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Аннотация. Оренбургская область расположена в степной зоне с сильными ветрами, повышенной 
инсоляцией и недостатком увлажнённости, что является стрессом для растений различных эколо-
гических групп. Климат области – резко континентальный, характеризующийся высокими ампли-
тудами колебаний годовых, сезонных и суточных температур. В этих условиях растения в процессе 
онтогенеза вырабатывают механизмы адаптации к неблагоприятным факторам. Одним из расте-
ний, произрастающих на территории Оренбургской области, является Filipendula ulmaria (L.) Max-
im. (лабазник вязолистный), обладающий признаками мезоморфности. В настоящей публикации 
представлены материалы исследования анатомической структуры листа F. ulmaria, встречающего-
ся в различных местообитаниях степной зоны Оренбуржья. Установлено, что лист F. ulmaria, про-
израстающего на остепнённых лугах, при воздействии повышенной инсоляции подвержен измен-
чивости анатомических признаков, приводящих к усилению ксероморфизма. 
Ключевые слова:  анатомия растений, Filipendula ulmaria, лабазник вязолистный, лекарственные 
растения, степная зона, засушливость, ксероморфность, Оренбургская область. 
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Summary. Orenburg region is located in a steppe zone with strong winds, high insolation and a lack of 
moisture, which is a stress for plants of various ecological groups. The climate of the region is sharply 
continental, characterized by high apmlitudes of fluctuations in annual, seasonal and daily temperatures. 
Under these conditions, plants in the process of ontogenesis develop mechanisms of adaptation to adverse 
factors. One of the plants growing on the territory of the Orenburg region is Filipendula ulmaria (L.) Max-
im., which has signs of mesomorphy. This publication presents materials from the study of the anatomical 
structure of the leaf of F. ulmaria, which occurs in various habitats of the steppe zone of the Orenburg re-
gion. It was found that the leaf of F. ulmaria growing on steppe meadows, when exposed to increased in-
solation, is subject to variability of anatomical features, leading to an increase in the xeromorphism of the 
species. The influence of climate - increased solar activity on the leaf structure of plants of various ecolog-
ical groups was revealed. 
Key words: plant anatomy, Filipendula ulmaria, meadowsweet, medicinal plants, steppe zone, aridity, 
xeromorphism, Orenburg region. 
 

Введение. 
Поиски новых источников лекарственного растительного сырья (ЛРС) являются актуальной 

проблемой биологической науки и медицинской практики. Лекарственные растения относятся к 
ценным возобновляемым ресурсам России и необходимы для развития современной фитотерапии, 
ветеринарии, пищевой промышленности и косметологии. Богатейшая флора РФ, насчитывающая 
значительное число дикорастущих лекарственных растений (Чиков П.С., 1983), издавна является 
источником новых лекарственных средств для народов, населяющих эту обширную территорию. 
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При этом известно, что в Государственном реестре лекарственных средств (2021) в разделе «Ле-
карственные растения» значатся около 400 видов лекарственных растений, применяемых в тради-
ционной медицине. Гораздо большее число видов (более 1 тыс.) находят применение в народной 
медицине России (Кьосев П.А., 2015), многие из них могут быть перспективными для исследова-
ния и последующего внедрения в практику. 

Большая часть лекарственных растений сосредоточена в лесной и лесостепной зонах РФ, где 
возможна заготовка дикорастущего ЛРС, используемого в медицинской практике (Муравьева Д.А. 
и др., 2007). Оренбургская область расположена в степной зоне и не имеет больших запасов дико-
растущих лекарственных растений (Энциклопедия «Оренбуржье», 2000; Немерешина О.Н. и др., 
2018), но имеет обширные территории, что отчасти компенсирует относительную бедность флори-
стического состава. В Оренбуржье произрастает более полутора тысяч видов растений (Рябинина З.Н. и 
Князев М.В., 2009), среди которых нередко встречаются виды, широко применяемые в народной 
медицине и ветеринарии края и имеющие перспективы для внедрения в практику современной ме-
дицины и ветеринарии, производства пищевых и кормовых добавок и лечебной косметики (Неме-
решина О.Н. и др., 2018). Одним из таких перспективных растений, Южного Урала и Поволжья, 
является лабазник вязолистный – Filipendula ulmaria (L.) Maxim., не изученный в отношении влия-
ния климата на анатомическую структуру вида, что представляет предмет настоящего исследова-
ния. 

