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П Р Е Д И С Л О В И Е

Р а з в и в а ю щ е е с я  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  С С С Р  в ы д в и г а е т  п ере д  
б о т ан и ч ес ко й  н а у к о й  п оч ет ную  и о т в е т с т в е н н у ю  з а д а ч у  —  у в е 
л и ч и т ь  а с с о р т и м е н т  в о з д е л ы в а е м ы х  п о л е з н ы х  р а с т е н и й  путем 
в в е д е н и я  в к у л ь т у р у  н о в ы х  с ы р ь е в ы х  видов.

О с о б о е  з н а ч е н и е  в о бес пе чен и и  э к о н о м и ч е с к о й  н е з а в и с и 
мости  С о в ет с ко г о  С о ю з а  им ее т  р а з в и т и е  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о 
вой п р о м ы ш л е н н о с т и .

Д о  Ве ли кой  О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  рев ол ю ц и и  
она  б а з и р о в а л а с ь  в осн овном на им по ртн ом  сырье.  Вв о зи л ся  
п р еи м у щ ес тв е н н о  э к с т р а к т  кв еб ра хо ,  кот ор ый п о л у ч а е т с я  из 
д ре в е си н ы  и к оры  ю ж н о а м е р и к а н с к о г о  д е р е в а  к в е б р а х о  (Schi -  
n o p s i s  lo r en t z i i  syn.  Q u e b r a c h i a  lo ren tz i i  и з  C r i s e b . )  сем.  
с у м а х о в ы х  ( A n a c a r d i a c e a e ) .  Т о л ь к о  за  один  1913 г. и м п ор тн ы х  
д у б и т е л е й  б ы л о  з а к у п л е н о  на 45 млн.  з о л о т ы х  р у бл е й  ( П а в 
л о в ,  1942).

П о с л е  р е в о л ю ц и и  н а ч а л а с ь  п л а н о м е р н а я  э к с п л у а т а ц и я  
е с те с т в е н н ы х  з а п а с о в  т а к и х  з а м е ч а т е л ь н ы х  д у б и т е л е й ,  к а к  
т а р а н  д у б и л ь н ы й ,  щ а в е л ь  т я н ь ш а н с к и й  ( о т к у л а к ) ,  ревень  
к р у п н о п л о д н ы й  ( ч у х р а ) ,  к е р м е к  и др . ,  к о т о р ы е  не у с т у п а ю т  
з н а м е н и т о м у  к в е б р а х о .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  м н оги е  д у б и л ь н ы е  
р ас т е н и я ,  э к с п л у а т а ц и я  к о т о р ы х  в е с те ст в ен н ы х  у с л о в и я х  э к о 
н ом и че с к и  н е в ы г о д н а ,  в в о д я т с я  в к уль тур у .

П е р в ы е  о п ы т ы  по в о з д е л ы в а н и ю  д у б и л ь н ы х  ра с т е н и й  н а 
ч а ты  в С р е д н е й  А зи и  И н с т и т у т о м  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  
в 1929 г. (Тит ов ,  1947а) .  З а  35  л е т  п р о в е д е н ы  и с с л е д о в а н и я  
би ол о ги и  и п р и е м о в  в в е д е н и я  в к у л ь т у р у  н а и б о л е е  п е р с п е к 
т и в н ы х  видов,  а  т а к ж е  с о з д а н ы  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы е  х о зя й с тв а .  
В д а н н о й  р а б о т е  о б о б щ е н ы  р е з у л ь т а т ы  эт и х  м н о го л е тн и х  и з у 
чений.

Р а н ь ш е  в л и т е р а т у р е  н а  ос но ве  те о р ет и ч ес ки х  п р е д п о с ы 
л о к  у к а з ы в а л о с ь  л и ш ь  н а  п ер с п ек ти вн о с ть  и с п о л ь з о в а н и я
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д у б и л ь н ы х  ра с т е н и й  С р е д н е й  Азии  и в в е д е н и я  их в к у л ь т у р у .  
В н а с т о я щ е е  в р е м я  п о л у ч е н ы  д о с т о в е р н ы е  д а н н ы е ,  п о д т в е р 
ж д а ю щ и е  в о з м о ж н о с т ь  в в е д е н и я  в к у л ь т у р у  н а и б о л е е  ц е н 
н ых д у б и л ь н ы х  р ас те ни й  С р е д н е й  Азии.

Б л а г о д а р я  э т о м у  б у д у т  о б е сп е че н ы  р а с т у щ и е  пот ре бн о с ти  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в сы рье ,  что я в и т с я  ц ен н ы м  в к л а д о м  в д е л о  
вы по л н е н и я  г р а н д и о з н ы х  за д а ч ,  п о ст ав л е н н ы х  XXI I  съ ез дом  
К П С С .



В В Е Д Е Н И Е  /

И с п о л ь з о в а т ь  р а с т е н и я  д л я  д у б л е н и я  ш к у р  ч е л о ве ч ес тв о  
н а у ч и л о с ь  с н е з а п а м я т н ы х  в р е м е н .  П е р в о н а ч а л ь н а я  в ы д е л к а  
п р о и з в о д и л а с ь  п уте м с м а з ы в а н и я  их ж и р о м ,  но  этот  способ  
м а л о  с о д е й с т в о в а л  с о х р а н е н и ю  ш кур .  Р а з л о ж е н и е  ж и р а  в ы 
з ы в а л о  их з а г н и в а н и е  и порчу .  И д е я  д у б л е н и я  к о ж  в ы з в а н а ,  
к а к  г о в о р и т  л е г е н д а ,  н а х о д к о й  к о ж и  ж и в о т н о г о  в л е с н о м  т о р 
ф я н о м  бол оте .  К о г д а  к о ж у  в ы н у л и  и п ро су ш и л и ,  она  о к а з а 
л а с ь  пло тно й  и н е п о р т я щ е й с я .  Э т о  д а л о  в о з м о ж н о с т ь  п р е д 
п о л о ж и т ь ,  что в бо л о т е  бы л и  в е щ е с т в а  р а с т и т е л ь н о г о  п р о 
и с х о ж д е н и я ,  к о т о р ы е  с д е л а л и  к о ж у  м я г к о й  и прочной.

Д р у г о й  сп ос об  о б р а б о т к и  ш к у р  з а к л ю ч а л с я  в у в л а ж н е н и и  
их и р а з м я г ч е н и и  у д а р а м и  п а л к и .  В д а л ь н е й ш е м  к о ж и  ж и 
во т н ых  в ы м а ч и в а л и  в вод е  с д у б о в о й  корой .  С л о в а  «ду б и ть »  
или ,  р е ж е ,  « к л а с т ь  в д у б »  о з н а ч а ю т  в ы м а ч и в а н и е  к о ж  с д у б о 
в ы м  к орн ем .  Е с т ь  все о с н о в а н и я  п о л а г а т ь ,  что к о р а  д у б а  к а к  
д у б и л ь н о е  с ы р ь е  и с п о л ь з у е т с я  о че н ь  да вн о .

К и т а й ц ы  у м е л и  д у б и т ь  к о ж у  з а  3000  л е т  д о  и. э.  Д у б л е н и е  
б ы л о  д о в о л ь н о  х о р о ш о  р а з в и т о  и в д р е в н е м  Е гипте .  О б  этом 
с в и д е т е л ь с т в у ю т  н а й д е н н ы е  в г р о б н и ц а х  р и сун ки ,  и з о б р а ж а ю 
щ и е  п р о ц ес с  д у б л е н и я  к о ж ,  д у б и л ь н ы е  м а т е р и а л ы  и о р у д и я  
к о ж е в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Х о р о ш о  б ы л и  и зв е ст н ы  спо со бы  
д у б л е н и я  к о ж  в д р е в н е й  Г р е ц и и  и Р и м е .  У к а з а н и я  на 
о б р а б о т к у  ш к у р  ж и в о т н ы х  р а с т и т е л ь н ы м и  э к с т р а к т а м и  м о ж 
но н ай т и  у  Г о м е р а .

В е н е ц и а н с к и й  п у т е ш е с т в е н н и к  М а р к о  П о л о  (X I I I  в.)  с о о б 
щ а е т  о в и д е н н ы х  им в И н д и и  и К и т а е  в ы д е л а н н ы х  и о к р а ш е н 
ных  к о ж а х .

И з в е с т н о ,  что ф и н и к и я н е  з а  2 тыс.  л е т  д о  н. э.  в в о з и л и  
д у б и л ь н ы й  э к с т р а к т ,  п о л у ч а е м ы й  из в ы п а р е н н о г о  на  с о л н ц е  
со к а  р а с т е н и й  ( Jo r i s s e n ,  1908) .
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К р а с н о д у б н а я  в ы р а б о т к а  к о ж ,  при к о т о р о й  и с п о л ь з о в а 
л и с ь  е с те ст в ен н ы е  р а с т и т е л ь н ы е  д у б и т е л и ,  б ы л а  и зв е ст н а  на 
з а р е  ц и в и л и з а ц и и .  В н а ч а л е  ш к у р ы  в ы р а б а т ы в а л и с ь  вм е с т е  с 
ш ер с ть ю  путем р а з м и н а н и я  их и сушк и н а д  костром.  Э т о т  с п о 
со б  п е р е ш е л  в ко пч е ни е  ш кур .  П р и  э т о м  п р о и с х о д и л о  д у б л е 
ние  д ы м о м ,  в ко то р о м  и м е ю т с я  п о л и ф е н о л ы  а р о м а т и ч е с к о г о  
р я д а .  М е т о д  к о п че ни я  д о  сих  пор п р а к т и к у е т с я  кое- где  в 
У з б е к и с т а н е  д л я  к у с т а р н о й  в ы д е л к и  м е л к и х  к о ж .

О к р а с к у  к о ж  п р о и з в о д и л и  с н а ч а л а  ц в е т н ы м и  г л и н ам и ,  
пото м р а с т и т е л ь н ы м и  к р а с к а м и .  С л у ч а й н о  бы л и  и с п о л ь з о в а 
ны р ас те н и я ,  при о к р а с к е  к о т о р ы м и  к о ж и  п е р е с т а в а л и  гнить.  
В п о с л е д с т в и и  н а у ч и л и с ь  о т л и ч а т ь  эти р а с т е н и я  по их в я ж у 
щ е м у  вкусу.

П о  д а н н ы м  Г. П о в а р н и н а  ( 1 9 1 2 а ) ,  к р а с н о д у б н о е  ду б л ен и е -  
к р а ш е н и е  и зо б р е т е н о  в С р е д н е й  А зи и  и и с п о л ь з о в а л о с ь  д л я  
д у б л е н и я  м ехо в  з а  5— 6 тыс.  л е т  д о  н. э. А в т о р  с ч и та ет ,  что 
б у р д ю ч н ы й  м ет од  д у б л е н и я  м е л к и х  к о ж  в п е р в ы е  п о я в и л с я  в 
С р е д н е й  А зи и  в ко н ц е  п а с т у ш е с к о г о  пе р и од а .  Ш к у р ы  м ел к о г о  
р о г а т о г о  ск о та  с н и м а л и с ь  в вид е  м е ш к а  —  б у р д ю к а .  В б у р 
д ю к и  н а л и в а л и  во д у  и б р о с а л и  ку ск и  д у б и л ь н ы х  ра ст ен ий  
( с т е б л я  или к о р н я ) .  В п о с л ед ст в и и  зд е с ь  ж е  н а у ч и л и с ь  сг о н я т ь  
ш е р с т ь  со ш к у р  и д е л а т ь  с а ф ь я н ,  т. е. д у б и т ь  м е л к и е  ш к у р ы  
к р а с н о д у б н ы м  спо со бо м  с очистк ой  их от  шерс ти .  И з  С р е д н е й  
А зи и  м ет од  в ы р а б о т к и  с а ф ь я н а  р а с п р о с т р а н и л с я  н а  юг  к 
и н д у с а м  и по вс ем у  Вос току .  Н а  еги пе тс к о й  м у м и и  X в. 
д о  н. э.  найдены-  с а н д а л и и  и ц в е т н ы е  л е н т ы  из с а ф ь я н а .  Д в а  
и з о б р а ж е н и я  п е р е р а б о т к и  к о ж ,  к о т о р ы е  о т н о с я т с я  к  1450 г. 
д о  н. э.,  о б н а р у ж е н ы  на с т ен а х  Ф и в  египетских .

^ Н а с е л е н и е  Ср е дн е й  А зи и  с д р е в н и х  времен  и с п о л ь з о в а л о  
д и к о р а с т у щ и е  ра с т е н и я  в кач ест ве  ду б ит ел ей .  О с о б о е  место  
з а н и м а ю т :  т а р а н  д у б и л ь н ы й — P o l y g o n u m  c o r i a r i u m  G r i g . ,  
чухра  —  R h e u m  m a c r o c a r p u m  A. L o s . ,  щ а в е л ь  тя н ь ш а н с к и й ,  
о т к у л а к — R u m e x  t i a n s c h a n i c u s  A. L o s . ,  к ер м ек  —  L y m o n i u m  
m e y e r i  (Bo i s s . )  К  t z e. и др.

В Е в р о п е  п е р в ы е  с л е д ы  р а с т и т е л ь н о г о  д у б л е н и я  о б н а р у 
ж е н ы  при р а с к о п к а х  в Ге й де н ге би р г е ,  к о гд а  б ы л  н а й д е н  
к у с о к  к р а с н о д у б н о й  к о ж и ,  о т н о с я щ и й с я  к Г а л ь ш т а д с к о м у  
п е р и о д у  (1 ООО— 400 л е т  д о  н. э . ).

П о  м ер с  п р о д в и ж е н и я  р а с т и т е л ь н о г о  д у б л е н и я  на се ве р  
н а ч а л и  п р и м е н я т ь с я  ра с те н и я ,  б ол е е  б е д н ы е  т а н н и д а м и :  к о р а  
ду б а ,  ивы! и ели.

Т а к  к а к  ск о р о с ть  д и ф ф у з и и  при н и зк о й  т е м п е р а т у р е  у м е н ь 
ш а е т с я ,  а д у б л е н и е  в н а ч а л е  п р о и з в о д и л о с ь  под  о т к р ы т ы м  
небо м,  то  з и м о й  на с е в е р е  р а б о т ы  почти п р и о с т а н а в л и в а л и с ь .  
Д у б и л ь н о г о  э к с т р а к т а  не бы ло ,  и д у б л е н и е  п р о и з в о д и л и



к о р ь е м  с водой .  Д л и т е л ь н о с т ь  д у б л е н и я  т я ж е л ы х  к о ж  ис чи с
л я л а с ь  г о д а м и .  Т а к .  в б ы л и н е  « С т а р и н а  о б о л ь ш о м  быке» ,  
о т н о с я щ е й с я  к X V — XV I вв. н. э.,  в о д н о м  в а р и а н т е  гово ри тся ,  
что бы чья  ш к у р а  д у б и л а с ь  в М о с к в е  1,5 года,  а  в др у г о м  —  
3 г о д а  ( Г и л ь ф е р д и н г ,  1951) .

Б у р д ю ч н ы й  м ет од  д у б л е н и я  н а  к р у п н ы х  к о ж а х  не мог  
бы ть  пр им ен ен ,  т а к  к а к  п о к а  д у б и л ь н ы й  с о к  п р о п и т а е т  т о л 
ст у ю  ш к у р у  н а с к в о з ь ,  н а р у ж н а я  ч а с т ь  ее  з а г н и в а е т .  К р у п н ы е  
к о ж и  н а ч а л и  о б р а б а т ы в а т ь  р а с т и т е л ь н ы м и  д у б и т е л я м и  у ж е  
то г д а ,  к о г д а  че л ов е ч е с к о е  о б щ е с т в о  п е р е ш л о  к  о с е д л о м у  о б р а 
з у  ж и з н и .  П р и  д у б л е н и и  и с п о л ь з о в а л и с ь  чаньи-копанки,  а 
пото м с п е ц и а л ь н а я  по суда .

В З а п а д н о й  Е в р о п е  в с р е д н и е  в е к а  с о з д а в а л и с ь  к р у п н ы е  
р е м е с л е н н ы е  ц е х а  по в ы р а б о т к е  к о ж .  И з г о т о в л е н и е  к о ж и  
п ер е н ес л и  в з а к р ы т ы е  п о м е щ е н и я ,  что д а в а л о  в о з м о ж н о с т ь  
р а б о т а т ь  к р у г л ы й  год.

В о  вт ор о й  п о л о ви н е  X V II  в. под  М о с к в о й  бы л  о р г а н и з о 
в а н  п е р в ы й  в Р ос сии  з а в о д  по и з г о т о в л е н и ю  с а ф ь я н а .  Д л я  
д у б л е н и я  к о ж  зд е с ь  и с п о л ь з о в а л и с ь  в в о з и м ы е  из  д р у г и х  с т ра н  
с а н д а л  и « ч е р н и л ь н ы е  о ре ш ки » .

В 1933 г. п р о и з в о д с т в о  с а ф ь я н а  з а м е н е н о  в ы р а б о т к о й  
с о в р е м е н н о г о  ш е в р о  из к о з л и н ы  и ш е в р е т а  из  овчины.

П р и  к а п и т а л и з м е  к о ж е в е н н ы е  з а в о д ы  с т а л и  с п е ц и а л и з и р о 
в а т ь с я  на вьиработке о т д е л ь н ы х  к о ж т о в а р о в :  п о д о ш в ,  с т е 
л ек ,  ш о р н ы х  т о в а р о в ,  ю ф т и  и т. д. С о р г а н и з а ц и е й  п р о и з в о д 
ст в а  д у б и л ь н ы х  э к с т р а к т о в  ( ж и д к и х ,  к о н ц е н т р и р о в а н н ы х  и 
су хи х)  п о я в и л и с ь  с о к о в ы е  х о д а  и в р а щ а ю щ и е с я  б а р а б а н ы .  
О д н а к о  ц и к л  д у б л е н и я  в З а п а д н о й  Е в р о п е  и ч а ст и чн о  в А м е 
р и к е  о с т а в а л с я  е щ е  п р о д о л ж и т е л ь н ы м .  Т а к ,  в 1956 г. п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т ь  д у б л е н и я  на з а в о д е  в Ф р е й д а л е  ( Г Д Р )  с о с т а в 
л я л а  137— 151 де н ь ,  в Х и р ш б е р г е — 146— 172 и в Н е й ш т а д -  
те  —  110— 114. Н а  э ти х  з а в о д а х  е щ е  п р и м е н я л и с ь  2 — 3 сыпни.

