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ВВЕДЕНИЕ

Воспалительные заболевания занимают одно 

из ведущих мест в структуре заболеваемо-

сти, временной нетрудоспособности, инвалидности 

и смертности населения Российской Федерации. Из-

вестно, что на протяжении жизни не менее 1/
3
 населе-

ния страны хотя бы один раз сталкивались с этими за-

болеваниями [1].

В этой связи необходимо продолжать поиск, 

изучение и внедрение новых противовоспалительных 

препаратов, отличающихся выраженной эффектив-

ностью, безвредностью при длительном применении 

в сочетании с доступностью сырьевых ресурсов [2, 3].

Род копеечник (Hedysarum) относится к семей-

ству бобовых (Fabaceae) и представлен ценными ви-

дами лекарственных растений [4]. Экстракт корней 

копеечника чайного (H. theinum) применяется при 

воспалении предстательной железы, острых и хро-

нических нефрологических и неврологических забо-

леваниях. Тонизирующее свойство данного растения 

обусловлено высоким содержанием в его корнях фе-

нольных соединений. Было выявлено несколько фе-

нольных компонентов катехиновой и лейкоантоци-

ановой структуры, которые, как известно, обладают 

Р-витаминной активностью [5, 6].

По данным Б.А. Федченко [7], род копеечник во 

флоре бывшего СССР представлен 90 видами, боль-

шинство из которых произрастает в Азии. Копеечник 

кустарниковый Hedysarum fruticosum Pall. распростра-

нен на юге Средней и Восточной Сибири, а за предела-

ми России – в Монголии и Китае. Это кустарник или 

полукустарник, деревенеющий, иногда только у осно-

вания. Стебли копеечника кустарникового длиной до 

120 см, прямостоячие, могут быть вильчатые, прижа-

то опушенные. Листочки в числе 4–10 пар, продолго-

ватые или эллиптические, длиной 1–4 см, шириной до 

1,5 см, с обеих сторон прижато опушенные, сероватые, 

иногда сверху почти голые. Кисть рыхлая, 5–10-цвет-

ковая, изредка ветвистая и тогда более многоцветко-

вая. Прицветники мелкие, рано опадающие. Чашеч-

ка длиной около 5 мм, зубцы ее треугольно-ланцетные 

или треугольные, в 1,5–3 раза короче трубки. Венчик – 

розовый, в сухом состоянии – пурпурово-фиолетовый, 

длиной 16–20 мм. Лодочка немного короче широко-

го флага, крылья вдвое короче лодочки. Завязь и бобы 

опушенные, иногда голые. Членики бобов в числе 

2–5, продолговато-эллиптические, нередко с утолще-

ниями, иногда с бугорками [4].

На сегодняшний день отсутствуют данные по 

анатомическому строению органов копеечника ку-

старникового, являющегося близкородственным ко-

пеечнику альпийскому (H. alpinum L.), что создает 
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Ведение. Экстракт корней копеечника чайного (H. theinum) применяется при воспалении предстательной железы, острых и хронических 
нефрологических и неврологических заболеваниях. Тонизирующее свойство данного растения обусловлено высоким содержанием в его 
корнях фенольных соединений.

Цель работы – анатомическое изучение и выявление диагностических признаков в строении листа копеечника кустарникового.
Материал и методы. Объект исследования – высушенные листья копеечника кустарникового, собранные в районе Южный лагерь, близ 

Улан-Удэ. В исследовании применялся микроскопический метод анализа растительного сырья, регламентированный действующей 
нормативной документацией с использованием микроскопа «Альтами БИО 6» с объективами ×4, ×10, ×40 и окуляром ×20. Микрофотосъемка 
выполнялась с помощью цифровой окулярной камеры UCMOS 05100 KPA.

Результаты. В ходе исследования дана подробная анатомическая характеристика отдельного листочка и рахиса сложного листа 
копеечника кустарникового. Охарактеризовано строение эпидермиса и мезофилла листа, трихом, проводящих тканей жилок.

Заключение. Выявлены диагностические особенности анатомического строения листа копеечника кустарникового – наличие гиподермы 
и присутствие пигментированных клеток в гиподерме и мезофилле листа. Полученные данные позволят обнаруживать данный вид 
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предпосылки к возникновению фальсифицирован-

ного сырья в процессе заготовки [5].