На общий габитус растений, встречающихся в области, и их анатомо-морфологические при-
знаки оказывают влияние в первую очередь почвенно-климатические условия (Рябинина З.Н., 
2003; Грошева О.А. и др., 2019). Наш интерес к исследованию особенностей анатомической струк-
туры лабазника обусловлен тем, что территория области характеризуется резко континентальным 
климатом с жарким, засушливым летом и холодной, нередко малоснежной зимой (Энциклопедия 
«Оренбуржье», 2000), что отражается на особенностях анатомии и морфологии видов растений. 
Влияние климата на структуру растений и их адаптацию к засухе ранее изучались некоторыми ав-
торами в отношении культивируемых растений (Алехин В.В., 1986). Однако влияние повышенной 
солнечной активности на анатомию дикорастущих растений, встречающихся в засушливой зоне, 
изучено недостаточно (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015). 

В растительных сообществах степной зоны Урала нередко доминируют растения, обладаю-
щие признаками ксероморфизма (Рябинина З.Н., 2003). Однако на обширной территории области 
представлены все растительные группировки, где отмечены также лекарственные и кормовые рас-
тения мезоморфной и ксероморфной структуры (Рябинина З.Н. и Князев М.В., 2009; Немерешина О.Н. 
и др., 2018). Причём признаки ксероморфности, как механизмы адапциогенеза, наблюдаются не 
только у ксерофитов, но и у растений-мезофитов, встречающихся на остепнённых участках, что 
нами ранее было выявлено у ряда травянистых растений Южного Урала (Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 
2015; Немерешина О.Н. и др., 2018). 

Лабазник вязолистный – многолетнее травянистое растение семейства Rosaceae Adans. (розо-
цветные). Лабазник вязолистный используется на территории Урала и Сибири как лекарственное, 
кормовое, медоносное, красильное и пищевое растение, входящее в состав чайных смесей (Жизнь 
растений…, 1981). В качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) используются листья, 
трава и корневища лабазника вязолистного (Кьосев П.А., 2015). Обычно применяют водные извле-
чения из ЛРС (настои и отвары) и масляные экстракты (Кьосев П.А., 2015). Препараты из лабазни-
ка применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как противовоспалительное и вя-
жущее средство. Наружно препараты вида применяются для лечения кожных заболеваний (сыпи и 
эрозии), а в косметике – для улучшения состояния и роста волос (Кьосев П.А., 2015). Это много-
летнее лекарственное растение полезно в рационе крупного рогатого скота (Кьосев П.А., 2015). 

Ранее нами в надземной части Filipendula ulmaria, встречающейся в степной зоне Оренбург-
ской области, обнаружен комплекс антиоксидантов (Гусев Н.Ф. и др., 2019) и микроэлементов 
(Немерешина О.Н. и др., 2020). Также в отечественной литературе довольно подробно описан ла-
базник вязолистный, произрастающий в районах Западной Сибири (Авдеева Е.Ю. и др., 2008; Се-
ребряная Ф.К. и др., 2016), в котором обнаружены: флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, ду-
бильные вещества, каротиноиды, кумарины, полисахариды (Амосова Е.Н. и др., 2019; Авдеева Е.Ю. и 
др., 2008). 
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Доказано, что экстракты травы Filipendula ulmaria, изготовленные из ЛРС, собранного в 
различных районах Западной Сибири, проявляют выраженную ноотропную и  антиоксидантную 
активность, обладают гепатозащитными и иммунотропными свойствами (Амосова Е.Н. и др., 
2019). 

Всё отмеченное позволяет отнести Filipendula ulmaria к перспективным растениям, требу-
ющим дополнительного детального дальнейшего изучения для внедрения в медицинскую практи-
ку, ветеринарию, производство продуктов питания, кормов и косметики.  

 
Цель исследования. 
Изучение анатомического строения листа Filipendula ulmaria (L.) Maxim. и механизмов 

адаптации вида к экологическим условиям в степной зоне Оренбуржья. 
Задачи исследования: 
1. Выявить влияние повышенной инсоляции в регионе на анатомическую структуру листа и 

признаки ксероморфности растения. 
2. Установить диагностические признаки лекарственного растительного сырья  вида, встре-

чающегося в степной зоне Оренбуржья 
 
Материалы и методы исследования.  
Объект исследования. Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
Характеристика территории, природно-климатические условия. Оренбургская область 

расположена в зоне неустойчивого увлажнения. Резко континентальный климат области характе-
ризуется продолжительной и холодной зимой, сухим и жарким летом, с относительно малым коли-
чеством осадков (Энциклопедия «Оренбуржье», 2000). К стрессовым факторам, влияющим на рас-
тения Оренбургской области, можно отнести: интенсивное световое и УФ-излучение, экстремаль-
ные температуры, засуха и суховеи, сильные ветра, а также воздействие насекомых-вредителей и 
патогенных организмов.  