С о в е т с к а я  в л а с т ь  у н а с л е д о в а л а  п о л у к у с т а р н ы е  з а в о д ы ,  
ср е д и  к от о р ы х  т о л ь к о  6—7 бы л и  д о с т а т о ч н о  к р у п н ы м и ,  но 
на  них д л и т е л ь н о с т ь  д у б л е н и я  к о л е б а л а с ь  от  6 д о  12 мес.  
П р и х о д и л о с ь  з а в о з и т ь  г о то вы е  к о ж т о в а р ы  и з - за  г р а н и ц ы .

З а  го ды С о в е т с к о й  в л а с т и  в к о ж е в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
п р о в е д е н а  н а с т о я щ а я  т е х н и ч е с к а я  р е в о л ю ц и я .  Д у б л е н и е  
п е р е ш л о  от  сы п о чн о г о  м е т о д а  ( п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  д у б л е н и я  
150— 300 дн е й )  к  с о к о в о - б а р а б а н н о м у  (50— 60 д н е й ) ,  а  з а т е м  
к  чисто  б а р а б а н н о м у  (4— 5 д н е й ) .  Т а к и м  о б р а з о м ,  ср ок и  
д у б л е н и я  с о к р а т и л и с ь  в 4 0 — 50 раз .  З н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в 
э т о м  с ы г р а л о  р а з в и т и е  о те че ст в ен н о й  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в б й  
п р о м ы ш л е н н о с т и .

Д о  О к т я б р ь с к о й  р е в о л ю ц и и  в Р о сс и и  (в К и е ве )  б ы л  один
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д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы й  з а в о д  ф р а н ц у з с к о й  к о м п а н и и  м о щ 
ност ью 1500 т т а н н и д о в  в год  ( М е ж е н и н о в  и др. ,  1962) .  М н о г о  
э к с т р а к т а  з а в о з и л о с ь  и з - з а  г р а н и ц ы .  П а р т и я  и П р а в и т е л ь 
ство  п о с т а в и л и  з а д а ч у  о с в о б о д и т ь  с т р а н у  от  и н о с т р а н н о й  
з а в и с и м о с т и  в д у б и л ь н о м  э к ст р а к т е .  Эт о  д о с ти г н у то  у в е л и ч е 
нием в ы п у с к а  р а с т и т е л ь н о г о  э к с т р а к т а  к 1961 г. в 4 0 — 45 р а з  
но с р а в н е н и ю  с 1901 г. и си нт ети ч еск и х  д у б и т е л е й  д о  3 5 %  
от  о б щ е г о  к о л и ч е с т в а  та н н и д о в .  О д н а к о  д а ж е  пр и  т а к о м  
г р о м а д н о м  росте  д е ф и ц и т  в т а н н и д а х  с о с т а в л я л  о к о л о  4 тыс.  т.

Б л а г о д а р я  с т р о и т е л ь с т в у  э к с т р а к т о в ы х  з а в о д о в  п о в ы с и л 
ся т а к ж е  п р оц ен т  и с п о л ь з о в а н и я  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я .  Е с л и  
с ы п н я  и з в л е к а л а  из д у б и л ь н ы х  м а т е р и а л о в  4 0 — 5 0 %  т а н н и 
дов ,  а п р и м и т и в н ы е  с о к о в а р к и ,  по с т р о е н н ы е  п ри  к о ж з а в о д а х ,  
6 5 — 7 0 % ,  то  э к с т р а к т о в ы е  з а в о д ы  д о в е л и  п ро ц ен т  и с п о л ь з о 
в а н и я  с ы р ь я  д о  80— 8 2 % ,  а  н е к о т о р ы е  д о  85.

Т е п л ы й  к л и м а т  С р е д н е й  А зии  и в ы с о к о т а н н и д н ы е  д у б и л ь 
н ые  р а с т е н и я  ( т а р а н ,  ч у х ра ,  о т к у л а к ,  к е р м е к )  д а л и  в о з м о ж 
ность  к о ж з а в о д а м  р а б о т а т ь  н а  с р а в н и т е л ь н о  к о р о тк и х  
ц и к л а х ,  б л а г о д а р я  че м у  з н а ч и т е л ь н о  п о в ы с и л а с ь  п р о и з в о д и 
т е л ьн о с ть  п р о ц ес со в  д у б л е н и я .  Б о л ь ш у ю  р о л ь  в р а з в и т и и  
к о ж е в е н н о - о б у в н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С р е д н е й  Азии  с ы г р а л  
д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы й  з а в о д  в пос.  Х а н а б а д  А н д и ж а н с к о й  
о б л а с т и ,  построенньий и п у щ е н н ы й  в го ды  О т е че с тв е н н о й  в о й 
ны (1943 г. ) .

П е р е х о д  на  д у б л е н и е  х а н а б а д с к и м  д у б и л ь н ы м  э к с т р а к т о м  
т о л ь к о  по Т а ш к е н т с к о м у  к о ж з а в о д у  п о з в о л и л  у в е л и ч и т ь  в ы 
пу ск  ж е с т к о й  п о д о ш в е н н о й  к о ж и  в 6 р а з  и по л у чи т ь  э к о н о м и ю  
от п о в ы ш е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  э к с т р а г и р о в а н и я  в 1,5 млн .  руб.  
е ж ег од н о .

К  1962 г. Х а н а б а д с к и й  з а в о д  у в е л и ч и л  в ы п у с к  д у б и л ь н о г о  
э к с т р а к т а  б о л е е  чем в 2 р а з а .  П р о в о д и м а я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  
р е к о н с т р у к ц и я  з а в о д а  п о з в о л и т  е щ е  б о л е е  п ов ы с и т ь  его п р о 
и з в о д с т в е н н у ю  мощн ос ть .

О д н а к о  д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  з а т р у д н я е т с я  и з - з а  н е д о с т а т к а  с ы р ь я .  Э т о  с в я 
з а н о  с и с т о щ е н и е м  ес те с т в е н н ы х  з а п а с о в  д у б и л ь н ы х  р ас те ни й  
к а к  в С р е д н е й  Азии ,  т а к  и в д р у г и х  р а й о н а х  С о в ет с ко г о  
С о ю з а .

О б  о г р о м н ы х  п о т р е б н о с т я х  в д у б и л ь н о м  с ы р ь е  с в и д е т е л ь 
с т в у ю т  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е .

Д л я  к о ж е в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  С С С Р  е ж е г о д н о  т р е 
бу е тс я  о к о л о  46  тыс.  т р а с т и т е л ь н ы х  та н н и д о в .  М ы  п р о и з в о 
дим 42 тыс.  т, а  4 тыс.  т з а в о з и м  из - за г ра ни ц ы.  И з  42 тыс.  т 
21 тыс.  ( 5 0 % )  с о с т а в л я ю т  д у б о в ы е  т а н н и д ы ,  о к о л о  19 тыс.  
( 4 5 % )  ко рь е вы е  (из коры ивы и ели)  и о к о л о  2 тыс.  т ( 5 % )
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из с к у м п и и ,  к и т а й с к о г о  о р е ш к а ,  чухрьи, о т к у л а к а  и т а р а н а .  
Х а н а б а д с к и й  з а в о д  в ы п у с к а е т  860  т т а н н и д о в  из т а р а н а  
д у б и л ь н о г о  и р ев ен я  к р у п н о п л о д н о г о .  Н а  в ы п у с к  э к с т р а к т о в  
в С С С Р  е ж е г о д н о  р а с х о д у е т с я  850 тыс.  м 3 не д ел о в о й  д у б о во й  
д р е в е с и н ы ,  о к о л о  200 тыс.  т к о р ы  и д р у г и х  д у б и л ь н ы х  м а т е 
р и а л о в ,  в том чи сл е  5 —6 тыс.  т т а р а н а  и р ев ен я  к р у п н о 
плодного .

В в и д у  р е з к о г о  с о к р а щ е н и я  е с те ст в ен н ы х  з а п а с о в  д у б и л ь 
ных р а с т е н и й  у ч е н ы е  У з б е к и с т а н а ,  а  в с л е д  за  ними и д р у г и х  
р е с п у бл и к  и о б л а ст ей  С о ю з а ,  з а н я л и с ь  вн едр ен ием  в к у л ь 
т у р у  од н ог о  из н а и б о л е е  ц ен н ы х  та н н и д о н о с н ы х  р ас те ни й  —  
т а р а н а  дуб и л ьн о го .  В т а р а н о в о д ч е с к о м  совх озе  в У з бе к и ст ан е  
н ам еч ен о  дов ес ти  п л о щ а д ь  посевов  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  д о  
2 тыс .  га,  в К а з а х с т а н е  —  д о  2 тыс.  га,  на У к р а и н е  —  до 
11 тыс.  га.  В Л и т в е ,  Л а т в и и ,  Б е л о р у с с и и ,  М о с к о в с к о й  и Л е 
н и н г р а д с к о й  о б л а с т я х  т а р а н  пок а  в о з д е л ы в а е т с я  в о п ы т н о 
п р о и з в о д с т в е н н ы х  у с л о в и я х .  В о з м о ж н о с т ь  п ов се мес тно го  
р а з в е д е н и я  т а р а н а  д у б и л ь н о г о ,  в ы с о к а я  т а н н и д н о с т ь  и р е н т а 
бе л ьн ос ть  п о з в о л я ю т  с т а в и т ь  в о п р ос  о с о з д а н и и  п л а н т а ц и й  
т а р а н а  в о к р у г  к а ж д о г о  з а в о д а .

О б  э к о н о м и ч е с к о й  ц е л е с о о б р а з н о с т и  в о з д е л ы в а н и я  т а р а н а  
г о в о р я т  с л е д у ю щ и е  цифрьи.  С е б е с т о и м о с т ь  э к с т р а к т а  из к о р 
ней т а р а н а ,  д о б ы в а е м ы х  в тр у д н о д о с т у п н ы х  в ы с о к о г о р н ы х  
р а й о н а х  С р е д н е й  Азии ,  о к о л о  1430 руб. ,  а из  ивовой  к о р ы  —  
2300  руб.  Р а с ч е т н а я  ст ои мо с ть  1 т э к с т р а к т а  из т а р а н о в ы х  
корн ей ,  в ы р а щ е н н ы х  в к у л ь т у р е ,  со с т а в и т  о к о л о  800  руб.

П р и  п е р е х о д е  на  с ы р ь е  с к у л ь т у р н ы х  п л а н т а ц и й  то л ь к о  
по Х а н а б а д с к о м у  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о м у  з а в о д у  при и с п о л ь 
з о в а н и и  его п ол но й  м о щ н о с т и  (1000 т т а н н и д о в  в го д)  м о ж н о  
бу д е т  с э к о н о м и т ь  630 тыс.  руб.

Т а к и м  о б р а з о м ,  на р а з л и ч н ы х  э т а п а х  р а з в и т и я  к о ж е в е н 
ного д е л а  о с н о в н ы м и  д у б и л ь н ы м и  м а т е р и а л а м и  бы л и  и о с т а 
ются  р ас т и т е л ь н ы е  та нн иды .  С о в е р ш е н с т в о в а л а с ь  л и ш ь  т е х 
н ол ог и я  их и зв л е ч е н и я ,  п р и е м ы  д у б л е н и я ,  р а с ш и р я л с я  а с с о р 
т и м е н т  и с п о л ь з у е м ы х  ра ст ен ий .
ч В п о сл е д н и е  г о д ы  б л а г о д а р я  б ы с т р о м у  р а з в и т и ю  х и м и ч е 

ск о й  н а у к и  п о я в и л и с ь  н ек о то р ы е  син те ти ч ес ки е  д у б и л ь н ы е  
в е щ е с т в а ,  к о то р ые ,  о д н а к о ,  по св оим  к а ч е с т в а м  н а м н о г о  
у с т у п а ю т  р а с т и т е л ь н ы м  т а н н и д а м  и по ка  п р и м е н я ю т с я  то л ь к о  
в к о м п л е к с е  с д у б и т е л я м и  ес те ств енн ог о  п р о и с х о ж д е н и я .

В п р и р о д е  д о в о л ь н о  м н о го  видов,  с о д е р ж а щ и х  т а н н и д ы  в 
б о л ь ш е м  или м е н ь ш е м  количестве .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  ча ст о  в с т р е ч а ю т с я  в н и з ш и х  р а с т е 
ниях :  в о д о р о с л я х ,  л и ш а й н и к а х  и г р и б а х .  И з в е с т н о  з н а ч и 
т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  ви д о в  п а п о р о т н и к о 
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вых.  В е с ь м а  б о г а т ы  т а н н и д о н о с н ы м и  в и д а м и  г о л о с е м я н н ы е ,  
но н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  их  в с т р е ч а е т с я  ср е д и  ц в е т к о в ы х  
растений.

С р е д и  о дн о д о л ь н ы х  ( за  искл юче ни ем п а л ь м )  та н н и д о н о с -  
ные  ра с т е н и я  редки ,  з а т о  д в у д о л ь н ы е  и з о б и л у ю т  ими.  О с о б е н 
но б о г а ты  т а н н и д а м и  се мей ст ва :  S a l i c a c e a e  ( и в о в ы е ) ,  P o l y g o -  
п а с е а е  ( г р е ч и ш н ы е ) , G e r a n i a c e a e  ( г е р а н и е в ы е ) ,  F a g a c e a e  
(б у к о в ы е ) ,  A n a c a r d i a c e a e  ( с у м а х о в ы е ) ,  R o s a c e a e  ( р о з о ц в е т 
ны е ) ,  M y r t a c e a e  ( м и р т о в ы е ) ,  E r i c a c e a e  (в е р е с к о в ы е ) ,  L e g u m i -  
n o s a e  (б о б о вы е )  и др .*

К а к у ю - л и б о  з а к о н о м е р н о с т ь  в р а с п р е д е л е н и и  т а н н и д о в  по 
в и д а м  в п р е д е л а х  с е м е й с т в а  у с т а н о в и т ь  т р уд н о .  Н а р я д у  с 
с е м е й с т в а м и ,  где  все или почти все виды> т а н н и д о н о с н ы ,  с у щ е 
ст в у ю т  и та к и е ,  в к от о р ы х  т а н н и д ы  отсу тст вую т .

Н а и б о л ь ш е е  числ о  л у ч ш и х  д у б и л ь н ы х  р ас те н и й  п р и х о д и т 
ся на т р о п и ч е с к и е  и с у б т р о п и ч е с к и е  с т р а н ы .  Т а к ,  в Е в р о п е  
изв е ст н о  40 видо в  д у б и л ь н ы х  р ас те н и й ,  а  в И н д и и  —  68 
( П а в л о в ,  1942) .  v /

Э т а  з а к о н о м е р н о с т ь  п о д т в е р ж д а е т с я  и на п р и м е р е  ф л о р ы  
Ср е д н е й  Ази и ,  н а с ч и т ы в а ю щ е й  о к о л о  250 т а н н и д о н о с н ы х  в и 
дов .  Ф л о р а  ю г а  о т л и ч а е т с я  н а л и ч и е м  вид ов ,  к о т о р ы е  по с о 
д е р ж а н и ю  т а н н и д о в  п р е в о с х о д я т  н а и б о л е е  в ы с о к о т а н н и д н ы е  
ви д ы  ф л о р  с е в е р н ы х  широт .

И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я е т  т а р а н  д у б и л ь н ы й ,  несомне нн о ,  
о т н о с я щ и й с я  к  б о р е а л ь н о й  ф л о р е  и вм ес те  с тем  я в л я ю щ и й с я  
о д н и м  из л у ч ш и х  та н н и д о н о с н ы х  рас тений .

Т а к и м  о б р а з о м ,  пои ски  л у ч ш и х  т а н н и д о н о с н ы х  ви д о в  не 
д о л ж н ы  о г р а н и ч и в а т ь с я  а н а л и з о м  ф л о р  ю ж н ы х  ш ир о т .  Б о л ь 
ш о г о  в н и м а н и я  з а с л у ж и в а ю т  и п р е д с т а в и т е л и  б о р е а л ь н ы х  
фл о р ,  о со б ен н о  ви д ы  с ш и р о к и м  э к о л о г и ч е с к и м  д и а п а з о н о м ,  
н а п р и м е р  т а р а н  д у б и л ь н ы й .  З о н а  его р а с п р о с т р а н е н и я  
тя н е тс я  от  г о р н ы х  сис те м С р е д н е й  А зи и  д о  лесотундрьп  на 
се ве р о -в о ст о к е  н а ш е й  с т р ан ы .  Э т о  р а с ш и р я е т  в о з м о ж н о с т ь  
и н т р о д у к ц и и  р о д а  P o l y g o n u m  в ц е л о м  и д а ж е  о т д е л ь н ы х  его 
в и д о в  ( P o l y g o n u m  a l p i n u m ,  P.  c o r i a r u m  и др . )  в р а з л и ч н ы е  
п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и е  зо н ы  н а ш е й  с т р ан ы .  М н о г о л е т н и е  
р а б о т ы  по в в е д е н и ю  т а р а н а  д у б и л ь н о г о  в к у л ь т у р у  в р а з л и ч 
ных р а й о н а х  С С С Р  ( С р е д н я я  А з и я ,  К а з а х с т а н ,  У к р а и н а ,  М о с 
к о в с к а я  о б л а с т ь ,  Б е л о р у с с и я ,  Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь ,  П р и 
б а л т и к а )  с е м е н а м и  и з  С р е д н е й  А з и и  д а л и  п о л о ж и т е л ь н ы е  
р е з у л ь т а т ы .

