая тем самым промежуточное по-
ложение между вариантами «зеленый свет» и 
«красный свет» (см. табл. 5). 

Выводы. Процессы морфогенеза клеток в 
листовых пластинках первого листа T. aestivum 
и S. sylvestre высокочувствительны к качествен-
ному составу света, действующему в период про-

растания зерновки и формирования внутренней 
поверхности листа. Ростовые процессы в лис-
товой пластинке проростков реагировали более 
активно у экологически пластичной пшеницы 
мягкой. Роль света как триггера в формообразо-
вательном процессе особенно ярко проявилась 
на клеточном уровне организации в закономер-
ном изменении морфометрических параметров 
и морфотипов клеток мезофилла. 

Весь ряд монохроматических излучений в об-
ласти видимого света важен для формирования 
структуры листа и увеличения его внутренней 
поверхности посредством образования склад-
чатых клеток с определенными соотношениями 
длины и диаметра в мезофилле как одного из 
эффективных механизмов адаптации растения к 
условиям окружающей среды. 
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It has been  studied the effect of light quality (using 
transparent films as the light filters: red with a transmis-
sion maximum in the range from 670 nm and higher, green 
– 515-545 nm, blue – 490-510 nm) on morphogenesis of 

the leaf bladeof the plumule sheath of Triticumaestivum 
sprouts L. and Secalesylvestre Host. Control plants were 
grown in the dark. The growth of T. aestivumsprouts in 
comparison with S. sylvestrewas less evenly in all vari-
ants, in red light they had the greatest length (127 mm), 
and in blue one - the smallest (88 mm), in the control its 
length was 115 mm. The length of leaf blades of S. sylves-
tresprouts, grown in red, green and white light was 131, 
113, 108 mm, and exceeded the control (107 mm). The 
leaf blades were as small as wheat, grown in blue light 
(84 mm). When analyzing the diversity of the morpho-
types of mesophyll folded cells, it was determined that 
3-segment cells appear in the mesophyll dur-ing the for-
mation of the sprout in both species irrespective of the 
radiation quality, while the 5-segment cells differenti-
ated in red and white light on 7th day, in blue light - at 
the end of the growth activity of the leaf blade on the 
13th day of observation, in green light on the 10th day 
(S. sylvestre). The monochromatic light largelyeffectson 
the morphometric parameters of mesophyll cells.
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