В Оренбургской области F. ulmaria встречается в тенистых лесах, на пойменных лугах, по 
берегам водоёмов, в травяных болотах и западинах, в злаково-разнотравных ассоциациях (Рябини-
на З.Н. и Князев М.В., 2009). Ареал вида охватывает почти всю территорию РФ.  

Схема эксперимента. Растение представляет собой длиннокорневищный евроазиатский 
бореальный лесной мезогигрофит (Жизнь растений…, 1981). Образцы растения были собраны 
нами в лесостепной зоне на полянах в смешанных лесах в пойме реки Салмыш, в окрестностях се-
ла Имангулово Октябрьского района Оренбургской области и в степной зоне на остепнённых лугах 
в пойме реки Урал, в окрестностях села Нежинка Оренбургского района (рис. 1). 

 
А                                                                                             В  

Рис. 1 – Карты Оренбургского (А) и Октябрьского районов (В)  Оренбургской области  
                  с указанием точек сбора растений (1 и 2). 

Fig. 1 – Maps of Orenburg (A) and Oktyabrsky districts (B) of the Orenburg region,  
             indicating the points of plant collection (1 and 2). 
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Образцы растений Filipendula ulmaria были собраны нами в количестве не менее 20-ти эк-
земпляров с каждого обследуемого участка в двух типах местообитаний Оренбургской области. 
Срезы делали со средних частей листа, стебля и черешков растений в количестве не менее 10 раз. 
Далее рассчитывались средние значения показателей и ошибка средней. 

Изучение натомического строения листа Filipendula ulmaria проводили на свежих образцах 
растений. Для исследования изготавливали микропрепараты согласно модифицированному мето-
ду, принятому в ботанике и гистологии (Прозина М.Н., 1960; Эзау К., 1980). Исследуемый матери-
ал фиксировали в течение суток в растворе молекулярного фиксатора (UMFIX). Затем из объекта 
вырезали фрагменты органа и подвергали автоматической гистологической доводке в аппарате 
«Tissue Tech Xpress» («Sakura», Япония). После указанного изготавливали парафиновые блоки с 
исследуемым объектом, с которых делали серийные срезы. Нанесённые на стекло срезы депариро-
вали в ксилоне и обесцвечивали жавелевой водой, а затем окрашивали гематоксилином и эозином 
по стандартной методике (Прозина М.Н., 1960). 

Полученные микропрепараты изучали под микроскопом марки «Nikon Eclipse 50i» 
(«Nikon», Япония), оснащённым цифровой камерой. На цифровых изображениях производили 
морфометрию при помощи программы Adobe Photoshop CS5. При этом использовали инструмент 
«Линейка» с размерами в пикселях. На каждой микрофотографии присутствовала шкала измере-
ний, откалиброванная при помощи объект-микрометра «ЛОМО» («ЛОМО», Россия), с ценой деле-
ния 0,5 мкм. При подсчёте пикселей переводили в микрометры решением обычной пропорции. 

Выявление слизей и их локализацию проводили на свежих листьях растений согласно ме-
тодов, изложенных в отечественной литературе (Долгова А.А. и Ладыгина Е.Я., 1977).  

Оборудование и технические средства. Исследования проводили на базе межкафедраль-
ной лаборатории Оренбургского государственного аграрного университета. 

Статистическая обработка. Статистическая обработка результатов проводилась с помо-
щью офисного программного комплекса «Microsoft Office» с применением программы «Excel» 
(«Microsoft», США), определялись средние значения для каждого измеряемого показателя и ошиб-
ка средней. 

 
Результаты исследования. 
Изучая анатомическое строение листа Filipendula ulmaria, произрастающего в различных 

местообитаниях (степной и лесостепной зонах) Оренбургской области, мы выявили отличия в 
структуре и биометрических показателях (табл. 1, рис. 1). Среди них: толщина пластинки листа, 
мезофилла и ассимиляционных тканей, размеры клеток эпидермиса и количества устьиц на едини-
цу площади (табл. 1). 