К  т а н н и д о н о с н ы м  р а с т е н и я м  С р е д н е й  А зии  с л е д у е т  отнести  
т а к ж е  н о вы е  л и с т о в ы е  д у б и т е л и  —  г е р а н ь  х о л м о в у ю  ( G e r a n i u m  
col l  in um S t e p  h.)  и п р я м у ю  ( G e r a n i u m  r e c tu m  T r a i l  t v ) .  
Они  вы г о д н о  о т л и ч а ю т с я  от  и з в е с т н ы х  к о р н е в ы х  д у б и т е л е й
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тем,  что их н а д з е м н у ю  м а с с у  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  в течение  
м но гих  л е т  бе з  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а т р а т  на е ж е г о д н у ю  о б р а 
б о т к у  почвы и п р о и з в о д с т в о  п осева .  Эти  вид ы,  к а к  и т а р а н ,  
м ог у т  бы ть  у с п е ш н о  и н т р о д у ц и р о в а н ы  в б о л е е  с е в е р н ы е  
р а й о н ы  н а ш е й  с т р а н ы ,  где  они  з а м е н я т  ныне  и с п о л ь з у е м ы е  
иву,  дуб ,  яс ен ь  и д р у г и е  д р е в е с н ы е  породьп, к о т о р ы м  с в о й 
ст ве н н ы  н е в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  и н и з к а я  э к о н о м и ч е 
с к а я  э ф ф е к т и в н о с т ь .

Б о л ь ш о й  ин т е р е с  п р е д с т а в л я е т  в в ед е н и е  в к у л ь т у р у  т а к о г о  
цен но го  д у б и л ь н о г о  р ас т е н и я ,  к а к  к е р м е к  — L i m o n i u m  mey er i  
(Bo i s s . )  K t z e . ,  х а р а к т е р и з у ю щ е г о с я  не т о л ь к о  вы со ки м 
с о д е р ж а н и е м  и к а ч ес т во м  та н н и д о в ,  но  и б о л ь ш ой  солеустой-  
чивостью.  Эти  с в о й с т в а  к е р м е к а  п о з в о л я ю т  р е к о м е н д о в а т ь  
его в к у л ь т у р у  на тр у д н о м е л и о р и р у е м ы х  м а с с и в а х  о р о ш а е м о й  
зо ны  С р е д н е й  Ази и ,  а т а к ж е  ю г а  Р С Ф С Р .

' 'Таким о б р а з о м ,  ф л о р а  С р е д н е й  Азии  м о ж е т  с т а т ь  той 
п р и р о д н о й  б а зо й ,  к о т о р а я  о бе с п е ч и т  р а с т у щ и е  по тр е бн о с ти  в 
д у б и л ь н о м  с ы р ь е  не т о л ь к о  с р е д н е а з и а т с к и х  р е с п уб л и к ,  но и 
д р у г и х  р а й о н о в  н а ш е й  страньи.  ^  

х / Д а н н а я  р а б о т а  я в л я е т с я  п е р в ы м  оп ы то м  о б о б щ е н и я  л и т е 
р а т у р н ы х  д а н н ы х  о д у б и т е л я х  С р е д н е й  Азии ,  а т а к ж е  р е з у л ь 
т а т о в  н а ш и х  м н о г о л е т н и х  и с с л ед о ва н и й .

П р и  п ро ве де н и и  и с с л е д о в а н и й  м ы по ст о ян но  п о л ь з о в а 
л и с ь  к о н с у л ь т а ц и я м и  н ы не  п о к о й н ы х  Е. П.  К о р о в и н а ,  
В. П .  Д р о б о в а ,  В. С. Т и т о в а  и Г. Л .  Т а х а .  '

Хочу  в ы р а з и т ь  и с к р е н н ю ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  за  по м о щь ,  
о к а з а н н у ю  в р а б о т е ,  К.  3 .  З а к и р о в у ,  В. А. Б у р ы г и н у ,  И.  Т.  В а 
сил ьченко ,  И.  И.  Г ра н и тов у ,  В. С. С о ко ло ву ,  П.  Д .  Соколову .



Г л а в а  I

И С Т О Р И Я  И С С Л Е Д О В А Н И Й  
О С Н О В Н Ы Х  Д У Б И Л Ь Н Ы Х  Р А С Т Е Н И Й  С С С Р  

И С Р Е Д Н Е Й  А З И И

И н т е р е с  к о т е че ст в ен н ы м  д у б и л ь н ы м  р а с т е н и я м  во зр о с  в 
го ды пер во й  и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  войны,  к о г д а  р ус ск ие  з а в о д 
ч и к и - к о ж е в н и к и  в ы н у ж д е н ы  бы л и  з а н я т ь с я  и з ы с к а н и е м  о т е 
че ст вен н ог о  д у б и л ь н о г о  сыр ья .

В 1908 г. А. X. Р о л л о в ы м  н а п и с а н  о ч е рк  о д и к о р а с т у щ и х  
р а с т е н и я х  К а в к а з а ,  а  в 1918 г. в ы ш л а  в св ет  к н и г а  В. Н .  Л ю -  
б и м е н к о  « Л е к а р с т в е н н ы е  и д у б и л ь н ы е  р а с т е н и я  Т а в р и ч е с к о й  
губер ни и» .  Эт о  б ы л и  п е р в ы е  б о т а н и ч е с к и е  р е г и о н а л ь н ы е  с в о д 
ки по д и к и м  д у б и л ь н ы м  р а с т е н и я м  России .

И с с л е д о в а н и я ,  п о с в я щ е н н ы е  х и м и ч е с к о м у  и з у ч е н и ю  д у 
б и л ь н ы х  в е щ е с т в  оте че ст в ен н о го  п р о и з в о д с т в а ,  п о я в и л и с ь  
нес кол ько  п о з ж е  ( П о в а р н и н ,  1923) .  В 1926— 1933 гг. в св язи  
с р еш е н и ем  П р а в и т е л ь с т в а  о м а к с и м а л ь н о м  о с в о б о ж д е н и и  
к о ж е в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  от  и н о с т р а н н о й  з а в и с и м о с т и  
р а з в е р н у л и с ь  р а б о т ы  по и з уч ен и ю  о т е че ст в ен н ог о  д у б и л ь н о г о  
с ы р ь я .  В р е з у л ь т а т е  в 1932 г. п о я в и л и с ь  с р а з у  тр и  с в о д к и  о 
дубильньих р а с т е н и я х  —  Е.  В. В у л ь ф а ,  Б.  А. Ф е д ч е н к о  и 
Г. Н.  Ш л ы к о в а .  Н е с к о л ь к о  п о з ж е  в ы ш л а  р а б о т а  П.  Я.  Ч е р 
н ы ш е в а  (1934) .

В 1937 г. изу ч ен ие  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  б ы л о  в к л ю ч е н о  в 
п л а н  О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  Б И Н а  А Н  С С С Р .

В ап ре л е  того  ж е  го да  П р е з и д и у м  А Н  С С С Р  со з в а л  
с о в е щ а н и е  по р а с т и т е л ь н о м у  сы рь ю ,  г де  б ы л и  з а с л у ш а н ы  
докладьи  П. А. Я к и м о в а  и Г. К. М и л ь б е р г а  по д у б и л ь н ы м  
р а с т е н и я м .  О сн о вн о е  в н и м а н и е  О т д е л  о б р а т и л  н а  поиски  т р а 
в я н и с т ы х  д у б и т е л е й  —  к а к  «л и ст овы х» ,  т а к  и «к о рн ев ы х » .

С 1947 г. и зу ч ен и е  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  в О т д е л е  п р о в о д и 
л о с ь  в с т а ц и о н а р н ы х  у с л о в и я х  оп ы т н о г о  х о з я й с т в а  в О т р а д 
ном ( Л е н и н г р а д с к а я  о б л а с т ь ) .

В 1954 г. б ы л о  с о з в а н о  в т ор о е  с о в е щ а н и е  по р а с т и т е л ь 
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н о м у  с ы р ь ю  С С С Р ,  на  к о т о р о м  з а с л у ш а н о  11 с о о б щ е н и и  по 
д у б и л ь н ы м  р ас т е н и я м .

В 1956 г. н а  сп е ц и ал ь н о м  с о в е щ а н и и  по вв еде н и ю в к у л ь 
ту ру  н о в ы х  п о л е з н ы х  ра ст ен ий  д л я  о п ы тн о -п ро изв од ст вен но го  
и сп ы та н и я  н а м е ч е н ы  с л е д у ю щ и е  ви д ы  д у б и л ь н ы х  растений:  
т а р а н  д у б и л ь н ы й  —  P o l y g o n u m  c o r i a r i u m  G r i g . ,  б а д а н  т о л 
с т о л и с т н ы й —  B e r g e n i a  c r a s s i f o l i a  (L. )  F r i s c h . ,  го рец  з а 
б а й к а л ь с к и й —  P o l y g o n u m  d i v a r i c a t u m  L. и щ а в е л ь  т я н ь ш а н 
с к и й —  R u m e x  t i a n s c h a n i c u s  A. L o s .  К  п ер сп ект ивн ы м д л я  
д а л ь н е й ш е г о  изуч ения  отнесены:  го рец  а л ь пи й ск и й  ( P o l y g o 
n u m  a l p i n u m  A l l . ) ,  р ев ень  Ви т тр ок а  ( R h e u m  wi t t r oc k i i  
L u n s  t  г .) .

И с с л е д о в а н и я  п о с л е в о е н н ы х  л е т  н а п р а в л е н ы  в о сн ов но м 
н а  а н а л и з  ф л о р ы  С С С Р  с ц е л ь ю  в ы я в л е н и я  и р е к о м е н д а ц и и  
в п р о и з в о д с т в о  н о вы х ц ен н ы х  д у б и л ь н ы х  вид ов ,  а т а к ж е  на 
и с п ы т а н и е  в о з м о ж н о с т и  в в е д е н и я  в к у л ь т у р у  н а и б о л е е  п е р 
с п е к т и в н ы х  рас тений .

П о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  обобщены!  в с т а т ь я х  и м о н о г р а ф и я х  
(с в ы ш е  150 р а б о т ) :  В. П.  М и х а й л о в о й  (1945,  1948, 1949а,  б, 
1952, 1957, 1963) ;  Н.  В. П а в л о в а  (1947а ,  б ) ;  В. С.  Т и т о в а  
(1947а ,  б ) ,  В. П.  Д р о б о в а  ( 19 49 ) ;  М.  М.  И л ь и н а  (1949,  
1950а,  1952, 1954, 1959, 1961);  Р а с т и т е л ь н о е  с ы р ье  (Труд ы 
В И Н  А Н  С С С Р ,  1949— 1963) ;  Р а с т и т е л ь н о е  с ы р ь е  С С С Р  
(1 950 — 1957) ;  Р а с т и т е л ь н ы е  р е с у р с ы  Т у р к м е н с к о й  С С Р  
( 19 35) ;  П.  Д .  С о к о л о в а  (1956,  19616) ;  М.  С. Ш а л ы т а  (1951) ;  
А. А. Г р о с с г е й м а  ( 19 52 ) ;  С.  X. Ч е в р е н и д и  (1952а,  б,  1955а,  
1957а,  б, 1959а,  19616);  В. М.  К у з н е ц о в а  ( 19 53 ) ;  В. П.  Д р о 
бо в а ,  С.  X. Ч е в р е н и д и  (1955,  1957, 1959) ;  Е.  П.  К ор о в и н а  
(1961 — 1962) ;  Г. В. К у р ш а к о в а  ( 196 1) ;  Ф.  С. П е р в у х и н а  
(1959а ,  1961 а) ;  К. 3 .  З а к и р о в а  ( 19 63) ;  С., X. Ч е в р е н и д и ,  
И.  Н.  М о т х и н а  (1963)  и мн.  др.

Т а к и м  о б р а з о м ,  и з у ч е н и е  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  С С С Р  п о 
л у ч и л о  ш и р о к о е  р аз в и т и е ,  ос о б ен н о  в п о с л е в о е н н ы й  период,  
ко гд а  п о т ре бн о с ти  в д у б и л ь н ы х  м а т е р и а л а х  с т а л о  т р у д н е е  
о б е с п е ч и в а т ь  за  счет  е с те ст в ен н ы х з а п а с о в  с ы р ь я ,  п р е д 
с т а в л е н н ы х  п р е и м у щ е с т в е н н о  д у б о м ,  е л ь ю ,  л и ст ве н н и ц е й ,  
ивой и д р у г и м и  д р е в е с н ы м и  п о р о д а м и ,  н а  в о с с т а н о в л е н и е  
к о т о р ы х  т р е б у ю т с я  м н о ги е  д е с я т и л е т и я .  П о э т о м у  в с т а л  вопрос  
о вв ед е н и и  в к у л ь т у р у  т р а в я н и с т ы х  дубильньих ра ст ен ий ,  П р о 
д о л ж и т е л ь н о с т ь  в о з д е л ы в а н и я  к о т о р ы х  не п р е в ы ш а е т  3—  
4 лет .  Т а к и м и  ц ен н ы м и  д у б и л ь н ы м и  ви д ам и ,  п ри г о дн ы м и  д л я  
культурьп в р а з н о о б р а з н ы х  у с л о в и я х  С С С Р ,  я в л я ю т с я  н е к о 
т о р ы е  в и д ы  с р е д н е а з и а т с к и х  ду б и те л ей .

И з у ч е н и е  д у б и л ь н ы х  р ас те ни й  в У з б е к и с т а н е  н а ч а л о с ь  
в 1929 г., а  в д р у г и х  р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А зии  —  н ес к о л ь к о
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п озж е .  В 1942 г. п о я в и л и с ь  сво дки  по д у б и л ь н ы м  р ^ т е н и я м  
У з б е к и с т а н а ,  Т у р к м е н и и  и К а з а х с т а н а .

П р о с м а т р и в а я  д о в о л ь н о  м н о г о ч и с л е н н у ю  л и т е р а т у р у  о 
ес те ст в ен н ы х  з а п а с а х  т а н н и д о н о с о в  и и с п о л ь з о в а н и и  их,  н е 
о б х о д и м о  о тм ет ить ,  что по пыт ки  д а т ь  к а к и е - л и б о  п р а к т и ч е с к и  
цен н ы е  р е к о м е н д а ц и и  не у в е н ч а л и с ь  усп ех ом  ( Ш л ы к о в ,  1932; 
П о п о в а ,  1942; Ш а л ы т ,  1951; и др . ) .

У к а з а н н ы е  а в т о р ы  о б ы ч н о  у с т а н а в л и в а л и  н а л и ч и е  и ли  
отс ут ст ви е  в ра с т е н и и  та н н и д о в ,  а не  о п р е д е л я л и  пр и г од н о с ть  
их д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Т а к ,  н е л ь з я  се р ь е зн о  г о в о р и т ь  о 
п ра кт и че ско м  исп о л ь зо ва н и и  ви д ов  P y r o l a ,  S e d u m ,  R h od io la ,  
O xy co c cu s ,  F r a g a r i a  и др. ,  хотя  они и с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  
ве щ ес тв а .

П о  д у б и л ь н ы м  р а с т е н и я м  У з б е к и с т а н а  в 40-х г о д а х  в ы ш л и  
л и ш ь  д в е  р а б о т ы  Л .  И.  П о п о во й  (19 42 ) ,  в к о т о р ы х  у к а з ы в а 
л и с ь  и ст очн ик и  д у б и л ь н о г о  с ы р ья ;  в них п е р е ч и с л е н о  30  ви д о в  
т а н н и д о н о с н ы х  рас тений .

В 1947 г. в ы ш л а  р а б о т а  В. С.  Т и т о в а  « Д у б и л ь н ы е  р а с т е н и я  
С р е д н е й  Ази и»  (вып.  I и I I ) ,  я в л я ю щ а я с я  р е з у л ь т а т о м  почти 
20 -л ет н и х  и с с л е д о в а н и й  а в т о р а .  О н  п р а в и л ь н о  п о д о ш е л  к 
р е ш е н и ю  п р о б л е м ы  о б е сп е ч е н и я  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о й  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  с ы р ь е м .  А в то р  п ри ст у п и л  к  в ы я в л е н и ю  п л о 
щ а д е й ,  з а н я т ы х  т а р а н о м  —  о д н и м  и з  н а и б о л е е  це н н ы х  д у б и 
те л ей  С р е д н е й  Азии ,  и о п р е д е л е н и ю  его з а п а с о в  в Ю ж н о й  
К и р г и з и и  и У з б е к и с т а н е ,  а т а к ж е  з а л о ж и л  п е р в ы е  о п ы ты  
по в в е д е н и ю  т а р а н а  в к у л ь т у р у .

М. С. Ш а л ы т  (1951)  п р и во д и т  д л я  Т у р к м е н и и  о к о л о  40 
вид ов  рас тений ,  с о д е р ж а щ и х  т а н н и ды ,  и у к а з ы в а е т  ест е ст в ен 
ные  з а п а с ы  д л я  к а ж д о г о  из них.  О т д е л ь н ы е  виды,  по  его м н е 
нию, из - за  о г р а н и ч е н н ы х  з а п а с о в  се р ье зн ог о  пр ак ти ч ес ко го  
з н а ч е н и я  не имеют.  М.  С. Ш а л ы т  пишет ,  что н а и б о л е е  в а ж 
н ым и д у б и т е л я м и  я в л я ю т с я  м и м о з к а  ( L a g o n y c h i u m  f a r c t u m ) ,  
вид ы г р е б е н щ и к а  ( T a m a r i x ) ,  чу х ра  к р у п н о п л о д н а я  ( R h e u m  
m a c r o c a r p u m ) ,  ф и с т а ш к а  ( P i s t a c i a  v e r a ) ,  в м ен ь ш е й  степени 
к а н д ы м ы  ( C a l l i g o n u m ) ,  г р а н а т н и к  ( P u n i c a  g r a n a t u m ) ,  к лен ы 
( A c e r ) ,  к е р м е к  ( L i m o n i u m  m e y e r i )  и о ре х  ( J u g l a n s  f a l l ax) .

