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Проблема идентификации листьев лавра благородного (Laurus nobilis  L.) и лавровиш-

ни лекарственной (Laurocerasus officinalis  M. Roem.) является актуальной, так как одним из 

способов фальсификации лаврового листа является подмена их листьями лавровишни. Лист 

лавра отличается от листа лавровишни по площади листовой пластинки (соответственно 

17,54 и 23,68 см
2
), типу устьичного аппарата (соответственно аномоцитный и анизоцитный), 

количеству устьиц (соответственно 310  и 280 шт./ мм
2
), более мелкими размерами основных 

эпидермальных клеток. В межжилковых областях листа лавра расположено до 20 вместилищ 

эфирного масла округлой или вытянутой формы. В листьях лавровишни эфирное масло 

диффузно рассеяно в эпидермальной ткани; в основании листа отмечены округлые  крупные 

эфирномасличные вместилища. Дубильные вещества в листе лавра локализованы во вмести-

лищах, а в листе лавровишни - в клетках эпидермиса и обкладочных клетках проводящих 

пучков. Характерной особенностью листьев лавровишни является отложение кристаллов и 

друз оксалата кальция среди клеток мезофилла по всей листовой пластине, кристаллоносная 

обкладка вокруг проводящих пучков. В листьях лавра друзы единичны или заполняют меж-

жилковые области. Диагностическими признаками, позволяющими идентифицировать и об-

наружить фальсификацию листьев лавра листьями лавровишни, являются площадь листа, 

тип устьичного аппарата, количество и расположение эфирномасличных вместилищ, локали-

зация дубильных веществ, форма и расположение кристаллов оксалата кальция. Критерием 

квалиметрической идентификации лаврового листа является количество кристаллов оксалата 

кальция и наличие эфирного масла во вместилищах.  

Ключевые слова: Laurus nobilis, Laurocerasus officinalis, лист, идентификация, усть-

ица, эфирное масло, дубильные вещества, оксалат кальция.  

 

The problem of identifying the leaves of laurel noble (Laurus nobilis L.) and laurel cherry 

(Laurocerasus officinalis M. Roem.) Is relevant, as one of the ways to falsify a bay leaf is to replace 

them with laurel cherry leaves. The leaf of laurel differs from a leaf of a laurel cherry on the area of 

a sheet plate (respectively 17.54 and 23.68 cm
2
), the type of stomatal apparatus (anomocyte and 

anisocyte, respectively), the number of stomata (respectively, 310 and 280 pieces / mm
2
), smaller 

sizes of  the main epidermal cells. In the interveal areas of the laurel leaf up to 20 containers of es-

sential oil, rounded or elongated are located. Essential oil is diffusely dispersed in epidermal tissue 

in laurel cherry leaves; round and large essential oil containers are noted at the base of the leaf. 

Tannins in the leaf of laurel are localized in the containers, and in the sheet of laurel cherry - in the 

cells of the epidermis and the lining cells of the conducting bundles. A characteristic feature of lau-

rel cherry leaves is the deposition of crystals and druse calcium oxalate among the mesophyll cells 

over the entire leaf plate, the crystal bearing lining around the conductive beams. In the leaves of 

laurel druze single or fill the interveast area. Diagnostic signs that allow identifying and detecting 



falsification of are laurel leaves by laurel cherry leaves are the leaf area, the type of stomatal appa-

ratus, the number and location of essential oil containers, the localization of tannins, the form and 

location of calcium oxalate crystals. The criterion for qualimetric identification of a laurel leaf is the 

number of calcium oxalate crystals and the presence of essential oil in the containers. 

Key words: Laurus nobilis, Laurocerasus officinalis, leaf, identification, stomata, essential 

oil, tannins, calcium oxalate. 
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Введение. Проблема идентификации листьев лавра благородного (Laurus 

nobilis  L.) семейства лавровых (Lauraceae) и лавровишни лекарственной (Lau-

rocerasus officinalis  M. Roem.) семейства розовых (Rosaceae) является актуаль-

ной, так как листья лавра и лавровишни имеют внешнюю схожесть. Подмена 

лаврового листа,  одной из самых популярных классических пряностей, листь-

ями лавровишни остаѐтся довольно распространѐнной фальсификацией [9].  

Химический состав листьев лавра и лавровишни весьма специфичен.  В 

листьях лавровишни содержатся танниды (до 10%), эфирное масло (0,5%), ви-

тамин С, стероиды, фенолкарбоновые кислоты, катехины, флавоноиды,  проан-

тоцианидины, жиры, воск,  тритерпеноиды, амигдалин (при его разложении об-

разуется токсичная синильная кислота), флавоноиды. Стареющие листья лавро-

вишни содержат производные бензойной кислоты [3, 14, 15, 18, 19]. До 1968 г. 