Цель работы – анатомическое изучение и выяв-

ление диагностических признаков в строении листа 

копеечника кустарникового.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служила высушенная тра-

ва копеечника кустарникового, собранная на террито-

рии района Южный лагерь близ Улан-Удэ. Сушку сы-

рья проводили воздушно-теневым способом. Изучение 

микроскопических характеристик сырья осуществляли 

в соответствии с требованиями общих фармакопейных 

статей «Травы», «Техника микроскопического и ми-

крохимического исследования лекарственного расти-

тельного сырья» Государственной фармакопеи Россий-

ской Федерации XI издания (ГФ XI) [8]. Для выявления 

анатомо-диагностических признаков готовили времен-

ные микропрепараты по общепринятым методикам [9, 

10]. Микропрепараты анализировали с помощью ми-

кроскопа «Альтами БИО 6» с тринокулярной насадкой, 

с объективами ×4, ×10, ×40, окуляром ×20. Микрофо-

тосъемка выполнена с помощью цифровой окулярной 

камеры UCMOS05100 KPA (3.1 megapixels). Фотогра-

фии отредактированы в программе Altami Studio.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Микроскопическое исследование показало, что 

покровная ткань листочка сложного листа – эпидер-

ма – состоит из плотно сомкнутых мелких клеток бо-

лее или менее правильной формы. Довольно много-

численные устьичные аппараты аномоцитного типа 

входят в состав как верхней, так и нижней эпидермы 

(рис. 1). Трихомы представлены простыми волосками, 

состоящими из одной крупной вытянутой клетки с за-

остренной верхушкой, внутри которой находится зер-

нистая цитоплазма. В основании волоска располага-

ется небольшая клетка-ножка (базальная клетка).

На поперечном срезе видно, что под верхней и 

нижней эпидермой находится однослойная гиподер-

ма. Клетки гиподермы крупные, овальной формы, 

довольно плотно прилегают друг к другу. Среди гипо-

дермы выделяются клетки, заполненные оранжево-

коричневым пигментом. Мезофилл листа диффе-

ренцирован на столбчатый и губчатый. Столбчатый 

мезофилл располагается под верхней эпидермой и 

состоит из 2–3 рядов прозенхимных клеток, вытяну-

тых перпендикулярно поверхности листа. Среди кле-

ток столбчатого мезофилла выделяются более круп-

ные по размерам прозенхимные клетки, содержащие 

оранжево-коричневый пигмент. К нижней эпидерме 

примыкает губчатый мезофилл, состоящий из 4–5 ря-

дов округлых паренхимных клеток, между ними рас-

полагаются небольшие межклетники (рис. 2).

Крупная центральная жилка листочка выступает 

как с нижней, так и с верхней поверхности. Основу ее со-

ставляют проводящие ткани: флоэма и ксилема, распо-

лагающиеся коллатерально. При этом участок флоэмы 

ориентирован в сторону нижней эпидермы, а участок 

ксилемы – в сторону верхней эпидермы. К периферии 

от флоэмы располагается участок 

склеренхимы, а непосредствен-

но под слоями эпидермы находят-

ся участки колленхимы. Склерен-

хима и колленхима – это опорные 

ткани, которые обеспечивают ме-

ханическую прочность проводя-

щих пучков и всего листочка в це-

лом. Средние и мелкие жилки не 

выступают над поверхностями ли-

сточка. В их составе меньшие по 

размерам участки флоэмы и ксиле-

мы, механические ткани представ-

лены колленхимой. Самые мелкие 

жилки листа отличаются тем, что 

вокруг проводящих тканей в фор-

ме кольца находятся передаточные 

клетки, или клетки обкладки про-

водящего пучка. Функциональное 

назначение этих клеток заключа-

ется в загрузке флоэмы фотоас-

симилятами, и в передаче водно-

го раствора минеральных солей 

от сосудов ксилемы к фотосинте-

зирующим клеткам-потребителям 

(клеткам мезофилла). 

Рис. 1. Анатомическое строение эпидермы листочка копеечника 
кустарникового (ув. ×800): а – клетки нижнего эпидермиса; б – аномоцитный 

устьичный аппарат; в – одиночный волосок эпидермы листочка; 
г – клетка-ножка (базальная клетка) волоска
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Анатомический анализ рахиса – общего череш-

ка – сложного листа копеечника кустарникового 

показал, что на поперечном сечении эта часть листа 

имеет округло-сердцевидную форму с выемкой на 

адаксиальной (верхней) стороне (рис. 3). 

Покровная ткань рахиса пред-

ставлена эпидермой, поверхность 

которой покрыта слоем кутику-

лы. На эпидерме рахиса распола-

гаются многочисленные простые 

волоски, имеющие строение, 

сходное с волосками листочка. 