Н е т  н е о б х о д и м о с т и  о с т а н а в л и в а т ь с я  на  о ц е н к е  всех  видов ,  
к о т о р ы е  Л .  И.  П о п о в а  и М.  С. Ш а л ы т  с ч и т а ю т  д у б и л ь н ы м и ,  
т а к  к а к  и с а м и  а в т о р ы  у к а з ы в а ю т  на о г р а н и ч е н н ы е  в о з м о ж 
ности  их п р а к т и ч е с к о г о  п р и м е н е н и я .  С л е д у е т  л и ш ь  от м ет и ть  
те,  к о т о р ы е  они с ч и т а ю т  н а и б о л е е  в а ж н ы м и .  Н а  п ер в о е  место  
М.  С.  Ш а л ы т  с т а в и т  м и м о з к у  —  L a g o n y c h i u m  f a r c t u m  ( B a n k s  
e t  Sol . )  В о b г. П л о щ а д ь ,  з а н я т а я  ею,  р а в н а  н е с к о л ь к и м  
д е с я т к а м  т ы с я ч  г е к т а р о в ,  на  к о т о р ы х  м о ж н о  п о л у ч и т ь  с в ы 
ш е  2 тыс .  т сухи х  кор ней .  П р и  весе  к а ж д о г о  к о р н я  0,5 /сг с  1 гц



м о ж н о  с о б р а т ь  200  кг,  т. е. 400  корней .  О д н а к о  а в т о р  не 
го во ри т ,  во что о б о й д е т с я  р у ч н а я  к о п ка ,  р е г е н е р и р у е т  ли ми-  
м о з к д  п о с л е  ко п ки  ко рн ей  и ч е р е з  с к о л ь к о  л ет ,  к о рн и  м о ж н о  
к о п а т ь  снова.у Е с л и  в о з о б н о в л е н и я  нет,„. то  м о ж е т  ли  идти 
ре ч ь  о п р о м ы ш л е н н о »  зн а ч е н и и  м и м о з к и  при о б щ е м  з а п а с е  
ее  к о р н ей ,  р а в н о м  не б о л е е  2-тьис»,г.

Второй  о б ъ е к т —  э т о  г р е б е н щ и к и  (виды p. T a m a r i x ) .  
М.  С. Ш а л ы т  п р и в о д и т  д а н н ы е *  Н.  Т. Н е ч а е в о й  о н а л и ч и и  
750  тыс.  т г р е б е н щ и к о в  в д о л и н а х  р ек  М у р г а б  и Т е д ж е н ,  но 
с а м  он  считает-.- что  з а п а с ы  р а в н ы  н е с к о л ь к и м  д е с я т к а м  т ы ся ч  
тонн .  О д н а к о  з а г о т о в к а  г р е б е н щ и к а  в р я д  ли  б уд ет  р е н т а 
бел ьн о й ,  ос о б ен но  есл и  учесть ,  что вет оч ки  с о д е р ж а т  всего  
о к о л о  10% та нн ид о в .

К дубильньпм р а с т е н и я м ,  и м е ю щ и м  п р а к т и ч е с к о е  з н а ч е 
ние,  М.  С. Ш а л ы т  относ ит  т а к ж е  ч у х р у  ( R h e u m  m a c r o c a r p u m  
A. L o s . ) ,  к о т о р а я  п р о и з р а с т а е т  в хр.  К у г и т а н г  на п л о щ а д и
1.5 тыс.  го ;  о б щ и й  з а п а с  ко р н ей  ее  с о с т а в л я е т  о к о л о
11.5 тыс.  т.
V  Т а к и е  н е з н а ч и т е л ь н ы е  з а п а с ы ,  у д о в л е т в о р я ю щ и е  всег о  
д в у х л е т н ю ю  п о т р е б н о с т ь  Х а н а б а д с к о г о  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о 
вог о  з а в о д а ,  не  д а ю т  о с н о в а н и я  с ч и та ть  и э то т  о б ъ е к т  п р о 
м ы ш л е н н о  в а ж н ы м .

Ф и с т а ш к у  ( P i s t a c i a  v e r a  L.) а в то р  т а к ж е  п р и в о д и т  к а к  
т а н н и д о н о с н о е  р ас те н и е ,  и м е ю щ е е  п р а к т и ч е с к о е  зн аче ние .  
Н а  л и с т ь я х  ее  о б р а з у ю т с я  гйлльи, с о д е р ж а щ и е  д о  2 5 %  в ы с о 
к о к а ч е с т в е н н ы х  т а н н и д о в .  О д н а к о  з а г о т о в к а  л и с т ь е в  ф и 
с т а ш к и — д о в о л ь н о  т р у д о е м к а я  р а б о т а ,  и мн ого  их с о б р а т ь  
н е л ь з я .  Д а ж е  п л о д ы  ф и с т а ш к и  —  в ы с о к о ц е н н ы й  пи щ ев о й  
п р о д у к т — из- за  м а л о й  д ос ту п н о с ти  ф и с т а ш н и к о в  с о б и р а ю т 
ся,  по с л о в а м  М.  С. Ш а л ы т а ,  на 50— 6 0 % .

К  в т о р о с т е п е н н ы м  о б ъ е к т а м  М. С. Ш а л ы т  о тн о си т  с т е б л и  
ви д ов  к а н д ы м а  —  C a l l i g o n u m .  Д о  него  и з у ч е н и е м  эт и х  
ра с т е н и й  з а н и м а л и с ь  Н.  Т. Н е ч а е в а  и М.  П.  П е т р о в  (1942,  
1944) .  Н.  Т. Н е ч а е в а  у с т а н о в и л а ,  что к а н д ы м ы  з а н и м а ю т  
д о  30  млн.  га,  из  них п р о м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е  и м ею т  
11 млн .  га.  О н а  не д а е т  о б щ и х  з а п а с о в  к а н д ы м а ,  но  их м о ж н о  
п о дс чи т ат ь ,  и с х о д я  из з а п а с а  на  1 га,  по л у че нн ог о  М. С. Ш а 
л ы  то  м. „

П р и в о д и м  д а н н ы е  по з а п а с а м  ве то ч ек  к а н д ы м а  д л я  З а у н -
г у з с к о г о  и П р е д у н г у з с к о г о  п л а т о  Ч и л ь м а м е т к у м .

Заукгузское Предунгуоское
плат о плат о

В е с е н н я я  з а г о т о в к а
Н. Т. Нечаева 98,8 126,0
М. П. Петров 16,4 12,6

2-11-74  V .  17

h n c r l  Г Б У э С С Р№ ? 1 2 - £ 3 8



Л е т н я я  з а г о т о в к а

Н. Т. Нечаева 64,0 105,0 169,0
М. П. Петров 11,2 10,5 21,7

К а к  ви ди м,  цифрьи. п о л у че н ны е  Н.  Т. Н е ч а е в о й  и М.  П .  П е т 
ро вы м ,  д о в о л ь н о  рез ко  р а з л и ч а ю т с я .  К а к и е  из них с о о т 
в е т с т в у ю т  д е й ст ви те л ь н о ст и ,  с к а з а т ь  т р у д н о .  Я с н о  л и ш ь  одно ,  
что  вы г о д н ее  з а г о т а в л и в а т ь  к а н д ы м  весной ,  к о г д а  з а п а с ы  
его  м а к с и м а л ь н ы .  О д н а к о  это м о ж е т  п р и ве ст и  к  о с л а б л е н и ю  
с а м и х  р ас те ни й ,  ос е н ь ю  ж е ,  по д а н н ы м  М. С. Ш а л ы т а ,  з а п а с  
их п а д а е т  в 3 ра з а .

С т о и м о с т ь  з а г о т о в к и  ве точ ек  и д о с т а в к и  их н а  з а в о д ы 1 
в е л и к а  (от З а у н г у з с к и х  пес ко в  д о  б л и ж а й ш е г о  ж е л е з н о д о 
р о ж н о г о  п ун к та  —  г. М а р ы  о к о л о  500  к м  пу ст ын н о й  д о р о г и ) .

Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  у к а н д ы м о в  т а к ж е  п р о т и 
вор еч ивы .

М . С . Ш алы т  /7. Д .  Соколов
Calligonum aphyllum (Pall.) G i i r k e  15,42 3,13
С. setosum L i tv .  7 ,1 0 - 1 1 ,2 3  1 ,0 6 - 8 ,7 3
C. caput-Medusae S с h r e n k. 7 ,11— 10,93 7 ,91—9,46
C. eriopodum B g e .  3 ,06— 13,06 1,87—4,79
C. arborescens L i  t v .  6,49 — 10,73 2 ,61—9,09

С р е д н е е  10,0 5 ,2

Е с л и  п р и н я т ь  во в н и м а н и е  т о л ь к о  д а н н ы е  М. С.  Ш а л ы т а  
( 1 0 %)  и учесть  с т о и м о с ть  з а г о т о в к и  и т р а н с п о р т и р о в к у  сы р ья ,  

т о  с т а н е т  с о в е р ш е н н о  ясно,  что г о во р и ть  о п р о м ы ш л е н н о й  
з н а ч и м о с т и  ве то ч ек  к а н д ы м а  нель зя .

О  д р у г и х  д у б и т е л я х ,  у к а з ы в а е м ы х  М .  С.  Ш а л ы т о м ,  м о ж 
но  с к а з а т ь  сл е д у ю щ е е .  У г р а н а т н и к а  ( P u n i c a  g r a n a t u m  L.) 
есть  т а н н и д ы ,  но  с к о л ь к о  м о ж н о  з а г о т о в и т ь  к о р к и  пл одов ,  не 
г о в о р я  у ж е  о коре,  в е т в я х  и к о рн ях ,  с в е д е н и й  нет.

К л е н  (Ac er  t u r c o m a n i c u m  P o j a r k . )  с о д е р ж и т  т а н н и д ы  
в л и ст ья х .  М.  С. Ш а л ы т  у к а з ы в а е т ,  что  п л о щ а д ь ,  з а н и м а е 
м а я  им,  р а в н а  н е с к о л ь к и м  т ы с я ч а м  г е к т а р о в .  О д н о  д е р е в о  
д а е т  1 к г  л и ст ье в ,  на  1 г а  п р и х о д и т с я  100 д е р ев ье в .  Р у б к у  
р е к о м е н д у е т с я  п р о и з в о д и т ь  че р ез  20  лет .  Е с л и  п р е д п о л о 
ж и т ь ,  что п л о щ а д ь ,  з а н я т а я  к л е н о м  в Т у р к м е н и и ,  р а в н а  
20 тыс.  га,  то чт об ы з а г о т о в и т ь  100 т л и ст ье в ,  н у ж н о  ср у б и ть  
д е р е в ь я  с 1 тыс.  га.  Н е т  с м ы с л а  и с п о л ь з о в а т ь  и д р у г о й  вид  
к л е н а  —  A cer  p u b e s c e n s  F r a h c h . ,  т а к  к а к ,  по п о д с ч е т а м  
а в т о р а ,  з а п а с  л и с т ь е в  на 1 г а  с о с т а в л я е т  15 кг.  С л е д о в а т е л ь н о ,  
с  10 тыс.  га  е го  з а р о с л е й  ( есл и  они д е й с т в и т е л ь н о  с у щ е с т в у 
ют)  при 20-летнем об ор о те  рубки  м о ж н о  е ж е г о д н о  с о б и р а т ь  
м а к с и м у м  2,5 т.

К е р м е к и  —  L i m o n i u m  g m e l i n i i  (W i l ld . )  K t z e .  и  L. o to -
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l ep i s  ( S c h r e n k )  K t z e . ,  по м н ен и ю  М. С.  Ш а л ы т а ,  п р о м ы ш 
л е н н о г о  з н а ч е н и я  не имеют.

П о с л е д н и й  о б ъ е кт ,  н а з в а н н ы й  М.  С. Ш а л ы т о м , —  г р ец к и й  
о р е х  ( J u g l a n s  r e g i a  L .) ,  у к о т о р о г о  т а н н и д ы  н а х о д я т с я  в 
з е л е н о м  м я с и с т о м  слое  о к о л о п л о д н и к а .  П о  м ер е  с о з р е в а н и я  
п л о д о в  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  р е з к о - с н и ж а е т с я ,  а и с п о л ь з о в а н и е  
о к о л о п л о д н и к а  в п ер и о д  с б о р а  о р е х а  д л я  э к с т р а к ц и и  т а н н и 
д о в ,  с н а ш е й  то чки  з р е н и я ,  м а л о  ре н т а б е л ь н о .

М. С. Ш а л ы т  сч ита ет ,  что Т у р к м е н и я  о бе с п е ч е н а  ес те 
с т в е н н ы м  д у б и л ь н ы м  с ы р ье м .  О н  не с т а в и т  в о п р о с а  о в в е 
д е н и и  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  в к у л ь т у р у ,  а го во р и т  л и ш ь  о 
п од се в е  их в ес т е с т в е н н ы е  ф и т о ц е н о з ы ,  не у к а з ы в а я ,  к а к и е  
и м ен н о  р ас т е н и я ,  к о г д а  и к у д а  по дс ев ат ь .

Д л я  Т ур км ен и и  и м еет ся  е щ е  спис ок  д у б и л ь н ы х  ра ст ен ий  
П. Д .  С о к о л о в а  (19 56) ,  ко то р ый  с ч и т а е т  д у б и л ь н ы м и  и т а к и е  
м е л к и е  рас те ни я ,  к а к  п о д о р о ж н и к и  ( P l a n t a g o  l a n c e o l a t a  L. и 
P .  m a j o r  L . ) .  К  чи с л у  д у б и т е л е й  он относ ит  т а к ж е  ревень  
( R h e u m  t u r k e s t a n i c u m  J a n i s c h . )  —  р а с те ни е  з а к р е п л е н н ы х  
пес ко в  К а р а к у м а .  О д н а к о  его за г о т о в к а  н ед оп ус т и м а  из - за  
н е и з б е ж н о г о  у с и л е н и я  д е ф л я ц и о н н ы х  процес сов  в песча но й  
пустыне.

Л .  И.  П о п о в а ,  к р о м е  растен ий ,  п р и в о д и м ы х  М.  С. Ш а л ы т о м ,  
о п и с ы в а е т  и д р у г и е  та н н и д о н о с н ы е  виды:  O r t h u r u s  k o k a n i c u s  
(Rg l .  e t  S c h m a l . )  J  u z., л и с т о в ы е  —  м и р и к а р и я  ( M y r i c a r i a  
g e r m a n i c a  D e s v . ) ,  к о р ь е в ы е  —  ивы (p. S a l i x  L .) ,  то п о л я  
(p. P o p u l u s  L .) ,  а к а ц и ю  ( R o b i n i a  p s e u d o a c a c i a  L.)  и г а л л ы  
п л о д о в  ш и п о в н и к а  (p.  R o s a ) .  О н а  счита ет ,  что эти  виды  б о л ь 
ш о г о  п р а к ти ч е с к о г о  з н а ч е н и я  не имеют,  и ре к ом ен ду ет  ис к у с
ствен но е  р а з в е д е н и е  н а и б о л е е  ц ен ны х д у б и л ь н ы х  растений .

В Т а д ж и к и с т а н е  и зу ч ен и ем  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  з а н и м а 
л и с ь  П.  А.  Я к и м о в  (1927,  1931) ,  Н.  Ф. Г о н ч ар ов  ( 19 4 0а ) ,  
Ю.  С." Г р и г о р ь е в  (1936,  1944) и др .  А. К.  Р е д л и х  с д е л а л  п о 
п ы т к у  р а з в е с т и  т а р а н  с е м е н а м и  ( Г о н ч а р о в ,  19 40 а) ,  но они не 
д а л и  всхо дов .  Б ы л о  р еш ен о ,  что т а р а н  м о ж н о  р а з в о д и т ь  
л и ш ь  в е г е т а т и в н ы м  спос обо м.

И з  и з л о ж е н н о г о  видно ,  что к а к  в У з б е к и с т а н е ,  т а к  и в 
д р у г и х  р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А зи и  в ес те с т в е н н ы х  у с л о в и я х  
нет д у б и л ь н ы х  ра с те н и й  ( за  и скл ю че н и ем  г е р а н е й ) ,  к ото рые  
м о г л и  бы  об е сп е чи т ь  т а н н и д а м и  р а с т у щ и е  п о т р е бн ос ти  Х а н 
а б а д с к о г о  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о г о  з а в о д а ,  с н а б ж а ю щ е г о  д у 
б и л ь н ы м и  э к с т р а к т а м и  почти все р е с п у б л и к и  С р е д н е й  Азии.  
О н  п о к а  б а з и р у е т с я  на  ес те с т в е н н ы х  з а п а с а х  т а р а н а  д у б и л ь 
ного ( P o l y g o n u m  c o r i a r i u m  G r i g . )  и в н е з н а ч и т е л ь н о й  
м е р е  чу х р ы  к р у п н о п л о д н о й  ( R h e u m  m a c r o c a r p u m  A. L o s . ) ,
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. з ар о с ли  к о т о р ы х  рас по ло же ны!  в 100— 150 к м  от  з а в о д а ,  в  
Ю ж н о й  Кирг изи и .

З а п а с ы  т а р а н а  д у б и л ь н о г о ,  по д а н н ы м  И н с т и т у т а  б о т а 
ники  А Н  У з С С Р  ( Л и ,  1959),  и с ч и с л я ю т с я  п р и м е р н о  60  тыс .  т.

О с т а в ш и х с я  в о т д е л ь н ы х  т р у д н о д о с т у п н ы х  р а й о н а х  Ф е р 
г а н с к о г о  х р е б т а  ес те с т в е н н ы х  з а р о с л е й  т а р а н а  д у б и л ь н о г о  
м о ж е т  х в а т и т ь  л и ш ь  на  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е  в р е м я .

П о э т о м у  в о з н и к  в оп р о с  о вв ед е н и и  в к у л ь т у р у  т а р а н а  
д у б и л ь н о г о  и д р у г и х  т а н н и д о н о с н ы х  ра ст ен ий .  Э т и м  с 1949 г. 
з а н и м а е т с я  О т д е л  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  
А Н  У з С С Р .

Т а р а н  д у б и л ь н ы й — в ы с о к о т а н н и д н о е  расте ни е ,  его к о р н и  
с о д е р ж а т  от 18 д о  2 5 %  та н н и д о в ,  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  к о т о 
ры х  д о с т и г а е т  60— 70 в з а в и с и м о с т и  от спо со бо в  с у ш к и  кор ней .  
К р о м е  т а н н и д о в ,  к о р н и  т а р а н а  с о д е р ж а т  д о  10% с а х а р а ,  п о 
э т о м у  о д у б и н у  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  п о л у ч е н и я  с п и р т а  и 
к а к  п и т а т е л ь н ы й  с у б с т р а т  д л я  к у л ь т у р ы  к о р м о в ы х  д р о ж ж е й .

