
ДкЗШкЫП» 1111г <И‘БПЬЙ>ЯПЬЫ,ЬР1» ЦЩк'ИЯГНк.„11. ‘ ггон.^:н|РЬЬ01Г 1кЧ1к'ШГ|>1к: Л1кЗЩ|ЗЦЫ. ЦЬЪиЦри.ЪИциъ ..Пам,
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

I
т. XXVIII, № 2, 1975

УДК 581 3

М. С ГЗЫРЯН. Е А. ПОГОСЯН

О ВЛИЯНИИ РУБИДИЯ НА РАЗВИТИЕ И АНАТОМИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ ЯЧМЕНЯ

Изучалось влияние рубидия в сравнении с калием на развитие и структуру вегета- 
।явных органов ячменя. Резулы аты исследований показали специфичность действия ка
лия на организм Рубидий снижает механическую прочность стебля, отрицательно влия
ет на дифференциацию проводящих пучков и частоту устьиц в листьях. Анатомически՛ 
изменения начинают появляться уже на 12-ый день вегетации.

Роль и значение рубидия в живых организмах изучены мало. Еще в 
1941 г. Ричардсом [2] было установлено, что при резком калийном голо- 
тании добавление рубидия способствовало нормальному росту ячменя в 
начальный период развития растений, а в последующих стадиях разви
тия функция калия специфична и незаменима.

В предыдущих исследованиях [1] по изучению влияния доз рубидия 
на растения ячменя и фасоли, выяснилось, что наиболее оптимальной, 
приближающейся по действию к калию, является доза 40 мг/л.

Морфологически растения в варианте с рубидием низкорослые. с
широкими листьями и короткими утолщенными корнями.

В настоящей работе приводятся результаты изучения влияния руби
дия на строение вегетативных органов ячменя, в указанных выше опытах 
с водной культурой [1].

Материал и методика. Основой питательной смеси служил раствор Гельр иеля. 
Рубидий в дозах 0,4 и 40 мг/л вносился в питательный раствор на фоне натрия. Кон
трольными вариантами являлись ХРК и NPNa (в соответствующих варил; тах натрии 
вносился в эквивалентных калию количествах).

Для анатомических исследований растения ячменя брались в стадии техническ -и 
зрелости. Сравнивались растёния вариантов с ХРК и ХРХа + КЬло- Сре ы к» рнеи т. 
лались на расстоянии 1 —1.5 см от корневой шейки, срезы стебля в вредней 
доузлия и непосредственно под узлом. В табл. I приведены некоторые коли ьственн. 
анатомические показатели (средние данные для 10 корешков и о стеблей по каждому 

варианту опыта).

Результаты и обсуждение. Корень. У растений варианта с ХРК 
клетки периферийных рилов коровой паренхимы сильно склерифицаро- 
ваны—точечная полость, вторичные и третичные утолщения оболочек. 
В варианте с КЬ склериф.щированные клетки без вторичных и третнч. ы 
утолщений, благодаря чему полости крупные и стенки тоньше в - раза 
(табл. 1, рис. 1а и б).
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ячменя при различном питании
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клеток располо
жены крупные гонкостенные клетки коровой паренхимы. Рубидий при- 
.юдит к разрастанию этих клеток и разрыву оболочек наиболее крупных 
кз них. £5

Для связи цен тральною цилиндра корня с окружающей средой в 
эндодерме имеются специальные пропускные клетки, стенки котовых ли
шены характерных утолщений. В корнях растений варианта с ИЬ число 
таких клеток меньше (табл. 1) и часто их внутренние тангентальные 
стенки несколько утолщены (рис. 1а). На рис. 2 показан поперечный 
срез центрального цилиндра растения варианта с ХРМа4֊РЬ4(|, в эндо
дерме которого нет ни о той пропускной клетки.

Отделение коровой части корня от центрального цилиндра в ре
зультате разрыва оболочек клеток (рис. 16) и уменьшение числа про- 
пускных клеток приводят к изоляции центрального цилиндра от окру- 
жаюшей среды

в центральном цилиндре растений варианта с R!) несколько мень
ше ю площадь занимает флоэма (суммарная протяженность участков 
флоэмы по периметру центрального цилиндра составляет 170 и. а в ва
рианте с МРК- 220 р), в ксилеме меньше число просветов крупных со
судов, клетки древесной паренхимы без вторичных утолщений' стенок и 

более крупной полостью (рис. 1а и б).



Рис. I. Поперечное сечение корня: з—почва, 6 гидропоника.
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Рис. 2 Поперечное сечение центрального цилиндра корня растения ва 
рианта с РЬ В эндодерме отсутствуют пропускные клетки.

Стебель՝. Растения варианта с РЬ имеют более рыхлую структуру 
стебля. В междоузлиях уже выполненная часть и слабее склерифициро- 
ваны клетки периферийной зоны (утолщение стенок только однослойное 
и полости крупные), меньше число крупных проводящих пучков, боль
шая часть пучков неправильной формы (округлые или с большей тан- 
гентальной осью), часто отсутствует кольчато-спиральный сосуд и не об
разуется воздушная полость (табл. 1, рис. За и б). Непосредственно под 
\3.iom в варианте с РЬ стенки выполненной части очень узкие, 'Проводя
щие пучки мелкие, меныиую площадь занимает механическая опора 
(«шапка») пучков (рис. 4а и б).