листья лавровишни были включены в отечественную фармакопею, как сырье 

для получения успокаивающего и обезболивающего средства Aqua Laurocerasi 

(лавровишневая вода) с высоким содержанием амигдалина [2, 3]. В настоящее 

время листья лавровишни  включены в фармакопеи Турции и ряда стран Юж-

ной Америки и Европы.  Из листьев лавровишни получают бензальдегид, при-

меняемый в ликѐро-водочной промышленности. Фитонциды, содержащиеся в 

листьях лавровишни, проявляют антивирусную и протистоцидную активность 

[3].   
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Основным применением лаврового листа является кулинария благодаря 

высокому содержанию эфирного масла (до 5% в листьях). В состав лаврового 

масла входят 27 компонентов, среди которых доминирует цинеол (50% и более) 

[4]. В листьях также  обнаружены смолы, горечи, дубильные вещества, витами-

ны (А, С, РР, гр. В), органические кислоты (уксусная, капроновая, валериано-

вая), жирное масло, содержащее триглицериды лавровой,  стеариновой, олеи-

новой, миристиновой, эйкозеновой и пальмитиновой кислот [7]. В спиртовых 

извлечениях лавровых листьев идентифицированы кофейная, галловая, цико-

риевая, изоферуловая кислоты, галлат эпигаллокатехина, лютеолин-7-

глюкозид, дикумарин, эпикатехин, кемпферол и изокверцитрин. В водных из-

влечениях установлено присутствие аскорбиновой, галловой и ванилиновой ки-

слот, эпикатехина, кверцетин-3-глюкозида и кемпферол-3-галактозида [8]. Се-

сквитерпеновые лактоны, выделенные из листьев Laurus nobilis, обладают ан-

тибактериальной, противогрибковой, антидиабетической, противоспалитель-

ной, гепатозащитной, нейрозащитной и цитотоксической активностью [5, 6, 12, 

13, 14, 16, 17]. 

Целью исследования стала разработка критериев подлинности листьев 

лавра благородного и лавровишни лекарственной на основе изучения их анато-

мо-морфологических признаков и отдельных гистохимических особенностей.    

Методы проведения работ.  Объектом исследования стали сухие листья 

лавра благородного, закупленные в розничной торговой сети (торговая марка 

«Волшебное дерево»), и лавровишни лекарственной. Листья просветляли 

хлоралгидратом. Для изучения анатомо-морфологических особенностей  листья 

окрашивали метиленовым синим, просветляли в водно-глицериновой смеси и 

микроскопировали при увеличении микроскопа 120х.  Морфолого-

анатомическое описание листьев включало определение числа устьиц и 

основных клеток эпидермиса на 1 мм
2
. Биологическая повторность 10-кратная.  

Жирные и эфирные масла обнаруживали  по реакции окрашивания с раствором 

Судана III. Для отличия эфирных масел от жирных масел объекты 

обрабатывали водным раствором метиленового синего, окрашивающим 



эфирное масло в синий цвет. Наличие дубильных веществ устанавливали 

реакцией с 3% водным раствором хлорного  железа (III), окрашивающего 

дубильные вещества в черно-синий или черно-зелѐный цвета [10]. 

Аналитическая повторность 3-х-кратная. Статистическая обработка 

экспериментального материала включала определение средней арифметической 

и ошибки опыта. 

Результаты исследований. Лавровый лист отличается от листа лавро-

вишни по форме и  специфическому аромату. На ощупь лавровые листья более 

плотные, жѐсткие и душистые. Листья лавра имеют длину 3,2-10,9 см, ширину 

2,3-3,4 см. Форма листовой пластинки эллиптическая или ланцетная. Верхушка 

листа заострѐнная, основание – узкоклиновидное. Жилкование сетчатое. Край 

листа широковолнистый, утолщѐнный и уплотнѐнный, с эфирномасличными 

вместилищами округлой формы (рис. 1-а). Эпидермальная ткань с обеих сторон 

пластинки листа однослойная, покрыта толстой кутикулой, что характерно для 

многолетних эпидермисов. Кутикула нижней стороны листа более тонкая.  

Форма клеток верхнего эпидермиса изодиаметрическая многогранная, с утол-

щѐнной  извилистой клеточной стенкой (рис. 1-б). Эпидермальные клетки абак-

сиальной поверхности листовой пластины имеют чѐтковидные утолщения кле-

точной стенки. На абаксиальной поверхности листа в углублениях вторичных 

жилок встречаются простые одноклеточные волоски. Листья гипостоматиче-

ские (устьица расположены только на абаксиальной поверхности листа). Усть-

ица слабо погружены и расположены хаотично. Устьичный аппарат аномоцит-

ный с 4-5 околоустьичными клетками (рис. 1-в).  
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Рис. 1. Анатомо-морфологические признаки листьев лавра благородного: 

а) край листа с эфирномасличными вместилищами; б) основные эпидермальные 

клетки адаксиальной поверхности листовой пластины; в) устьица; г) эфирно-

масличное вместилище. 