И с с л е д о в а н и я  к а ч е с т в  т а н н и д о в  т а р а н а  д у б и л ь н о г о ,  п р о 
и з в е д е н н ы е  Ц Н И И К П о м ,  п о к а з а л и ,  что  они п р о д у б л и в а ю т  
ю ф т ь  за  24 ча са .  К р о м е  того,  им и  м о ж н о  о б р а б а т ы в а т ь  ш о р 
н о -с ед ел ь н ы й  п о л у в а л  д л я  к он ск о го  с н а р я ж е н и я ,  ра н т о в о й  
ст е л ь к и  и п о до ш в ы .  О п ы т ы ,  п р о в е д е н н ы е  И н с т и т у т о м  б о т а 
ни ки  А Н  У з С С Р  на з а в о д е  « С к о р о х о д »  в Л е н и н г р а д е ,  п о к а 
з а л и ,  что при д у б л е н и и  к о ж и  с м е с ь ю  е л о в о г о  и т а р а н о в о г о  
э к с т р а к т о в  п р оц ес с  д у б л е н и я  з а к а н ч и в а е т с я  в 6 р а з  б ы ст ре е ,  
чем при д у б л е н и и  т о л ь к о  е л о в ы м  э к с т р а к т о м .

П р и б а в л е н и е  э к с т р а к т а  т а р а н а  к  во д е  п а р о в о з н ы х  и д р у 
гих  к о т л о в  з а м е д л я е т  п р о ц ес с  о б р а з о в а н и я  н а к и п и ,  что у д л и 
н я е т  б е с п р о м ы в о ч н ы й  п ро бе г  пар о в о зо в .

М н о г о л е т н и е  и с с л е д о в а н и я  О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  
И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  п о к а з а л и ,  что т а р а н  м о ж н о  
р а з в о д и т ь  с е м е н а м и  к а к  в го рах ,  т а к  и на  о р о ш а е м ы х  р а в н и 
нах .  Л у ч ш и е  р е з у л ь т а т ы  д а е т  к у л ь т у р а  т а р а н а  в р а в н и н н ы х  
у с л о в и я х ,  г де  б ы с т р е е  идет  н а к о п л е н и е  к о р н е в о й  м а с с ы  и 
л е г ч е  о с у щ е с т в и т ь  р а ц и о н а л ь н у ю  с у ш к у  кор ней .

Про веденьи  т а к ж е  у с п е ш н ы е  о п ы т ы  по к у л ь т у р е  рев ене й ,  
щ а в е л е й ,  г ер а н ей  и к е р м е к а ,  в к о р н я х  и л и с т ь я х  к о т о р ы х  
с о д е р ж и т с я  д о  12— 2 0 %  т а н н и д о в ;  н е к о т о р ы е  и з  них давно,  
и зв е ст н ы  к а к  х о р о ш и е  ду б и те л и .  К у л ь т у р а  э ти х  р а с т е н и й  в 
у с л о в и я х  С р е д н е й  Азии  в о з м о ж н а  к а к  в го рах ,  т а к  и н а  р а в 
нине.

С  1950 г., н а р я д у  с и зу ч ен и ем  во п р о с о в  био л ог и и  и в в е 
д е н и я  в к у л ь т у р у  н а и б о л е е  ц ен ны х д у б и л ь н ы х  р ас те н и й ,  мы 
ве л и  р а б о т ы  по в ы я в л е н и ю  н овы х т а н н и д о н о с н ы х  ви д ов  во
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ф л о р е  С р е д н е й  Азии .  В р е з у л ь т а т е  о т к р ы т о  м н ог о  н о в ы х  р а с 
тен ий ,  и м е ю щ и х  п р о м ы ш л е н н о е  зн ач ен ие .

Ф л о р а  С р е д н е й  А зи и  б о г а т а  т а н н и д о н о с н ы м и  ви д а м и .  
О д н а к о  п р и р о д н ы е  з а п а с ы  их о г р а н и ч е н ы ,  и п о э т о м у  не п р е д 
с т а в л я е т с я  в о з м о ж н ы м  р е к о м е н д о в а т ь  п р о и з в о д с т в у  д л и т е л ь 
н у ю  э к с п л у а т а ц и ю  ес те с т в е н н ы х  з а п а с о в  к а к о г о - л и б о  нового  
д у б и л ь н о г о  р ас т е н и я .  В ы я в л е н и е  ц ен н ы х  ви д о в  дубильньиХ 
р а с т е н и й  д о л ж н о  с о п р о в о ж д а т ь с я  и зу ч ен и ем  в о з м о ж н о с т и  
в в е д е н и я  их в к у л ь т у р у  к а к  в С р е д н е й  Ази и ,  т а к  и в др у г и х  
р а й о н а х  С С С Р ,  о ст ро  н у ж д а ю щ и х с я  в д у б и л ь н о м  сырье .

Эти  и с с л е д о в а н и я  д о л ж н ы  б а з и р о в а т ь с я  на  г л у б о к о м  п о 
з н а н и и  э к о л о г о - б и о л о г и ч е с к и х  св о й ст в  и н т р о д у ц и р у е м ы х  в и 
дов ,  а т а к ж е  п р и р о д н ы х  у с л ов ий  С р е д н е й  Азии ,  под  в о з д е й 
с т в и е м  к о то р ы х  они  ф о р м и р о в а л и с ь .



Г л а в а  И

К Р А Т К И Й  О Ч Е Р К  П Р И Р О Д Н Ы Х  У С Л О В И Й  
С Р Е Д Н Е Й  А З И И  КАК Р А Й О Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  
И В В Е Д Е Н И Я  В К У Л Ь Т У Р У  Д У Б И Л Ь Н Ы Х  Р А С Т Е Н И И

С р е д н я я  А з и я  р а с п о л о ж е н а  м е ж д у  3508 z и 48°25z се ве р н о й  
широтьи и 19°52z и 52°43z во ст оч ной  д о л г о т ы  от  П у л к о в а .  О н а  
п р о с т и р а е т с я  с з а п а д а  н а  во с то к  н а  2570  к м  и с  с е в е р а  на  ю г  
на 1500 км.

З д е с ь  п р е д с т а в л е н ы  с а м ы е  р а з н о о б р а з н ы е  л а н д ш а ф т ы :  
от  п у с т ы н ь  с к се р о ф и тн о й  ф л о р о й  д о  м е з о ф и т н ы х  х в о й н ы х  
ле с ов  Ц е н т р а л ь н о г о  Т я н ь - Ш а н я  и в ы с о к о г о р н о й  п уст ыни  
В о с то ч н о го  П а м и р а .

В г о р а х  почти на к а ж д о м  к и л о м е т р е  по в е р т и к а л и  иные  
почвы,  и н ая  р ас ти те л ь н о с ть ,  и н ы е  э к о л о г и ч е с к и е  у сл о в и я .  
Р а в н и н н а я  ч ас ть  С р е д н е й  Азии ,  Т у р а н с к а я  ни зм ен н о с ть ,  т а к 
ж е  н ео д н о р о д н а .  О г р о м н ы е  п р о с т р а н с т в а  этой  р а в н и н ы  з а 
н я т ы  п ес к а м и ,  ос о б ен н о  в п р е д е л а х  Т у р к м е н с к о й  р е с п уб л и к и ,  
или  почти б е з ж и з н е н н ы м и  к а м е н и с т ы м и  п у с т ы н я м и  —  г а м м а -  
дой.  П р е д г о р н ы е  р а в н и н ы ,  р а з б р о с а н н ы е  по всей те р р и т о р и и  
С р е д н е й  Ази и ,  п р е д с т а в л е н ы  в о сн ов но м г л и н и с т ы м и  п у с т ы н я 
ми,  а д е п р е с с и и  —  с о л о н ч а к а м и  и такьирами.  7 5 %  т е р р и т о р и и  
С р е д н е й  Азии  о б р а з у ю т  н и зм ен н о с ти  и т о л ь к о  о д н у  ч е т в е р т ь  —  
гор ы и во зв ы ш е н н о с т и .  Н и з м е н н о с т ь  и м е е т  б ол е е  и ли  м ен ее  
р о в н у ю  поверх но сть ,  п о н и ж а я с ь  с с е ве р о -в о ст о к а  к  К а с п и й 
с к о м у  мор ю:  от  361 м  н а д  ур.  м. д о  25  м  н и ж е  ур.  м. С р е д и  
о г р о м н ы х  р а в н и н  в о з в ы ш а ю т с я  в е л и ч а в ы е  г о р н ы е  систе мы,  
в ы с о к о  п р и п о д н я т ы е  н а д  у р о в н е м  моря .

М е ж д у  р а в н и н о й  и г о р а м и  р а с п о л о ж е н а  п о л о с а  «адьиров» 
(по те р м и н о л о г и и  К. 3 .  З а к и р о в а ,  1947) ,  к о т о р ы е  с л а г а ю т с я  из 
к р и с т а л л и ч е с к и х  ил и  и з в е р ж е н н ы х  п о р о д  о т ро г о в  гор,  или 
и з  а л л ю в и а л ь н ы х  о т л о ж е н и й  м н о г о ч и с л е н н ы х  г о р н ы х  р ек  и 
потоков .  С по ве рх н о ст и  п р е д г о р ь я  ч а щ е  всег о  п о к р ы т ы  ч е т 
в е р т и ч н ы м и  л е с с о в ы м и  о т л о ж е н и я м и .

Г о р н ы е  х р е б т ы  д а ю т  н а ч а л о  б о л ь ш о м у  чи с л у  р е ч е к  и
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ручь ев ,  б у р н о  с т е к а ю щ и х  в р ав н и н у ,  где  их во д ы и с п о л ь з у ю т 
ся  д л я  о р о ш е н и я .

Г о р и з о н т а л ь н а я  и в е р т и к а л ь н а я  з о н а л ь н о с т ь  с о з д а е т  р а з н о 
о б р а з и е  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х  у с л о в и й  на  о б ш и р н о й  т е р р и 
т ор ии  С р е д н е й  Азии:  от з н о й н ы х  к а м е н и с т ы х ,  гл и н и с ты х  и
п е с ч а н ы х  пустьинь д о  л е д н и к о в  Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р о - А л а я .

К Л И М А Т

С р е д н я я  А з и я  на т ы ся ч и  к и л о м е т р о в  у д а л е н а  от  о к е а н о в  
и о т к р ы т ы х  м о р е й  и и м е е т  к о н т и н е н т а л ь н ы й  к л и м ат.

Х о л о д н а я  ( за  и с к л ю ч е н и е м  к р а й н е г о  юг а)  з и м а ,  ж а р к о е  
л ет о ,  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в ,  су хос ть  в о з д у х а  —  н а и 
б ол е е  х а р а к т е р н ы е  особ енн ос ти  к л и м а т а  С р е д н е й  Азии .  Кон-  
т и н е н т а л ь н о с т ь  с и л ь н е е  в ы р а ж е н а  на  ра в н и н е ,  в о а з и с а х  и 
г о р а х  эти  к о л е б а н и я  б о л е е  и л и  ме н ее  сглажены-.

Ч е м  в ы ш е  в горы,  тем  т е м п е р а т у р а  н и ж е ,  а  к о л и ч ес тв о  
о с а д к о в  у в е л и ч и в а е т с я ,  но д о  о п р е д е л е н н о й  вы с о ты  (1500— 
3000 м ) , в ы ш е  их с н о в а  с т а н о в и т с я  меньше .

С о г л а с н о  к л и м а т и ч е с к о м у  р а й о н и р о в а н и ю  (Аб ол ин ,  1929),  
С р е д н я я  А з и я  д е л и т с я  на  зо н ы  пу стынь ,  п р ед г о ри й ,  гор  и 
в ы с о к о го р и й .  Б о л е е  п о д р о б н е е  р а й о н и р о в а н и е  С р е д н е й  А зи и  
п р о в е д е н о  Л .  Н.  Б а б у ш к и н ы м  (1949,  1953).

К л и м а т  п у с т ы н ь  С р е д н е й  А зии  х а р а к т е р и з у е т с я  н е б о л ь 
ш и м  к о л и ч е с т в о м  с р е д н е г о д о в ы х  о с а д к о в  (1 00 — 120 м м ) ,  р а с 
п р е д е л я ю щ и х с я  по с е з о н а м  го да  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  О с н о в 
н а я  час т ь  их в ы п а д а е т  в з и м н е- в ес ен н и й  период.  С р е д н я я  
т е м п е р а т у р а  с а м о г о  т е пл о го  м е с я ц а  в п у ст ы н е  в ы ш е  + 2 7 ° ,  
а с а м о г о  х о л о д н о г о  н и ж е  0".

З и м о й  м о р о з ы  и н о г д а  д о с т и г а ю т  — 2 5 — 28°. В ю ж н ы х  
п у с т ы н н ы х  р а й о н а х  они к р а т к о в р е м е н н ы  и редки .  О б ы ч н о  
с р е д н я я  т е м п е р а т у р а  с а м о г о  х о л о д н о г о  м е с я ц а  не н и ж е  
— 2 — 4°. Ч и с л о  б е з м о р о з н ы х  дн е й  т а к ж е  си л ь н о  и з м е н я е т с я  
с с е в е р а  на юг  —  о т  170 д о  275.  С у м м а  п о л е з н ы х  т е м п е р а т у р  
с о с т а в л я е т  3 70 0— 6000°.

К л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  гор  з а м е т н о  о т л и ч а ю т с я  от  п р е д 
г о р и й  и о со б ен н о  пустынны-х р ав ни н .  З д е с ь  у ж е  о т м е ч а е т с я  
з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  о с а д к о в  —  с в ы ш е  500 мм.  Они  в ы п а д а ю т  
б о л е е  р а в н о м е р н о ,  о х в а т ы в а я  и л е т н и е  м еся цы .  С р е д н я я  т е м 
п е р а т у р а  с а м о г о  т е п л о г о  м е с я ц а  б л и з к а  к 22°; 4 м е с я ц а  х а 
р а к т е р и з у ю т с я  т е м п е р а т у р о й  в ы ш е  + 1 5 ° .  В е г е т а ц и о н н ы й  
п е р и о д  зд е с ь  ко роче ,  но б л а г о д а р я  д о с т а т о ч н о м у  к о л и ч ес тв у  
о с а д к о в  в о з м о ж н о  у ст ой чи во е  б о г а р н о е  з е м л е д е л и е .

К л и м а т  вы с о к о го р и й  о т л и ч а е т с я  с ур о в о й  зи м о й  и х о л о д 
н ы м  л ет ом .  В ы ш е  3500  м  на с е в е р е  и 4500  м  на  юге  С р е д н е й
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'Азии снег л е ж и т  почти к р у г л ы й  год.  Т е м п е р а т у р а  в ы с о к о 
горий очень  н и з к а я ,  а н е р е д к о  с р е д н я я  г о д о в а я  не п о д н и м а 
ется  в ы ш е  ну л я .  К л и м а т  Во ст оч н о го  П а м и р а  пу ст ынн ый.  
С р е д н е е  годо вое  к о л и ч е с т в о  о с а д к о в  58,6 мм.  Т о л ь к о  3— 4 м е 
с я ц а  в го ду  и м е ю т  т е м п е р а т у р у  в ы ш е  +  10°.

В ы с о к и е  л е т н и е  т е м п е р а т у р ы ,  д о с т и г а ю щ и е  + 4 7 ° ,  п о з в о 
л я ю т  отнести  С р е д н ю ю  А з и ю  к  р а й о н а м  ар и д н о й  о бл а ст и .  
Г о р ы  л ет ом  по б о л е е  или ме н ее  р а в н о м е р н о й  т е м п е р а т у р е  
н а п о м и н а ю т  ю ж н у ю  и с р е д н ю ю  п ол осы  е в р о п е й с к о й  ча сти  
С С С Р ,  а в ы с о к о г о р н ы й  П а м и р  с с у р о в ы м  к л и м а т о м  почти 
а н а л о г и ч е н  п о б е р е ж ь ю  С е в е р н о г о  Л е д о в и т о г о  о к е а н а  с а р к т и 
ческим  к л и м а т о м .

j
П О Ч В Ы

Почвенны-й пок ров ,  к а к  изв е ст н о ,—  п р о д у к т  д л и т е л ь н о г о  
во з д е й с т в и я  на м а т е р и н с к и е  п о р о д ы  к о м п л е к с а  к л и м а т и ч е с к и х  
и би о л о г и ч ес к и х  ф а к т о р о в .  П о э т о м у  п очв ы С р е д н е й  Азии,  
н а р я д у  с о б щ и м и  св о й с т в а м и ,  в ы т е к а ю щ и м и  из  осо б ен н о с те й  
их ф о р м и р о в а н и я  в а р и д н ы х  у с л о в и я х ,  о т л и ч а ю т с я  з н а ч и 
те л ь н ы м  р а з н о о б р а з и е м  к а к  в ш и р о т н о м  н а п р а в л е н и и ,  т а к  и 
по в е р т и к а л ь н ы м  п ояс ам .

О д и н  из в е д у щ и х  ф а к т о р о в  п о ч в о о б р а з о в а н и я  —  п р о ц е с 
сы вь иветривания  м а т е р и н с к и х  поро д ,  к о т о р ы е  в С р е д н е й  А зи и  
п р о т е к а ю т  в н а п р а в л е н и и  о б р а з о в а н и я  о с т а т о ч н о - к а р б о н а т н о -  
с и а л л и т н о й  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я .  Х а р а к т е р н а я  че р та  ее  —  
о т н о с и т е л ь н о  с л а б а я  в ы в е т р и в а е м о с т ь ,  в ы р а ж а ю щ а я с я  в б о л ь 
ш ом  н ак о п л е н и и  п е с ч а н о - п ы л е в а т ы х  п р о д у к т о в  р а з р у ш е н и я  
и в м а л о м  с о д е р ж а н и и  б о л е е  то нк и х  ( и л о в а т ы х )  частиц.  
П р о д у к т ы  в ы в е т р и в а н и я  б о г а т ы  п е р в и ч н ы м и  а л ю м о с и л и к а 
т а м и  и к а р б о н а т а м и  п р е и м у щ е с т в е н н о  о ст а т о ч н о г о  х а р а к т е р а .  
В пр о ц ес се  в ы в е т р и в а н и я  к а л ь ц и й ,  н а т р и й ,  м а г н и й  и к а л и й  
з а д е р ж и в а ю т с я  в к о р е  в ы в е т р и в а н и я ,  а п о л у т о р н ы е  о к и с л ы  
ж е л е з а  и а л ю м и н и я  н а к а п л и в а ю т с я  в ви де  о с т а т о ч н ы х  п р о 
дук тов .  Б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п е с ч а н о - п ы л е в а т ы х  ч а ст и ц  и к а р 
бо н а т о в  п р и в о д и т  к о б л е с с о в а н и ю  п р о д у к т о в  в ы в е т р и в а н и я ,  
а о б щ а я  с л а б а я  в ы в е т р и в а е м о с т ь  —  к  н а к о п л е н и ю  р а з л и ч н ы х  
э л е м е н т о в  з о л ь н о г о  п и т а н и я  растен ий .