На исследуемых участках лист F. ulmaria имеет дорсовентральное строение с чётким деле-
нием на палисадную и губчатую паренхиму (рис. 2, 3). Эпидермис верхней стороны листа F. ul-
maria обоих местообитаний на поперечном срезе состоит из клеток прямоугольной формы толщи-
ной более 6 мкм, а на нижней – из клеток продолговатой формы толщиной до 4,2 мкм, несколько 
вытянутых в тангентальном направлении (табл. 1, рис. 2, 3). Кутикула имеется на обеих сторонах 
пластинки листа, но более мощная – у растений, встречающихся на остепнённых лугах (табл. 1). 
Клетки эпидермиса верхней стороны листа F. ulmaria в плоскости мелкоизвилистые. Устьица в ли-
сте лабазника вязолистного актиноцитного типа расположены только на нижней стороне пластин-
ки, по гипостоматическому типу (рис. 4).  

Мезофилл листа F. ulmaria, встречающегося на остепнённых лугах, представлен палисад-
ной паренхимой с количеством слоёв клеток до 3-4, а  губчатой ткани – до 5-6 слоёв. У растений 
лесных  полян  в  листьях  до 3 слоёв палисадной паренхимы и до 5-6 – губчатой ткани (табл. 1, 
рис. 2, 3). 

К особенностям анатомического строения листа F. ulmaria следует отнести обнаружение в 
мезофилле слизистых вместилищ. Наличие вместилищ слизей отмечено в большей степени в ли-
стьях растений, встречающихся на остепнённых лугах степной зоны (рис. 3). 

Проводящая система листа F. ulmaria расположена в жилках и черешке и представлена одним 
крупным проводящим пучком коллатерального типа. Пучок окружён кольцом крупных клеток па-
ренхимной обкладки основной ткани. Сверху и снизу проводящего пучка находится склеренхима, 
с более крупными участками клеток с нижней стороны (рис. 4). Ксилема в пучке располагается в 
виде веера с крупными сосудами в центральной части, среди которых замечены сердцевинные лу-
чи и клетки либриформа. Флоэма в пучке – мелкоклеточная, охватывает ксилемную часть в виде 
подковы. Камбий в проводящем пучке не просматривается, что наблюдается у многих двудольных 
растений в период цветения и начала плодоношения. 
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Таблица 1. Признаки анатомического строения листа  Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
                            различных местообитаний степной зоны (2019 г.)  
Table 1. Signs of the anatomical structure of the leaf of Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
              various habitats of the steppe zone (2019) 

 

№ 
п/п/ 
No. 

Признаки/Signs 

Местообитание  
лесостепная зона, 

поляны в смешанных ле-
сах (пойма р. Салмыш, 
окр. с. Имангулово, Ок-
тябрьский р-н)/ forest-

steppe zone, glades in mixed 
forests (floodplain of the 

Salmysh river, environs of 
the village of Imangulovo, 

Oktyabrsky district) 

степная зона, 
остепнённые луга (пойма 
р. Урал, окр. с. Нежинка, 

Оренбургский р-н)/ 
steppe zone, 

steppe meadows (floodplain 
of the Ural river, environs 
of the village of Nezhinka, 

Orenburg district) 

1 Толщина пластинки листа, мкм/ 
Plate thickness, microns 143,8±0,19 141,4±2,3 

2 Толщина мезофилла, мкм/  
Mesophyll thickness, μm 121,4±0,8 127,6±0,17 

3 Толщина палисадной паренхимы, мкм/ 
Palisade parenchyma thickness, microns 58,3±1,6 66,8±0,19 

4 
Толщина губчатой паренхимы, мкм/ 
The thickness of the spongy paren-
chyma, microns 73,2±0,4 51,6±0,23 

5 
Отношение палисадной паренхимы 
к пластинке листа, %/ Ratio of 
palisade parenchyma to leaf, % 42 47 

6 
Отношение палисадной паренхимы 
к губчатой, ед./ Ratio of palisade 
parenchyma to spongy parenchyma, units 1:1 1,3:1 

7 
Высота клеток палисадной парен-
химы, мкм/Height of palisade paren-
chyma cells, microns 