 

Листья лавровишни  крупные (длина 7,2-17,8 см, ширина 3,4-6,2 см), про-

долговатые, эллиптические. Жилкование сетчатое. Центральная жилка доволь-

но толстая, светлая. Листья гипостоматические с ровным утолщѐнным краем 

(рис. 2-а). Устьичный аппарат анизоцитного типа (замыкающие клетки устьица 

окружены тремя околоустьичными клетками). Устьица слабо погружены и рас-

положены хаотично (рис. 2-б). Основные эпидермальные клетки более крупные 

по сравнению с лавром, многоугольной формы с утолщѐнной  извилистой кле-

точной стенкой (рис. 2-в). 
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Рис. 2. Анатомо-морфологические 

признаки листьев лавровишни лекар-

ственной: а) край листа; б) основные 

эпидермальные клетки адаксиальной 

поверхности листовой пластины; в) 

устьица. 

 

Среднее количество устьиц на листовой пластине лавра и лавровишни со-

ставляет соответственно 310  и 280 шт./ мм
2
. Количество основных клеток эпи-

дермиса на адаксиальной  поверхности листовой пластины лавра в 12,8, лавро-

вишни – в  1,3  раза больше, чем  на абаксиальной  (табл. 1).  

Таблица 1 - Морфометрические показатели листьев Laurus nobilis и Lauro-

cerasus officinalis   

Вид Площадь 

листа, см
2
 

Количество 

устьиц,  

шт./1 мм
2
 

Количество основных эпидермаль-

ных клеток шт. /мм
2
 

абаксиальной 

поверхности 

адаксиальной 

поверхности 

Laurus nobilis 17,54±1,47 310±18 2132±26 27409±18 

Laurocerasus officinalis   23,68±1,12 280±14 3446±38 4463±23 

 

В целом листья лавра и лавровишни имеют некоторое анатомо-

морфологическое сходство и сочетают мезоморфные (листовая пластинка тон-

кая,  дорсовентральная и гипостоматичная) и ксероморфные признаки (лист 

кожистый, края листа хрящеватые, стенки эпидермиса утолщены, имеется 

склеренхимная обкладка в центральном проводящем пучке и в боковых жил-

ках), что подтверждается рядом авторов [1, 11].   

По данным гистохимического исследования  в межжилковых областях 

лаврового листа насчитывается до 20 вместилищ эфирного масла (в среднем 5-

8), расположенных  в губчатом мезофилле листа. Вместилища схизолизогенно-

го типа имеют округлую (эфирномасличные), реже - вытянутую форму (эфир-

ное масло и смолы) (рис. 1-г). Эфирное масло также обнаружено в обкладочных 

клетках проводящих пучков и по краю листа. В старых или некачественно вы-



сушенных листьях округлые вместилища  по краю листовой пластины пустые, а 

в молодых – заполнены эфирным маслом. В листьях лавровишни эфирное мас-

ло диффузно рассеяно в эпидермальной ткани.  В основании листа отмечены 

лизогенные округлые и довольно крупные эфирномасличные вместилища (2-4 

шт.). Дубильные вещества в лавровом листе отмечены во вместилищах, а в лис-

те лавровишни - в клетках эпидермиса и обкладочных клетках проводящих 

пучков. 

Характерной особенностью листьев лавровишни является отложение кри-

сталлов ромбо- и октаэдрической формы и друз оксалата кальция среди клеток 

мезофилла по всей листовой пластине, кристаллоносная обкладка вокруг про-

водящих пучков. В листьях лавра друзы единичны (молодые листья) или за-

полняют отдельные межжилковые области (старые листья).      

Гистохимический анализ позволит выявить характерные диагностические 

признаки, позволяющие идентифицировать листья лавра благородного и лавро-

вишни лекарственной по количеству и расположению эфирномасличных вме-

стилищ, локализации дубильных веществ и кристаллов оксалата кальция.   

Область применения результатов. Ботаника, товароведение.  

Заключение. В результате исследования анатомо-морфологических осо-

бенностей листьев лавра благородного (Laurus nobilis  L.) и лавровишни лекар-

ственной (Laurocerasus officinalis  M. Roem.) выявлено сочетание мезоморфных 

(листовая пластинка тонкая, гипостоматичная) и ксероморфных признаков 

(лист кожистый, хрящеватый, стенки эпидермиса утолщены, имеется склерен-

химная обкладка в центральном проводящем пучке и в боковых жилках). Диаг-

ностическими признаками, позволяющими идентифицировать высушенные ли-

стья и обнаружить фальсификацию лаврового листа листьями лавровишни,   

являются: площадь листа, тип устьичного аппарата, количество и расположение 

эфирномасличных вместилищ, локализация дубильных веществ, форма и рас-

положение кристаллов оксалата кальция. Критерием квалиметрической иден-

тификации лаврового листа является количество кристаллов оксалата кальция 

(у старых листьев – многочисленные друзы оксалата кальция) и заполненность 



вместилищ эфирным маслом (в некачественно высушенных и старых листьях 

вместилища пустые).    
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