О б щ а я  н а п р а в л е н н о с т ь  процес сов  в ы в е т р и в а н и я  и я в л я е т 
с я  г л а в н о й  пр ичи ной  б о л ь ш о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  в С р е д н е й  
А зии  л есс ов  и л е с с о в и д н ы х  о тл о ж е н и й .

П р о ц е с с ы  в ы в е т р и в а н и я  в и д о и з м е н я ю т с я  в з а в и с и м о с т и  
от  з о н а л ь н ы х  ус ло ви й .  В пу с т ы н н ы х  о б л а с т я х  они н а и б о л е е  
о с л а б л е н ы  и о с л о ж н е н ы  н а к о п л е н и е м  в п р е д е л а х  с а м и х  в ы 
в е т р и в а ю щ и х с я  т о л щ  д а ж е  н а и б о л е е  п о д в и ж н ы х  п ро ду к то в :

24



гип са ,  к а р б о н а т о в ,  в о д н о р а с т в о р и м ы х  солей.  Н е ч т о  а н а л о г и ч 
ное  п р о и с х о д и т  и в о б л а с т и  п у ст ь ш н ы х  выс ок ог о ри й .

П р о ц е с с ы  в ы в е т р и в а н и я  а к т и в н о  п р о т е к а ю т  в ни зк о го р н о м  
и ср е д н е г о р н о м  поя с ах .  Эт о  п р и в о д и т  к о б р а з о в а н и ю  г л и н и 
стых  м а т е р и н с к и х  п о р о д  ( Р о з а н о в ,  1945).

В с е в е р н ы х  ч а с т я х  С р е д н е й  А зи и  н а б л ю д а е т с я  н ек ото рое  
о с л а б л е н и е  п р о ц ес со в  в ы в е т р и в а н и я .  В с л е д с т в и е  бес сточности  
т е р р и т о р и и  все к о н еч ны е  продукты:  в ы в е т р и в а н и я  гор ных
пород ,  п р и н о с и м ы е  п о в е р х н о с т н ы м и  в о д а м и  и п о д з е м н ы м  
сто ком ,  с о б и р а ю т с я  на э то й  те р р и т о р и и  и в з а м к н у т ы х  ее 
б а с с е й н а х ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  в А р а л ь с к о м  м ор е  и на оз.  Б а л 
х а ш .  В е д у щ а я  р о л ь  при это м  п р и н а д л е ж и т  лег к о р ас тв о р и м ьи м  
с о л я м  х л о р и д о в  и с у л ь ф а т о в  ( N a C l ,  N a 2S 0 4 , M g S 0 4) ,  гипсу 
и к а р б о н а т а м .

Н и з м е н н ы е  п р о с т р а н с т в а  С р е д н е й  А зи и  —  о б л а с т и  хло-  
р и д н о - с у л ь ф а т н о й  а к к у м у л я ц и и ,  но он а  п р о т е к а е т  на си ль но  
о б ы з в е с т к о в а н н о м  фоне .  Н а л и ч и е  этог о  к а р б о н а т н о г о  ф о н а  
о б ъ я с н я е т с я  тем ,  что в это м  п р о ц е с с е  б о л ь ш о е  у ч а с т и е  п р и 
н и м а ю т  пе с ча н ые ,  п ы л е в а т ы е  и гл и н ис т ы е  частицы:,  с о д е р 
ж а щ и е  д о  3 — 10% С 0 2 или 6 ,8— 2 3 %  у г л е к и с л о й  извести .  
Т а к и м  о б р а з о м ,  з о н а  к а р б о н а т н о й  а к к у м у л я ц и и  очен ь  о б ш и р 
н а я ;  о н а  о х в а т ы в а е т  н и зм ен н ы е ,  п р е д г о р н ы е  и почти все г о р 
н ые  о б л а с т и  С р е д н е й  Азии .  Н а  н и з м е н н ы х  р а в н и н а х  С р е д н е й  
А зи и  о т к л а д ы в а ю т с я  п р о д у к т ы  в ы в е т р и в а н и я ,  п р и н о с и м ы е  
б ы с т р о т е к у ч и м и  п о в е р х н о с т н ы м и  в о д а м и  с гор  в вид е  п е с ч а 
ных,  с у п е сч ан ы х  и глинистьих частиц.

В р е з у л ь т а т е  д е н у д а ц и и  т о л щ и  эт и х  н ан о с о в  п о д в е р г а ю т 
с я  п е р е р а б о т к е  с о б р а з о в а н и е м  г р о м а д н ы х  м ас с и во в  песков,  
с л а г а ю щ и х  К а р а к у м ,  К ы з ы л к у м  и д р у г и е  п е с ч а н ы е  иустьини 
С р е д н е й  Азии .

П о д г о р н о е  п о л о ж е н и е  н и зм е н н о с т е й  С р е д н е й  А зии  о б у с л о в 
л и в а е т  ш и р о к о е  р а з в и т и е  п р оц ес со в  а л л ю в и а л ь н о й  и п р ол ю -  
в и а л ь н о й  с е д и м е н т а ц и й ,  д а ю щ и х  о т л о ж е н и я  с а м о г о  р а з л и ч 
ного  х а р а к т е р а  —  от г р у б ы х  к а м е н и с т о - г а л е ч н и к о в ы х  д о  т о н 
ки х  гл ин ист ых .  К р а т к о в р е м е н н ы е  с е л е в ы е  потоки  п р и н о ся т  
с гор  на р а в н и н ы  о г р о м н ы е  м а сс ы  к а м е н и с т о -с у г л и н и с т о г о  
м а т е р и а л а ,  во д ы и растворенньпх  в ней  солей.

В в ы с о к и х  г о р а х  р а с п р о с т р а н е н ы  п р о ц ес сы  л е д н и к о в о й  
а к к у м у л я ц и и  и д е н у д а ц и и ,  а на  г о р н ы х  с к л о н а х  —  водной  
э р о з и и , о п о л з н е в ы е  я в л е н и я  и о б в а л ы .

Н а  н и з м е н н ы х  р а в н и н а х  п р о я в л я ю т с я  п р оц ес сы  с у б а э р а л ь -  
ной д е н у д а ц и и .  Он и  с п о с об с тв у ю т  р а з р у ш е н и ю  г о р н ых  пород,  
р а з в е и в а н и ю  м е л к о з е м л и с т ы х  о т л о ж е н и й  и с о л о н ч а к о в ы х  
к о р о к  с о б р а з о в а н и е м  песчаньпх бу гр о в ,  г ряд ,  б а р х а н о в  и 
з а с о л е н н ы х  с у г л и н и с т ы х  и ли  г л и н и с ты х  хо лм ов .
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И з  и з л о ж е н н о г о  видно ,  что п о ч в о о б р а з о в а н и е  протекаем 
в е с ь м а  р а з н о о б р а з н о  и з а в и с и т  о т  всего  к о м п л е к с а  ф и з и к о -  
г е о г р а ф и ч е с к и х  и би о л о г и ч ес к и х  ф а к т о р о в ,  д л и т е л ь н о е  в з а и 
м од е й ст в и е  к от о р ы х  о п р е д е л я е т  к о н еч ны й  р е з у л ь т а т  этог о  
п р о ц е с с а  —  с о в р е м е н н ы й  по чв ен ны й  п о к ро в  пу ст ы нь  и г о р 
ных с о о р у ж е н и й  С р е д н е й  Азии.

С у щ е с т в е н н о е  р а з л и ч и е  о т м е ч а е т с я  м е ж д у  п о чв ен н ы м  
п о к р о в о м  с е в е р н ы х  ( Ус тю рт )  и ю ж н ы х  ( К ы з ы л к у м  и К а р а 
к у м )  п у ст ы н ь  ( Б е сс он о в ,  1926; Г е р а с и м о в  и М а т у с е в и ч ,  1945) .

О д и н  из н а и б о л е е  расп ро ст ран енн ьи х  з о н а л ь н ы х  типо в  
п у ст ы нн ы х  почв  —  с е р о з е м ы :  т а к ы р о в и д н ы е ,  ги псонос ные ,
кыровьпе и п ес ч а н ы е  или р ы х л о п е с ч а н ы е .  Ги п с о в ы е  к ы р о в ы е  
с е р о з е м ы  по с у щ е с т в у ю щ е й  с и с т е м а т и к е  ( Г о с у д а р с т в е н н а я  
п о ч в е н н а я  к а р т а  С С С Р )  от н е се н ы к се р о - б у р ы м  почв ам.

Т а к ы р о в и д н ы е  с е р о з е м ы  —  это  та кы ро вид нь не  почвы и 
т а к ы р ы ,  п р и о б р е т а ю щ и е  св о й с т в а  с в е т л ы х  се р о з е м о в .  П о в е р х 
ность  их п л о т н а я ,  т р е щ и н о в а т а я ,  м е с т а м и  з а д е р н о в а н н а я .  
Эти  сероземьи  ч а с т о  з а с о л е н ы ,  и н о г д а  с о л о н ц е в а т ы ,  бе д н ы  
гу м ус о м  (0,5— 1 , 2 % ) .  В с р е д н е й  ча ст и  п р о ф и л я  н а б л ю д а е т с я  
не к о т о р о е  н а к о п л е н и е  к а р б о н а т о в .  Т а к ы р о в и д н ы е  с е р о з е м ы  
р а с п р о с т р а н е н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  в зо не  к о н т а к т а  с т а к ы р 
н ы м и  п о ч в а м и  и о б р а з у ю т  с л о ж н ы е  мелкопятнистьие  к о м п 
л ексы.

Г и п со н осн ые  с е р о зе м ы  или се р о - б у р ы е  с о л о н ч а к о в ы е  
почвьи п р и у р о ч е н ы  к к а м е н и с т ы м  п у с т ы н я м  ( г а м м а д а ) ,  р а с 
п р о ст р ан е нн ы м  н а  д р е в н и х  плато ,  с л о ж е н н ы х  из и зв ес тн яко в ,  
м е рг ел е й ,  п ес ч а н и к о в  и д р у г и х  к о р е н н ы х  пород .  Х а р а к т е р н о й  
о со б е н н о с т ь ю  этих  почв  я в л я е т с я  р е з к о  в ы р а ж е н н ы й  гипсо вы й 
горизонт ,  м о щ н о с т ь  к от о р ог о  к о л е б л е т с я  от  10 д о  60 см.  Н а 
к о п л е н и е  г и п са  н а б л ю д а е т с я  с г л у б и н ы  5 — 50 см.  О н  п р е д 
с т а в л е н  зд е с ь  п о р и с т о - т р е щ и н о в а т о й  ко ро чк о й ,  с л а б о  к о м к о 
в а т ы м и  с л о я м и ,  ч е ш у е в и д н о - к о м к о в а т ы м  с л о е м  и д р у г и м и  
ф о р м а м и  в ви де  се к р е ц и й  н а  н и ж н е й  по ве р хн ос ти  г а л е к  и 
щ еб ен к и .

Г и п с о н ос ны е  по чв ы т а к ж е  б е д н ы  г ум ус о м  (0,5— 1 % ) .  М а к 
с и м а л ь н о е  с о д е р ж а н и е  к а р б о н а т о в  о т м е ч а е т с я  в п ре д г и п со -  
вом г о ри зон те ,  а  в г и псо вом  к о л и ч ес тв о  их р е з к о  у б ы в ае т .

И.  П.  Г е р а с и м о в  (1937)  счита ет ,  что н а к о п л е н и ю  к а р б о н а 
т ов  в в е р х н и х  г о р и з о н т а х  поч вы  с п о с о б с т в у ю т  в о с х о д я щ и е  
т о к и  п о ч в ен н ы х  ра с тв о р о в ,  п р е о б л а д а ю щ и е  в у с л о в и я х  
пустыни.

О б щ е е  к о л и ч ес тв о  ги пса  в гипсовьих г о р и з о н т а х  к о л е б л е т с я  
от  30  д о  6 0 % .  П о  м ех а н и ч е с к о м у  с о с т а в у  эти  почвы д е л я т с я  н а  
х р я щ е в а т о -с у п е с ч а н ы е ,  суг л и н и ст ые  или тя ж е л о - с у г л и н и с т ы е .

К ы р о в ы е  с е р о з е м ы ,  к а к  и п р е д ы д у щ а я  р а з н о в и д н о с т ь .
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р а з в и в а ю т с я  н а  п л о т н ы х  п о р о д а х  тр е т и ч н о г о  и м е л о в о г о  в о з 
р а с т а .  Э т и  почвы т а к ж е  м а л о г у м у с н ы ,  час т о  с о л о н ц е в а т ы ,  
к о л и ч е с т в о  к а р б о н а т о в  в гипсов ом  г ор и зо н те  ре з ко  у б ы в ае т .

Х а р а к т е р н а я  ч е р т а  к ы р о в ы х  с е р о з е м о в  —  н а л и ч и е  огли-  
ненн ог о  и у п л о тн е н н о г о  г о р и з о н т а  с п я т н а м и  у г л е к и с л о й  и з 
вести .  Н.  А. Д и м о  (1916) с ч ит а ет ,  что э то т  го р и зо н т  о б р а з о 
в а л с я  в р е з у л ь т а т е  в н ут ри  п о чв енн ог о  в ы в е т р и в а н и я .

П е с ч а н ы е  и р ы х л о п е с ч а н ы е  с е р о з е м ы  ш и р о к о  п р е д с т а в 
л е н ы  в К а р а к у м е ,  К ы з ы л  к у м е  и д р у г и х  пу с т ы н н ы х  р а й о н а х  
С р е д н е й  Азии .  В пес ке  этих  почв  м а л о  к в а р ц а ,  но мн ого  
к а р б о н а т о в ,  с л ю д ы  и п о л е в ы х  ш п ат о в .  П е с ч а н ы е  с е р о з е м ы  
х а р а к т е р н ы  д л я  з а к р е п л е н н ы х  в ы р о в н е н н ы е  песко в  и м еж -  
г р я д о в ы х  п о н и ж е н и й  с р е ди  г р я д о в о - б у г р и с т ы х  песков.  С о д е р 
ж а н и е  г у м у с а  в р ы х л о п е с ч а н ы х  и п е с ч а н ы х  с е р о з е м а х  н и ч т о ж 
но  (0,3— 1 % ) .

З н а ч и т е л ь н ы е  п л о щ а д и  пу стыни,  п р и у р о ч е н н ы е  к с о в р е 
м е н н ы м  р еч н ым  д о л и н а м  и д е л ь т а м  рек ,  заняты-  а л л ю в и а л ь 
н о - лу г ов ы м и ,  б о л о т н о - л у г о в ы м и  и б о л о т н ы м и  п оч в ам и .  Х а р а к 
т е р н а я  че р та  эт и х  почв  —  с о л е н а к о п л е н и е .  С р е д и  них в ы 
д е л я ю т с я  л у г о в ы е  т и п и ч н ы е  и ш о р о в ы е  сол о н ч ак и .

Л у г о в ы е  с о л о н ч а к и  о т л и ч а ю т с я  з а д е р н е н н о с т ь ю  п о в е р х 
но сти  почвы,  б л и з к и м и  и с л а б о м и н е р а л и з о в а н н ы м и  г р у н т о 
в ы м и  во д ам и.

Т и п и ч н ы е  с о л о н ч а к и  р а з в и в а ю т с я  в у с л о в и я х  б о л е е  г л у 
боко го  з а л е г а н и я  г р у н т о в ы х  в о д  и бо л ь ш е й  их м и н е р а л и з а 
ции,  ш о р о в ы е  —  при  б л и з к и х  к  по ве рх н о ст и  с и л ь н о  м и н е р а л и 
з о в а н н ы х  г р у н т о в ы х  во дах .

К д р у г о м у  тип у  почв,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о м у  в С р е д 
ней Ази и ,  с л е д у е т  отнести  п очв ы п у ст ы н н ы х степей .  Д л я  них 
х а р а к т е р н а  в ы с о к а я  о б л е с с о в а н н о с т ь ,  в ы р а ж а ю щ а я с я  в пыле-  
ва то ст и ,  м и к р о а г р е г и р о в а н н о с т и ,  п ори стости ,  к а р б о н а т н о с т и  
и д р у г и х  с в ой ст в ах ,  п р и с у щ и х  ч е т в е р т и ч н ы м  л е с с о в ы м  о т л о 
ж е н и я м ,  з а н и м а ю щ и м  з н а ч и т е л ь н ы е  те р р и т о р и и  п о д г о р н ы х  
р а в н и н  и н и з к о г о р и й  С р е д н е й  Азии .

В м е с т а х  в ы х о д а  коренны-х пор о д  м я г к и е  по ве рх н о ст и  л е с 
со в ы х  почв в к л и н и в а ю т с я  в г р у б о щ е б н и с т ы е  и э л ю в и а л ь н о 
д е л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я ,

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н а я  р а з н о в и д н о с т ь  этог о  типа  
почв  —  с в е т л ы е  с е р о з е м ы ,  п р и у р о ч е н н ы е  п р е и м у щ е с т в е н н о  
к д р е в н е а л л ю в и а л ь н ь и м  р а в н и н а м ,  п о д г о р н ы м  р а в н и н а м  и ю ж 
ны м  с к л о н а м  н и зк о го р и й .  С о д е р ж а н и е  г у м у с а  в св ет л ы х  
с е р о з е м а х  не п р е в ы ш а е т  1 — 1,5%• М о щ н о с т ь  г у м у с о в о г о  
г о р и з о н т а  от  40  д о  70 см.  К о л и ч е с т в о  к а р б о н а т о в  к о л е б л е т с я  
от  4 — 8 %  в в е р х н е м  г о ри зон те ,  д о  7 — 9 в ни жни х .