26±2,7 
7,2±0,8 

23,8±3,1 
8,1±1,4 

8 
Ширина клеток палисадной парен-
химы, мкм/Width of palisade 
parenchyma cells, μm 7,4±0,8 8,1±1,4 

9 
Диаметр клеток губчатой паренхи-
мы, мкм/Diameter of spongy paren-
chyma cells, microns 8,4±1,9 9,2±0,7 

10 
Количество слоёв палисадной па-
ренхимы, шт./ Number of layers of 
palisade parenchyma, pcs. 3 3-4 

11 
Количество слоёв губчатой парен-
химы, шт./ Number of layers of spon-
gy parenchyma, pcs. 5-6 5 

12 
Толщина клеток эпидермиса верх-
ней стороны листа, мкм/Thickness 
of epidermal cells on the upper side of 
the leaf, microns 6,1±0,32 5,2±0,2 

13 
Толщина клеток эпидермиса ниж-
ней стороны листа, мкм/Thickness 
of epidermal cells on the lower side of 
the leaf, microns 4,2 3,7 

14 Кутикула верхней стороны листа, мкм/ 
Cuticle of the upper side of the leaf, μm 0,86 1,16 

15 Кутикула нижней стороны листа, мкм/ 
Cuticle of the underside of the leaf, μm 0,43 0,43 

16 
Количество устьиц на эпидермисе  
нижней стороны листа, шт./ Number 
of stomata on the epidermis of the 
underside of the leaf, pcs 117,0±2,5 196,4±1,8 
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Рис. 2 – Поперечный срез листа Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Ув. 200.  

                             Местообитание – лесостепная зона 
Figure 2 – Cross section of a leaf of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Uv 200.  

                                 Habitat – forest-steppe zone 
Обозначения: 1 – кутикула; 2 – эпидермис верхней стороны листа; 3 – эпидермис  

                    нижней стороны листа; 4 – устьице; 5 – воздухоносная полость;  
                                   6 – палисадная паренхима; 7 – губчатая паренхима;  
                                   8 – вместилища слизей 

Designations: 1 - cuticle; 2 - epidermis of the upper side of the leaf; 3 - epidermis of the lower side  
                       of the leaf; 4 - stomata; 5 - air cavity; 6 - palisade parenchyma; 7 - spongy parenchyma;  
                       8 - receptacles of mucus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 – Поперечный срез пластинки листа Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  
                           Местообитание – остепнённый луг степной зоны 

Figure 3 – Cross section of a leaf blade of Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 
                                  Habitat – steppe meadow of the steppe zone 

Обозначения: 1 – кутикула; 2 – эпидермис верхней стороны листа; 3 – эпидермис нижней 
            стороны листа; 4 – палисадная паренхима; 5 – губчатая паренхима;  

                           6 – устьица; 7 – воздухоносная полость; 8 – вместилища слизистых веществ;  
                           9 – боковой проводящий пучок 
Designations: 1 - cuticle; 2 - epidermis of the upper side of the leaf; 3 - epidermis of the lower       
                            side of the leaf; 4 - palisade parenchyma; 5 - spongy parenchyma; 6 - stomata;  

                                         7 - air cavity; 8 - receptacles of mucous substances; 9 - lateral conducting beam 
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Рис. 4 – Эпидермис нижней стороны листа Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  

                           степной зоны 
Figure 4 – Epidermis of the lower side of the leaf of Filipendula ulmaria (L.) Maxim.  

                         steppe zone 
Обозначения: 1 – замыкающие клетки устьица; 2 – устьичная щель;  

                                  3 – сопровождающие клетки; А – актиноцитный тип устиц 
Designations: 1 - stomatal guard cells; 2 - stomatal gap; 3 - accompanying cells;  

                                      A - actinocyte type of stomata 
 

Черешок листа F. ulmaria имеет овальную форму со слабо выпуклой верхней стороны и силь-
но выпуклой – нижней (рис. 5). При изучении анатомии черешка листа F. ulmaria, встречающегося 
в указанных местообитаниях, отличий в структуре органа не обнаружено.  