Под эпидермой располагается 

слой колленхимы, составляющий 

гиподерму рахиса. Колленхима 

состоит из одного ряда клеток с 

утолщенными клеточными стен-

ками. Размер клеток колленхимы 

больше клетки эпидермы. Глубже 

от колленхимы залегает ассими-

ляционная паренхима, состоящая 

из нескольких рядов прозенхим-

ных клеток, содержащих хлоро-

пласты. 

В состав рахиса входит не-

сколько проводящих пучков, или 

жилок. Проводящие пучки име-

ют коллатеральное строение. Са-

мый крупный пучок располага-

ется на абаксиальной (нижней) 

поверхности рахиса. 2 проводя-

щих пучка меньших размеров находятся в боковых 

выступах черешка с его адаксиальной стороны. Меж-

ду 3 наиболее крупными пучками располагаются мел-

кие. Проводящие пучки независимо от их размеров 

обладают однотипным строением: ближе к централь-

Рис. 2. Анатомическое строение листочка копеечника кустарникового 
(поперечный срез, ув. ×200): а – клетка, заполненная оранжево-коричневым 

пигментом; б – столбчатый мезофилл, клетки эпидермы и гиподермы листа; 
в – губчатый мезофилл листа; г – крупная центральная жилка

Рис. 3. Анатомическое строение рахиса (ув. ×200): а – адаксиальная сторона с кроющими волосками; 
б – клетки колленхимы; в – проводящий пучок с пигментированными клетками на абаксиальной поверхности; 

г – клетки сердцевины с кристаллами; д – сердцевина рахиса (фрагмент)
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ной части рахиса находится участок ксилемы, рядом 

с ним в сторону поверхности – участок флоэмы, кна-

ружи от флоэмы располагается склеренхима. Особен-

ностью проводящих пучков рахисов копеечника ку-

старникового является наличие пигментированных 

клеток вокруг пучка. Эти клетки крупные паренхим-

ной формы. Между пучками располагаются прослой-

ки мелкоклеточной запасающей паренхимы.

В самом центре рахиса, вглубь от проводящих 

пучков, находится сердцевина. Она состоит из круп-

ных паренхимных клеток, которые достаточно рыхло 

располагаются между собой, с небольшими межклет-

никами. Некоторые из клеток запасающей паренхи-

мы несут крупные кристаллы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведенное микроскопическое 

изучение сложного листа копеечника кустарниково-

го позволило выявить особенности анатомического 

строения, которые можно использовать как диагно-

стические признаки при анализе сырья. Анатомиче-

ское строение листовой пластинки сложного листа 

копеечника кустарникового имеет типичную струк-

туру светового листа. Особенностью строения листо-

вой пластинки и рахиса является наличие гиподермы. 

Большинство клеток гиподермы содержат оранжево-

коричневый пигмент. Пигментированные клетки об-

наружены и в составе столбчатого мезофилла листоч-

ка, и вокруг проводящих пучков рахиса.
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SUMMARY
Background. Tea sweetvetch (Hedysarum theinum) root extract is used in prostatic inflammation, acute and chronic nephrological and neuro-

logical diseases. The tonic property of this plant is due to the high content of phenolic compounds in its roots.
Objective: to conduct an anatomic study and to detect diagnostic signs in the structure of a shrubby sweetvetch (Hedysarum fruticosum Pall) leaf.
Material and methods. Dried shrubby sweetvetch leaves gathered in the area of Yuzhnyi Lager (Southern Camp) near Ulan-Ude were the subject 

of the investigation. The study used a microscopic analysis of the raw plant material regulated by the current normative documentation using an 
Altami BIO 6 microscope with x4, x10, and x40 objective lens and x20 ocular lens. Photomicrography was carried out using an UCMOS05100KPA dig-
ital ocular camera.

Results. The investigation provided a detailed anatomical characterization of an individual leaf and the rachis of a compound leaf of shrubby 
sweetvetch. The structure of the epidermis and mesophyll of a leaf, absorbing hairs conducting rib tissues was characterized. 

Conclusion. The diagnostic features of the anatomical structure of a shrubby sweetvetch leaf were revealed; these were the hypodermis and 
pigmented cells in the leaf hypodermis and mesophyll. The findings will be able to determine this species of sweetvetch when stocking a raw alpine 
sweetvetch (Hedysarum alpinum) material.

Key words: shrubby sweetvetch (Hedysarum fruticosum Pall), leaf, anatomical structure, microscopy.
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