В б о л е е  в ы с о к и х  ч а с т я х  п о д г о р н ы х  р а в н и н  и х о л м и с т ы х
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п р ед г о р и й  р а с п р о с т р а н е н ы  т и пи ч н ы е  с е р о з е м ы .  Они  о т л и ч а 
ются  от  с в ет л ы х  с е р о зе м ов  не с ко л ь ко  б о л ь ш и м  с о д е р ж а н и е м  
г ум у са  (1,5— 2 % )  и бол ь ш ей  м о щ н о с т ь ю  гу му со во го  г ор и зо н та  
(60— 100 с м ) .

У г л е к и с л о т ы  в в е рх н и х  г о р и з о н т а х  эт и х  почв  м ен ь ш е ,  а  в 
с р е д н и х  бо л ь ш е ,  чем в с в е т л ы х  с е р о з е м а х .

В ы ш е  з о н а л ь н о  р а с п р е д е л е н ы  т е м н ы е  с е р о з е м ы  с е щ е  
б о л е е  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  г у м у с а  (4— 5 % )  и м о щ н ы м  г у 
м у с о в ы м  г о р и зо н то м  (от 80  д о  100 сж) .

В се ве рн ой  част и  С р е д н е й  А зи и  в ы д е л я ю т с я  т а к  назьивае-  
м ы е  с е в е р н ы е  с е р о зе м ы ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е с я  м е н ь ш и м  с о д е р 
ж а н и е м  гу м у с а ,  к а р б о н а т о в  и ме н ее  м о щ н ы м  г у м у с о в ы м  
го р и зо н то м .

Н и з к о г о р ь я  п р е д с т а в л е н ы  темно-серьпми и ли  к о р и ч н е в ы 
ми п очв ами .  К о р и ч н е в ы е  почвы х а р а к т е р и з у ю т с я  с о о т в е т 
ст в у ю щ е й  о к р а с к о й  г у м у с о в ы х  го ри зо н то в ,  м о щ н о с т ь  з а л е г а 
ния к о т о р ы х  д о с т и г а е т  120— 150 см.  Э т и  г о р и з о н т ы  м о р ф о л о 
гически  о т л и ч а ю т с я  от  п о д с т и л а ю щ и х  м а т е р и н с к и х  пород.  
Б о л ь ш о е  к о л и ч ес тв о  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в ,  в ы ш а д а ю щ и х  в 
это м поясе ,  сп о с о б с тв у е т  б ол е е  г л у б о к о м у  с м ы в у  к а р б о н а т о в ,  
к о т о р ы е  л о к а л и з у ю т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в н и ж н и х  ч а с т я х  
по чв ен н о г о  п р о ф и л я  (до  9 — 1 2 % ) .  С о д е р ж а н и е  г у м у с а  в к о 
р и чн е вы х  по чв ах  в г о р и з о н т е  д о  15 см  д о с т и г а е т  3— 4 % ,  на 
г л у б и н е  50  см  —  о к о л о  1— 2 % .

Т е м н о - с е р ы е  с у х о с т е п н ы е  п очв ы р ас про ст ран ены !  в з а п а д 
ной ча сти  Т я н ь - Ш а н я ,  в Ф е р г а н с к о м ,  А л а й с к о м ,  З а р а ф ш а н -  
ском и Т у р к е с т а н с к о м  х р е б т а х .  П о ч в о о б р а з у ю щ и м и  п о р о д а м и  
зд е с ь  я в л я ю т с я  в ос н ов но м  л е с с о в и д н ы е  с у г л и н к и  и глины,  
р а з в и т ы е  на щ е б н и с т о м  д е л ю в и и  и э л ю в и и  и з в е с т н я к о в ,  д о л о 
митов,  с л а н ц е в  и д р у г и х  пород .  С о д е р ж а н и е  г у м у с а  в г о р и 
зо н те  0 — 10 см  к о л е б л е т с я  от  4 д о  7 % ,  п р е в ы ш а я  к о л и ч ес тв о  
его в коричневьпх по чв ах  на 3— 4 % .  В е р х н и е  г о р и з о н т ы  в ы 
щ е л о ч е н ы  от к а р б о н а т о в ,  и м е л к и е  к о н к р е ц и и  их п о я в л я ю т 
ся  л и ш ь  на глуби не  10— 40 см.  К а р б о н а т н а я  б е л о г л а з к а ,  
х а р а к т е р н а я  д л я  с е р о зе м ов ,  зд е с ь  почти отсу тст вуе т .  П о ч в е н 
ны е  го р и зо нт ы,  по с р а в н е н и ю  с  м а т е р и н с к и м и ,  и м е ю т  б ол е е  
т я ж е л ы й  м е х а н и ч е с к и й  состав .  О д н а к о  з а м е т н о й  д и ф ф е р е н 
ц и а ц и и  по степ ен и  о г л и н ен н о ст и  о т д е л ь н ы х  г о р и з о н т о в  почти  
не н а б л ю д а е т с я .  С т р у к т у р а  почвы к о м к о в а т а я  и о р е х о в а т о 
к о м к о в а т а я ,  но м е н е е  п р о ч н а я ,  чем в к о р и ч н е в ы х  по чв ах .

С р е д н и й  по яс  гор,  р а с п о л о ж е н н ы й  в се ве р н ой  (в ы с о т а  
1200— 1500 м)  и ю ж н о й  (1500— 2000  м)  ч а с т я х  С р е д н е й  Азии,  
п р е д с т а в л е н  п р е и м у щ е с т в е н н о  г о р н о -л е с н ы м и  к о р и ч н е в ы м и  
по чв ам и .  Н а  п ов е рх н о ст и  их и м е ю т с я  п о д с т и л к и  из п о л у 
сг н и вш и х  л и ст ье в  и ветвей.  З а  п одс тил ко й  с л е ду е т  гу му со вы й
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г о р и з о н т  б у р о в а т о - с е р о г о  или к о р и ч н е в о го  цвета ,  т я ж е л о с у 
г ли нис ты й,  м е л к о к о м к о в а т ы й ,  м о щ н о с т ь ю  от 15 д о  40 см.  
Н и ж е  р а с п о л о ж е н  пе р е х о д н ы й  г у м у с о в ы й  гори зон т ,  б у р ы й  с 
к о р и ч н е в ы м  от т ен к ом ,  г ли нис тый ,  д о в о л ь н о  пл отн ый.  С т р у к 
т у р а  этог о  г о р и з о н т а  к р у п н о к о м к о в а т а я .  Н а  г л у б и н е  от 40 
до  150 см  он пост епе нн о  п е р е х о д и т  в су г л и н и с т у ю  или щ е б 
ни ст у ю  м а т е р и н с к у ю  по ро ду ,  о б и л ь н о  в ы д е л я ю щ у ю  к а р б о н а т ы .  
Х а р а к т е р н а я  че рт а  горно-лесны-х к о р и ч н е в ы х  почв  —  оглинен-  
ность  ср е д н и х  г о р и зо н то в  п р о ф и л я .  Это,  п о- ви ди м ом у,  о б ъ я 
сн я ет с я  в ы с о к ой  а к т и в н о с т ь ю  п ро ц ес со в  в ы в е т р и в а н и я ,  п р о 
и с х о д я щ и х  в м а т е р и н с к и х  п о р о д а х  под  в л и я н и е м  б и о х и м и ч е 
ских  ф а к т о р о в .  А кт и вн о ст и  этих  п р оц ес со в  сп о с о б с т в у ю т  
б л а г о п р и я т н ы е  г и д р о т е р м и ч е с к и е  у с л о в и я ,  с о з д а ю щ и е с я  в 
ср е д н и х  г о р и зо нт а х .  О п и с ы в а е м ы е  п очв ы х а р а к т е р и з у ю т с я  
у м е р е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  г у м у с а  (в г ор из о н те  0 — 10 см  
— 3 — 6 % ) ,  н е й т р а л ь но й  ре а к ци е й  почвенного  р а с т в о р а  ( p H  
6 ,5— 7,5) ,  полной  н а с ы щ е н н о с т ь ю  п о г л о щ а ю щ е г о  к ом п л ек са  
о сн о в а н и я м и .  К а р б о н а т ы  л о к а л и з о в а н ы  п р е и м у щ е с т в е н н о  в 
н и ж н и х  ч а с т я х  по чв енн ог о  пр о ф и л я .

В л ес н о м  п о я с е  го р  в с т р е ч а ю т с я  т а к ж е  г о р н о -л е с н ы е  бу р ы е  
почвы,  р а с п р о с т р а н е н н ы е  на о т д е л ь н ы х  м а с с и в а х  З а п а д н о г о  
Т я н ь - Ш а н я  ( Ф е р г а н с к о г о  х р е б т а ) ,  а т а к ж е  на се в е р н ы х  с к л о 
н а х  А л а й с к о г о  и Т у р к е с т а н с к о г о  х реб тов .  Эти  п очв ы р а с п о 
л о ж е н ы  н е с к о л ь к о  в ы ш е  к ор и ч н ев ы х .  С о д е р ж а н и е  в них г у 
м ус а  в г о р и з о н т е  0— 10 см  к о л е б л е т с я  от  5 д о  15% ,  а  м е с т а м и  
и д о  20. О с о б е н н о  б о г а т ы  г у м у с о м  б у р ы е  почвы Ф е р г а н с к о г о  
х ре б та ;  м о щ н о с т ь  г у м ус о во г о  г о р и з о н т а  з д е с ь  д о с т и г а е т  1,5 м 
и более .

У ч и т ы в а я  о к р а с к у  г у м у с о в ы х  го р и зо н то в ,  н е к о т о р ы е  а в т о р ы  
( Р о з а н о в ,  1945, 1953) н а з ы в а ю т  их т е м н о - б у р ы м и  л е с н ы м и  
по чв ам и ,  ил и  ч е р н о - б у р ы м и  ( Г е р а с и м о в  и Л и в е р о с к и й ,  1947) .  
Р е а к ц и я  б у р ы х  л е с н ы х  почв  н е й т р а л ь н а я  или б л и з к а я  к  ней.  
О г л и н е н и е  в б у р ы х  л е с н ы х  п оч в ах  в ы р а ж е н о  т а к  ж е  о т ч е т 
л иво ,  к а к  и в к о р и чн ев ых .

В с у б а л ь п и й с к о м  п о я с е  гор п о ч в ен н ы й  п о к р о в  п р е д с т а в 
л е н  г о р н о - л у г о в ы м и  и ли  го р н о -л у г о в о - с т е п н ы м и  п о чв ам и ,  
ко т о р ы е ,  по  с р а в н е н и ю  с г о р н о - л е с н ы м и  к о р и ч н е в ы м и  и ли  
б у р ы м и ,  о т л и ч а ю т с я  м е н ь ш и м  с о д е р ж а н и е м  гу му с а .

А л ь п и й с к и й  п оя с  гор,  р а с п о л о ж е н н ы й  на вы с о т е  28 00 — 
3500  м  н а д  ур.  м., х а р а к т е р и з у е т с я  д о в о л ь н о  пе с тр ы м  и м о 
з а и ч н ы м  п о ч в е н н ы м  п о к ро во м .  П о ч в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о 
ц ессы п р о т е к а ю т  зд е с ь  к р а й н е  м е д л е н н о  при н е д о с т а т к е  т е п л а .  
В р е з у л ь т а т е  п о ч в ен н ы й  п о к р о в  п р е д с т а в л е н  г о р н о -л у г о в ы м и  
т о р ф я н и с т ы м и  и п о л у т о р ф я н и с т ы м и  р а з н о с т я м и .

I о р н о - л у г о в ы е  т о р ф я н и с т ы е  почвы о т л и ч а ю т с я  пл отн ой
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з а д е р н о в а н н о с т ы о  и о т о р ф я н е н н о с т ь ю  в е р х н и х  го р и зо нт ов ,  
он и  т е м н о - бу ро г о  цве та  с  м е л к о к о м к о в а т о й  структурой .  Г л у б 
ж е  р а с п о л о ж е н  г у м у с о в ы й  гори зон т ,  п ос те п ен но  п е р е х о д я щ и й  
в з а щ е б н е н н у ю  м а т е р и н с к у ю  пор оду .  В т о р ф я н ы х  п о ч в а х  
г у м у с а  д о в о л ь н о  мн ого  —  8 — 14%.  П о ч в ы  в ы щ е л о ч е н ы  н а  всю 
г л уби ну ,  р е а к ц и я  их с л а б о щ е л о ч н а я .  А н а л о г и ч н ы м и  о с о б е н 
н о с т я м и  о б л а д а ю т  и г о р н о -л у г о в ы е  п о л у т о р ф я н и с т ы е  т е м н о 
б у р ы е  почвы.  С о д е р ж а н и е  г у м у с а  в них к о л е б л е т с я  от  9 до 
13%.  О н и  т а к ж е  в ы щ е л о ч е н ы  н а  вс ю г л у б и н у  п р о ф и л я ,  м е х а 
ниче ски й  со с та в  их суг ли ни ст ый.  О т  т о р ф я н ы х  почв  они о т л и 
ч а ю т с я  б о л е е  ре з ко  о ч е р ч е н н ы м  п оч в ен ны м  п р о ф и л е м  и н а л и 
чием в с а м ы х  н и ж н и х  г о р и з о н т а х  к а р б о н а т о в .

В ы с о к о г о р ь е  п р е д с т а в л е н о  п у ст ы н н о - с т е п н ы м и  п о ч в а м и  
( с ы р т ы  и м е ж  г о р н ы е  д о л и н ы  Т я н ь - Ш а н я  н а  вы с о т е  2 00 0—  
3500 м ) .  Д л я  них х а р а к т е р н а  с в е т л а я  о к р а с к а  г у м у с о в о г о  
г о р и зо н т а ,  з н а ч и т е л ь н а я  его  м о щ н ос ть ,  к а р б о н а т н о с т ь  с п о 
ве рх н о ст и ,  отс у тс т ви е  в ы р а ж е н н о й  с о л о н ц е в а т о с т и ,  с л а б о  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  п р о ф и л ь  и с л а б а я  о ст р у к т у р ен н о ст ь .  
С о д е р ж а н и е  г у м у с а  д о с т и г а е т  3 ,5— 4 %  в в е р х н и х  г о р и з о н т а х  
и 1 % н а  г л у б и н е  60— 70 см.

П о ч в ы  в ы с о к о г о р н ы х  пу ст ы н ь  р а з в и т ы е  в С р е д н е й  Азин  
на п л о с к о г ор ья х  Вн у тр ен н его  Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р а ,  и м ею т  
н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  г у м у с а  и с л а б о е  ст рое ни е ,  в н их  о т с у т 
с т в у ю т  д е р н о в ы е  го р и зо н ты .  С  по ве рх н о ст и  о ни  п о к р ы т ы  
то н к ой  хр уп к о й  ко роч ко й ,  в к о т о р у ю  в к р а п л е н а  щ е б е н к а  н е 
р ед к о  с в ы ц в е т а м и  солей.  Н и ж е  р а с п о л о ж е н ы  п л а с т и н ч а т о -  
с л о е в а т ы е  г о р и з о н т ы  т е м н о й  о к р а с к и  с п р и м е с ь ю  щ еб ен к и ,  
а  в с а м о й  н и ж н е й  ча ст и  п р о ф и л я  н а б л ю д а ю т с я  к о р к о в ы е  
в ы д е л е н и я  к а р б о н а т о в  и гипса .  П о ч в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о 
це с сы  в п ояс е  высокогорньих пу ст ы н ь  в с и л у  к р а й н е  н е б л а г о 
п р и я т н ы х  г и д р о т е р м и ч е с к и х  у с л о в и й  п р о т е к а ю т  о че нь  м е д л е н 
но,  и в р ез у л ь т а т е  м о щ н о с т ь  почвенного  п о к р о в а  е д в а  д о с т и 
га е т  20— 30 см.

Т а к о в  в о б щ и х  ч е р т а х  п о ч в ен н ы й  по к р о в  п у с т ы н н ы х  р а в 
нин и г о р н ы х  х р еб то в  С р е д н е й  Азии .  О р о г р а ф и ч е с к и е ,  г и д р о 
гео л о ги че ск ие ,  к л и м а т и ч е с к и е  и д р у г и е  ф а к т о р ы  н а л о ж и л и  
о т п е ч а т о к  на  п о ч в о о б р а з о в а т е л ь н ы е  п роц ес сы ,  что  п р и в е л о  к 
п о я в л е н и ю  р а з н о о б р а з н ы х  почв к а к  в пуст ыне ,  т а к  и в го рах .

Н е  м е н е е  р а з н о о б р а з н ы  ф л о р а  и р а с т и т е л ь н о с т ь  С р е д н е й  
Азии,  п р о ш е д ш и е  д л и т е л ь н ы й  путь  ф о р м и р о в а н и я  п о д  в о з д е й 
ст в и е м  р е з к о  с м е н я ю щ и х с я  к л и м а т и ч е с к и х  и э д а ф и ч е с к и х  
у с л о в и й  в р а з л и ч н ы е  г ео л о г и ч е ск и е  эпохи.
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Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Д л я  п о з н а н и я  и ст ор ии  ф о р м и р о в а н и я  ра с ти те л ь н о с ти  
С р е д н е й  А зи и  о с о б ы й  и н т е р е с  п р е д с т а в л я е т  н а л и ч и е  у ж е  в 
перв ой  п о л о в и н е  тр е т и ч но г о  п е р и о д а  д в у х  яс н о  в ы р а ж е н н ы х  
б о т а н и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х  пр ови нц и й :  К и р г и з с к о г о  м а т е р и к а ,
з а н я т о г о  м е з о ф и л ь н ы м и  с м е ш а н н ы м и  л е с а м и ,  и Т ур к м е н с к о г о ,  
на  к о то р о м  бы л и  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  с а в а н н ы  с ксеро-  
фильны'М р е д к о л е с ь е м ,  п р е д с т а в л е н н ы м  м и г р а н т а м и  с боле е  
ю ж н ы х  обл а ст ей .

Н а с т у п и в ш е е  в м и о ц ен е  п о х о л о д а н и е  о т р и ц а т е л ь н о  п о 
в л и я л о  на п ро н и к н о в е н и е  в С р е д н ю ю  А з и ю  т е п л о л ю б и в ы х  
ра ст ен ий ,  а с у щ е с т в у ю щ а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  п о д в е р г л а с ь  з н а ч и 
т е л ь н о м у  п р е о б р а з о в а н и ю .  В м и о ц е н е  р а с ти те л ьн о с ть  е щ е  не 
д и ф ф е р е н ц и р о в а л а с ь  на г о рн ую  и р а в н и н н у ю .  Эт о  р а з д е л е 
н и е  п р о и з о ш л о  по зднее ,  к о г д а  горы д о с ти г л и  б о л ь ш и х  высот.