 

 
Рис. 5 – Поперечный срез черешка листа Filipendula ulmaria. Ув. 200 
Figure 5 – Cross section of the leaf petiole of Filipendula ulmaria. Uv. 200 

Обозначения: 1 – кутикула; 2 – эпидермис; 3 – колленхима; 4 – основная ткань;  
              5 – паренхимная обкладка; 6 – склеренхима; 7 – ксиллема;  

                     8 – серцевинный луч; 9 – флоэма; 10 – палисадная паренхима;  
                11 – губчатая паренхима; 12 – боковой проводящий пучок;  

                                           13 – вместилище слизистных веществ  
Designations: 1 - cuticle; 2 - epidermis; 3 - collenchyma; 4 - main fabric; 5 - parenchymal lining;  
                        6 - sclerenchyma; 7 - xillem; 8 - core beam; 9 - phloem; 10 - palisade parenchyma;  
                        11 - spongy parenchyma; 12 - lateral conducting bundle; 13 - receptacle of mucous substances 
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Покровная ткань черешка – эпидермис, состоящая из клеток прямоугольной формы, более 
утолщённых с нижней стороны пластинки (рис. 5). Под эпидермисом в выпуклой и вогнутой части 
черешка расположена уголковая колленхима, состоящая из двух слоёв клеток. 

Проводящая система и механические ткани черешка, как отмечено ранее, представлены од-
ним проводящим пучком, окружённым крупными клетками основной ткани. Слизистые вместили-
ща в черешке листа отмечены в основной ткани в виде мелких вкраплений. 

 
Обсуждение полученных результатов. 
Литературных источников по анатомо-морфологическому строению видов рода Filipendula 

Mill., произрастающего в России, крайне мало (Жизнь растений…, 1981). Имеются некоторые све-
дения по анатомо-морфологическому строению F. ulmaria, произрастающего в Западной Сибири 
(Авдеева Е.Ю. и др., 2008), а также на Северном Кавказе (Серебряная Ф.К., 2016). Материалов по 
изучению анатомии F. ulmaria, произрастающего в степной зоне в условиях засушливого климата, 
и оценке влияния климата на анатомическое строение листа вида нами в литературных источниках 
не обнаружено. Изучение структуры F. ulmaria необходимо для решения вопросов экологии расте-
ний, систематики и установления диагностических признаков ЛРС вида, встречающегося в степ-
ной зоне региона Южного Урала. 

Лист F. ulmaria имеет характерное для большинства цветковых растений дорсовентральное 
строение с чётким разделением на палисадную и губчатую паренхиму (рис. 1, 2), что характерно 
для цветковых растений (Эзау К., 1980). Толщина палисадной ткани выше в листьях растений, 
произрастающих на остепнённых лугах степной зоны, что в целом характерно для растений засуш-
ливых зон, обладающих признаками ксероморфизма (Баранов П.А., 1924).  

Эпидермис листа F. ulmaria обоих местообитаний имеет сходное строение и покрыт кути-
кулой, которая более выражена у растений, собранных на остепнённых лугах. Устьица листа F. ul-
maria также имеют типичное для двудольных строение – актиноцитного и гипостоматического ти-
пов (Эзау К., 1980). В целом можно констатировать, что повышение освещённости в месте произ-
растания связано с изменениями параметров клеток мезофилла и эпидермиса. 

Данные по анатомии и морфологии исследуемого растения, приведённые в современной 
литературе, свидетельствуют об отличиях анатомического строения F. ulmaria по сравнению с об-
разцами вида, собранными в более мягком климате Северного Кавказа, благоприятном для произ-
растания мезофитов и гигромезофитов (Серебряная Ф.К. и др., 2016). Увеличение числа устьиц и 
толщины палисадной паренхимы у растений, произрастающих на остепнённых лугах Оренбург-
ского района, можно отнести к признакам ксероморфности, что установлено многими исследова-
телями (Баранов П.А., 1924; Эзау К., 1980). Показателем степени ксероморфности листа растений 
может служить отношение палисадной паренхимы к пластинке листа, выраженное в процентном 
отношении толщины палисадной ткани и губчатой. Так, у растений лабазника вязолистного, встре-
чающихся на полянах смешанного леса, отношение толщины палисадной паренхимы к толщине 
губчатой колеблется в пределах 1:1, что указывает на мезоморфность листа вида. У листьев расте-
ний, произрастающих на остепнённых лугах (открытое пространство), подобное отношение со-
ставляет 1,3:1, что свидетельствует о повышении ксероморфных признаков (Заленский В.Р., 1904).  