Лист. Количественно-анатомическое исследование выявило отрица
тельное влияние рубидия на развитие устьичного аппарата листа. Так,



Влияние рубидия на развитие ячменя

б
Рис. 3. Поперечный срез стебля во II узле: а—почва, б гидропоника.

на I кв. мм нижней стороны листа, по сравнению с вариантом с \РК. \ 
растений варианта с КЬ наполовину меньше устьиц (табл. 1).

Для выяснения времени появления изменении в строении веютатив- 
ных органов под влиянием рубидия был поставлен кратковременны 
опыт (продолжительностью в 12 дней) рулонным методом. Использовал
ся тот же питательный раствор, рубидий орался в дозах֊ 40 и 120 мг/... 
Анатомические исследования растений проводились на 4-ыи, 8-ой и 1- ыи 
Дни вегетации.



a

Рис. 4. Поперечный срез стебля под III междоузлия» а почва, б—гидропоника.
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Уже ца 8-ой день вегетации появились довольно
гические изменения (табл. 2). Рубидий привел четкие морфоло

к резкому укорочению
корней, особенно при повышении дозы (120 мг/л). Первые явные_ I призна
ки изменении е анатомическом строении вегетативных органов обнару-

Т а б л н ц а 2
Биометрические показатели проростков ячменя (средние данные 3-х растений!

Общая длина, 
см

Длина подземной Ширина листа.

Вариант 
опыта

мм
Длина надземной 

части, см

День вегетации

части, см

8

н,о 21,6 25.6 П.7 12,5 9.2 13,1 5,5 6,5
КРК 30,0 33,1 14.2 16,2 14,8 16.9 6.0 7 0
КРКа 31,0 31.7 13,2 23,6 16,2 17,9 6,5 7 0
КРКа+РЬ4о 21,1

16,4
24,5 14.1 15,4 5,8 9,4 7,0

Ж 9

7,8
КР№+1ЧЬ.։о 15,7 10,5 П.9 3,9 5,0 7.2 7,7

жились на 12-ый день — в варианте с КЬ|20: меньше толщина оболочки 
клеток сердцевинной и коровой паренхимы, имеются небольшие разли
чия в строении проводящих пучков выполненной части стебля. Растения 
остальных вариантов опыта имели одинаковое с вариантом с ?4РК 
строение.

Таким образом, наши исследования подтвердили специфичность 
действия R!) на растительный организм. Морфологические изменения 
под влиянием РЬ наблюдаются раньше (на 8-ой день), чем структурные 
(на 12-ый день при повышенных дозах). Отрицательнее влияние РЬ бо
лее всего сказывается на строении корней и. затем уже, на дифферен
циации устьиц листа и проводящих пучков стебля, а также на количестве
механическ'их элементов и степени утолщения оболочек склерифицп- 
рованных клеток во всех органах растения, что снижает механическую 
прочность.

Выявленные нами морфологические и анатомические изменения яз- 
тяются результатом различий в метаболических процессах В то же вре
мя уменьшение числа пропускных клеток и площади флоэмы в корни, 
степень зрелости проводящих пучков в стебле, низкая частота устьиц з 
тстьях, по всей вероятности, в свою очередь оказывают воздействие на 
метаболизм растений.

Институт агрохимических проблем 
и гидропоники АН АрмССР

Поступило 17А’! 1974 г.
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ՌՈՒԲԻԴԻՈՒՄԻ Ա<>ԴԵՑՈԻՌՑՈԻՆ(1 ԴԱՐՈԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎՐԱԱ մ փ -а փ ո I մ

Ռուբիդիումի և կալիումի ա գդե ց ո ւթ յուն ր գարու վեգետատիվ օրգանների 
գարգացմ ան և կաոուցվածքի վրա պարգե/ու նպատակով ջրային մշակույթի 
սլ ա (մ անն ե ր ո ւ մ կատարվել Լ Համեմատական ուսումնասիրություն։

Ռուբիդիում ստացած բույսերր գամամ են, ունեն լայն տերևներ և կարճ 
ու հաստ արմատներ: (Լրդեն վեգետացիա յի 12֊րդ °րից նկատվում են անա- 
տոմիական փոփ խութ լուններ: Արմատների հաստացման պատճառը կեղևա
յին պարենքիմի աոանձին բջիջների խոշորացումն է։ Ռուբիդիումն իջեցնում է 
ցողուն ի մեխանիկական ամրությունը, բացասաբար է ազդում տերևներում փո
խադրող խրձերի դիֆերենցմ ան և » ե ր ձ աՆ ց քն ե ր ի *» ա ս ա իւ ա կ ան ո ւթ / ան վրա, 
խախտում է կենտրոնական գլանի և արտ աքին մ իջա վա յրի կապը։
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