К обнаруженным нами особенностям анатомического строения листа F. ulmaria следует от-
нести наличие в мезофилле листа слизистых вместилищ, относимых к признакам ксероморфности 
растений (Муравьева Д.А. и др., 2002; Немерешина О.Н. и Гусев Н.Ф., 2015). Наличие вместилищ 
слизей отмечено в большей степени в листьях растений, встречающихся на остепнённых лугах 
степной зоны. Наличие слизей в мезофилле листа Filipendula ulmaria следует отнести к механизмам 
защиты вида, произрастающего в засушливом и жарком регионе. 

Слизи образуются в растениях естественным путём в результате лизиса клеточных стенок, 
тканей и межклеточного вещества. Они выполняют в растениях роль резерва углеводов, воды и 
защитного биоколлоида (Муравьева Д.А. и др., 2002). Формирование слизей в листьях F. ulmaria 
происходит, вероятно, в ответ на стресс, вызванный повышенной солнечной активностью в реги-
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оне в летний период. Слизистые вещества содержат комплекс сахаридов, главным образом пенто-
занов (до 90 %) и гексозанов, способствующих выживанию растений в условиях часто повторяю-
щихся засух в регионе. 

В условиях мягкого климата анатомическое строение популяций лабазника вязолистного 
демонстрирует признаки, согласно их экологической группы, что установлено для одноимённого 
вида, произрастающего на Северном Кавказе (Серебряная Ф.К. и др., 2016). У F. ulmaria, встреча-
ющегося на Северном Кавказе, в листьях отмечен только один слой палисадной паренхимы, а ос-
новная часть листа занята губчатой тканью (Серебряная Ф.К. и др., 2016). Расположение палисад-
ной паренхимы и её толщина в листьях вида, встречающегося в условиях мягкого климата, демон-
стрирует признаки мезоморфности растения (Баранов П.А., 1924). Указанное согласуется с литера-
турными данными о влиянии экологических факторов на структуру растения (Эзау К., 1980). От-
ношение тканей и мезофилла листа F. ulmaria хорошо гармонирует с остальными признаками орга-
на вида в зависимости от экологических условий. При этом установлено, что строение листа может 
изменяться от типичной мезоморфной до ксероморфной структуры. 

Принимая во внимание резко континентальный климат и повышенную инсоляцию в летний 
период на территории области, следует констатировать изменчивость параметров анатомии листа и 
адаптацию исследуемого вида к местным условиям. Наши исследования показали, что вид F. ul-
maria, произрастающий в условиях повышенной инсоляции и засушливости климата на территории 
области, в процессе онтогенеза формирует элементы ксероморфности. Среди указанных: строение 
мезофилла, толщина кутикулы, количество устьиц на единицу площади и наличие слизей в листьях 
и черешках (Баранов П.А., 1924; Эзау К., 1980). 

Для установления диагностических признаков растений применяется микроскопический 
анализ признаков ЛРС. При использовании в фитотерапии листьев и травы растений за основу 
принимают микроскопию листьев вида (Долгова А.А. и Ладыгина Е.Я., 1977; Муравьева Д.А. и др., 
2002). Среди диагностических признаков ЛРС F. ulmaria, произрастающего в степной зоне, необ-
ходимо выделить следующее: 

- дорсовентральное строение листа с чётко выраженным делением на палисадную и губча-
тую паренхиму; 

- толщина палисадной паренхимы превышает толщину пластинки листа (более 50 %), что 
характерно для растений с признаками ксероморфности; 

- устьица актиноцитного типа расположены на нижней стороне пластинки листа;  
- наличие в мезофилле листа вместилищ слизистых веществ. 
 
Выводы  
1. Лист Filipendula ulmaria, встречающегося на остепнённых лугах степной зоны, характе-

ризуется мелкоклеточностью тканей и преобладанием палисадной паренхимы в пластинке, что ха-
рактерно для растений с признаками ксероморфизма. 

2. Признаки ксероморфности ярче выражены у Filipendula ulmaria, произрастающего на от-
крытых пространствах, в условиях повышенной солнечной активности. Адаптация Filipendula ul-
maria к экологическим условиям и признаки ксероморфности вида вероятно связаны с особенно-
стями климата на территории степной зоны Оренбуржья. 

3. Наличие крупных лизигеных вместилищ слизистых веществ в тканях Filipendula ulmaria, 
произрастающего в условиях резко континентального климата в степной зоне Урала, отмечено 
впервые и свидетельствует о процессах адапциогенеза для данного вида. 

5. Сведения о характере анатомической структуры листа Filipendula ulmaria могут быть ис-
пользованы в систематике и экологии растений.   
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