П е р в о и с т о ч н и к  ф о р м и р о в а н и я  со в р е м е н н о й  л е с н о й  р а с т и 
т е л ь н о с т и  С р е д н е й  А зи и  —  м и о ц е н о в а я  ф л о р а ,  о т д е л ь н ы е  
э л е м е н т ы  к о т о р о й  с о х р а н и л и с ь  д о  н а ш и х  д н е й  (ель,  пихта ,  
б о я р ы ш н и к ,  ж и м о л о с т ь ,  н е к о т о р ы е  ви д ы  т о п ол е й  и др . ) .

В э п о х у  п л и о ц е н а  в С р е д н ю ю  А з и ю  с  в ос то к а  н а ч а л и  п р о 
н и к а т ь  э л е м е н т ы  м е з о ф и л ь н о й  ф л о р ы :  к л е н ы  ( A c er ) ,  а б е л и и  
(A b e l i a ) ,  я б л о н и  ( M a l u s ) ,  г р у ш и  ( P y r u s ) ,  б о я р к и  ( C r a t a e g u s ) ,  
н е к о т о р ы е  ж и м о л о с т и  ( L o n i c e r a )  и др.

Т а к и м  о б р а з о м ,  г о р н о - л е с н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  С р е д н е й  
А з и и  ф о р м и р о в а л а с ь  з а  сч ет  р а з н ы х  г е н е ти че ск и х  и г е о г р а ф и 
че ск их  ис точни ков .  Н а  о с н о в а н и и  с у щ е с т в у ю щ и х  д а н н ы х ,  
в о з н и к н о в е н и е  ее с л е д у е т  отн ест и  к к о н ц у  тр е ти ч но г о  п е р и о д а  
( К о р о в и н ,  1947; К у л ь т и а с о в ,  1952).

М о ж н о  п р ед п о л о ж и т ь ,  что о дн о в р ем ен н о  с л и ст ве н н ы м и  
п о р о д а м и  в С р е д н ю ю  А з и ю  в р а з н о е  в р е м я  и р а з н ы м и  п ут ям и  
п р о н и к л и  м о ж ж е в е л ь н и к и .  К  п е р в ы м  м и г р а н т а м ,  очевидно ,  
с л е д у е т  отн ес ти  м н о г о с е м я н н у ю  а р ч у  ( J u n i p e r u s  p o l y c a r p o s ) ,  
п о я в и в ш у ю с я  в Т я н ь - Ш а н е  в к о нц е  тр е т и ч н о г о  п е р и о д а  ( К о р о 
вин,  1962).

З н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в о б р а з о в а н и и  пуст ынн ой  к с е р о ф и л ь -  
н ой  р а с т и т е л ь н о с т и  на всех  э т а п а х  ее  р а з в и т и я  с ы г р а л а  п р и 
б р е ж н а я  ф л о р а  д р е в н и х  л и т о р а л е й  ( И л ь и н ,  1947).

В м ио це не  и в боле е  позд нее  вре мя ,  по -в идимому,  о т м е ч а л 
ся  р ас ц ве т  к он т и н е н т а л ь н ы х  групп  семейст ва  м а р е в ы х  (СНе- 
n o p o d i a c e a e ) ,  с о х р а н и в ш и х  д о  н а ш и х  дн е й  ц елы й р я д  о р и г и 
н а л ь н ы х  типов,  т а к и х  к а к  A n a b a s i s ,  A r t h r o p h y t u m ,  N a n o p h y t o n ,  
H a m m a d a  и др.

В ф о р м и р о в а н и и  эт о й  ф л о р ы  з н а ч и т е л ь н у ю  рол ь  сы гр а л и  
виды р о до в  Z y g o p h y l l u m ,  L i m o n i u m ,  G o n i o l i m o n ,  R e a u m u r i a ,
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N i e d z v e d t s k i a ,  C l e o m c ,  T h e s i u m ,  O t o s t e g i a ,  H a p l o p h y l l u m ,  F e 
ru la ,  A r i s t i d a  и мн.  др . ,  к о т о р ы е  в д а л ь н е й ш е м  пр исп ос о би л ис ь  
к сол ен о сн ым  с у б ст р ат а м .  Э т а  гр у п п а  ра ст ен ий  о б ъ е д и н е н а  
М.  Г. П о п о в ы м  (1923)  под  н а з в а н и е м  « р ас ти те л ь н о с ть  гам-  
м ад ы » .  Он  у ж е  у ст ан ов и л  б ол е е  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  
этого ти па  рас тит е л ьн о с ти  на те р ри тор ии  С ре д н е й  А з и и  в 
п р ош л о м  и ее  ре л и к то в о е  состоян ие  в со в р е м е н н у ю  эпоху.

Т а к и м  о б р а з о м ,  в нео гене  на  те р р и т о р и и  С р е д н е й  А зи и  
о ф о р м и л и с ь  с л е д у ю щ и е  с а м о с т о я т е л ь н ы е  р а с т и т е л ь н ы е  л а н д 
ш а ф т ы :  ш и р о к о л и с т в е н н ы е  л е с а ,  ту г аи ,  р а с т и т е л ь н о с т ь  г ам -  
м а д ы  и с о л о н ч ак ов .

Б о л ь ш у ю  р о л ь  в ф о р м и р о в а н и и  р а с т и т е л ь н о с т и  в к о н ц е  
тр е ти ч но г о  вр е м е н и  с ы г р а л о  д а л ь н е й ш е е  п о н и ж е н и е  т е м п е р а 
ту р  и п р оц ес сы  г о р о о б р а з о в а н и я ,  о х в а т и в ш и е  не т о л ь к о  
С р е д н ю ю  Азию,  но и с м е ж н ы е  с  ней с т р а н ы .  К  э т о м у  п ер и од у  
сл е д у е т  отн ест и  в о з н и к н о в е н и е  н а г о р н ы х  к се р о ф и т о в ,  ил и  
фриганьп,  ныне  р а с п р о с т р а н е н н ы х  по вс ем  н и з к о г о р ь я м .

Ф л о р и с т и ч е с к и й  с о с т а в  н а г о р н ы х  к с е р о ф и т о в  к р а й н е  р а з н о 
о б р а з е н  и б о г а т о  п р е д с т а в л е н  э н д е м и ч н ы м и  р о д а м и  и в и д а м и .

К  ни м с л е ду е т  отнести мн огие  виды  р о до в  S c h r e n k i a ,  Ко-  
s o p o l i a n s k i a ,  A c a n t h o l i m o n ,  C o u s i n i a ,  D o r e m a ,  F e r u l a g o ,  A s t 
r a g a l u s  и мн.  др .

А р и д н ы е  у сл о в и я ,  у с и л и в ш и е с я  к  к он ц у  тр е т и ч н о г о  п е р и о 
д а ,  п о в л и я л и  не т о л ь к о  н а  э л е м е н т ы  тр е т и ч н о й  к с е р о ф и л ь н о й  
ф л о р ы ,  но  и на  м е з о ф и л ь н у ю  л е с н у ю  ф л о р у ,  что п р и в е л о  к 
гл у б о к о й  к с е р о ф и л и з а ц и и  м но гих  ее  п р е д с т а в и т е л е й :
C o u s in ia ,  A s t r a g a l u s ,  A r t e m i s i a  из п о д р о д а  S e r i p h i d i u m  
( И л ь и н ,  1950 б ) .

У с т а н о в л е н и е  пу ст ын но г о  к л и м а т а  в С р е д н е й  А зи и  и 
Ц е н т р а л ь н о м  К а з а х с т а н е  о т н ос и тс я  к  п л и оц ену ,  ко  врехгени 
п о я в л е н и я  п е р в ы х  ф а з  г о р о о б р а з о в а н и я .

В р е з у л ь т а т е  д е я т е л ь н о с т и  в р е м е н н ы х  и п о с т о я н н ы х  п о то 
к о в  и ве т р а  т р е т и ч н о е  п л а т о  п о д в е р г а л о с ь  р а с ч л е н е н и ю  и р а з 
р у ш е н и ю ,  п р и в е д ш е м у  к с к о п л е н и ю  з н а ч и т е л ь н ы х  м а с с  п ес ка  
и в ко не ч но м  итог е  к о б р а з о в а н и ю  о г р о м н ы х  м а с с и в о в  п е с ч а 
ных пустынь,  н ы н е  з а с е л е н н ы х  с в о е о б р а з н ы м  типом п са м м о-  
ф и л ь н о й  рас тит е л ьн о с ти .

Д а л ь н е й ш и й  о т п е ч а т о к  на  ф о р м и р о в а н и е  р а с т и т е л ь н о г о  
п о к р о в а  н а л о ж и л о  го рн о е  о л ед ен е н и е ,  и м е в ш е е  м ест о  в ко нц е  
тр е т и ч н о г о  —  н а ч а л е  ч е тв ер ти ч н ог о  п е р и од о в .  Г л я ц и а л ь н ы й  
пояс ,  с о е д и н и в ш и й  в эп о х у  о л е д е н е н и я  го ры  С р е д н е й  А зи и  со 
с м е ж н ы м и  х р е б т а м и ,  я в и л с я  п у те м  п р о н и к н о в е н и я  ф л о р  
с о п р е д е л ь н ы х  с т р а н  (на  с е в е р е  с А л т а я  и Т я н ь - Ш а н я  и на 
ю г о -в ост ок е  с Г и н д у к у ш а  и Г и м а л а е в ) .  В эп о х у  о л е д е н е н и я
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п р е в а л и р о в а л а  с е в е р н а я  м и г р а ц и я ,  п р и н е с ш а я  в С р е д н ю ю  
А з и ю  э л е м е н т ы  а р к т и ч е с к о й  ф л ор ьк

Т а к и м  путем в горы Т я н ь - Ш а н я ,  по- вид им ому ,  м и г р и р о в а 
л и  Р о а  a r c t i c a ,  P a p a v e r  a l p i n u m ,  P o l y g o n u m  a v i c u l a r e  (s.  L . ) ,  
а  т а к ж е  виды р о до в  R a n u n c u l u s ,  C o r y d a l i s ,  S i l en e ,  O xy r i a ,  
С a r ex  и др.

П о с л е л е д н и к о в ы й  п е р и о д  х а р а к т е р и з у е т с я  п р о г ре с си вн ы м  
р а з в и т и е м  на т е р р и т о р и и  С р е д н е й  А зи и  м е з о ф и л ь н ы х  с о 
об щ ес тв .  П о т е п л е н и е  и у в л а ж н е н и е  г ор н ого  к л и м а т а  о т к р ы л о  
дос ту п  э л е м е н т а м  б о р е а л ь н о й  ф л о р ы ,  с л о ж и в ш е й с я  к  это м у  
в р е м е н и  в с р е д н и х  ш и р о т а х  С и б и р и  ( К р е ч е т о в  ич, 1941; 
П о п о в ,  1938; П а в л о в ,  1948).

Э т а  ф л о р а  в н а с т о я щ е е  вр ем я  п р е д с т а в л е н а  в Т я н ь - Ш а н е  
ви д а м и  рб'дов B r a c h y p o d i u m ,  Me l ic a ,  B r o m u s ,  D a c ty l i s ,  P h lo -  
mis ,  O r i g a n u m ,  S i l e n e  и др.

В д а л ь н е й ш е м  к л и м а т  г о р н о й  част и  С р е д н е й  А зии  с т а л  
суше ,  его к о н т и н е н т а л ь н о с т ь  р е з к о  в о з р о с л а .  Д а л ь н е й ш а я  
а р и д и з а ц и я  к л и м а т а  р а в н и н н ы х  т е р р и т о р и й  в ч е тв ер ти ч н ы й  
п ер и од  п р и в е л а  к п о я в л е н и ю  н а  мест е  степей,  п о л у п у с т ы н ь  и 
п у ст ы н ь  ( Н а л и в к и н ,  1928).

К с е р е д и н е  че т в е р т и ч н о го  п е р и о д а  п ес ч а н ы е  пу ст ын и о ф о р 
м и л и с ь  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  л а н д ш а ф т .  Р а з в и л и с ь  п р е д с т а 
ви те л и  песча но й  ф л о р ы  третич ног о  п р о и с х о ж д е н и я  (C a l l i g o -  
n u m ,  A s t r a g a l u s )  и р я д  э н д е м и ч н ы х  к у с т а р н и к о в  и тра в .

Ф л о р а  п е с ч а н ы х  пу ст ы н ь  о б о г а т и л а с ь  н е к о т о р ы м и  в ы х о д 
ц а м и  из г а м м а д ы  и с о л о н ч а к о в ы х  с у б л и т о р а л е й .

Ф л о р а  г а м м а д ы  в э то  вр е м я  в с ту п и л а  в новый пе рио д  
пр о г р е с с и в н о г о  р а з в и т и я  —  на г и п со вы х о т л о ж е н и я х  м ел о во г о  
и тр ет и чн ог о  во з р а с т о в  ( По по в ,  1923).

В г о р а х  в че тв ер ти ч н ы й  п е р и о д  о б р а з о в а л и с ь  л ес с о в ы е  
о т л о ж е н и я ,  на  к о т о р ы х  р а з в и л а с ь  с в о е о б р а з н а я  р а с т и т е л ь 
ность  сух их  р а з н о т р а в н ы х  ст епей  и ли  п о л у с а в а н н ы  ( К у л ь т и а 
сов,  1946; О в ч и н н и к о в ,  1940) .  Н а  се в е р н ы х  и ц е н т р а л ь н ы х  
х р е б т а х  Т я н ь - Ш а н я  п о я в л я е т с я  н овы й тип  р а с т и т е л ь н о с т и  —  
д е р н о в и н н ы е  степи.  Т и п и ч н ы е  п р е д с т а в и т е л и  ее —  н е к о т о р ы е  
ст е п н ы е  з л а к и :  S t i p a ,  F e s t u c a ,  A v e n a  и др.

О ст еп н ен и е  горной  ра с ти те л ь н о с ти  с о п р о в о ж д а л о с ь  с о к р а 
щ е н и е м  а р е а л а  м е з о ф и л ь н ы х  ф о р м а ц и й  и, п р е ж д е  всего,  ш и р о 
к о л и с т в е н н ы х  л е с о в  и лугов .

В пр оц ес се  о б щ е й  к с е р о ф и л и з а ц и и  к л и м а т а  в че тв ерт ич
ный  п ер и о д  л е с н а я  р ас ти те л ьн ос ть  д и ф ф е р е н ц и р о в а л а с ь  на 
р а с т е н и я  м е з о ф и л ь н о г о  ти п а  (Acer ,  F r a x i n u s ,  J u g l a n s ,  M a l u s  
и др . )  и боле е  к с е р о ф и л и з о в а н н ы е  ф о р м ы  к у с т а р н и к о в  и д е 
рев ье в  ( C e r a s u s ,  C o t o n e a s t e r ,  A m y g d a l u s ,  C r a t a e g u s ,  R a m -  
n u s  и др . )
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Т а к и м  о б р а з о м ,  п ер ио д  ф о р м и р о в а н и я  р аст и те л ьн ос ти  
С р е д н е й  А зи и  охватьивает р я д  г е ол о г и че ск и х  эпох ,  на п р о т я 
ж е н и и  к о то р ы х  п р о т е к а л и  п ро ц ес сы  м и г р а ц и и  и э к о л о г и ч е с к о й  
д и ф ф е р е н ц и а ц и и  ц е л ы х  ф л ор .  В з а и м о д е й с т в и е  их и о п р е д е 
л и л о  со в р е м е н н ы й  о б л и к  и с в о е о б р а з и е  р а с т и т е л ь н о с т и  к р а я .

С о в р е м е н н ы й  р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  С р е д н е й  А зи и  м о ж н о  
р а з д е л и т ь  на 2 гру пп ы:  р а с т и т е л ь н о с т ь  р а в н и н  и н и зк о го р и й  
и р а с т и т е л ь н о с т ь  п р е д г о р и й  и гор.

Р а с т и т е л ь н о с т ь  р а в н и н  и н и з к о г о р и й  Л .  Е.  Р о д и н  (1958)  
и Н.  И.  Р у б ц о в  (1958)  п о д р а з д е л я ю т  н а  п у с т ь ш н о - д р е в е с н ы е  
з а р о с л и ,  п с а м м о ф и т н о - к у с т а р н и к о в ы е  пу стыни,  с л а б о  з а 
р о с ш и е  и г о л ы е  пески,  п о л ы н н ы е  пустыни,  с о л я н к о в ы е  пустьи- 
ни,  со ч н о - с о л я н к о в ы е  пустыни,  о д н о л е т н ю ю  с о л я н к о в у ю  р а с т и 
те л ьн ос ть ,  с о о б щ е с т в а  сине-зеленьих в о д о р о с л е й  и л и ш а й н и к о в  
на т а к ы р а х ,  ту г аи ,  л у г а  и бо л от а .

В п р е д г о р ь я х  и г о р а х  они в ы д е л я ю т  п о л у с а в а н н ы ,  степи,  
к о л ю ч е т р а в н и к и ,  к с е р о ф и т н ы е  л и с т о п а д н ы е  к у с т а р н и к и ,  ксе-  
р о ф и т н ы е  л и с т о п а д н ы е  р е д к о л е с ь я ,  м е з о ф и т н ы е  л и с т о п а д н ы е  
к ус та рн ики ,  ш ир о к о л и с тв е н н ы е  и м е л к о л и с т в е н н ы е  л е с а ,  т е м 
но -х вой ные  л ес а ,  а р ч о в ы е  р е д к о л е с ь я ,  р е ж е  л е с а  и а р ч о в ы е  
ст л а н и к и ,  г о р н ы е  л у г а  и пуст ош и,  в ы с о к о г о р н ы е  п о д у ш е чн и -  
ки и р а з р е ж е н н у ю  р а с т и т е л ь н о с т ь  выс о к ог о р и й .

О с о б о е  в н и м а н и е  а в т о р ы  о б р а щ а ю т  на р а с т и т е л ь н о с т ь  
о а з и с о в ,  в о з н и к ш у ю  в р е з у л ь т а т е  м н о го в ек о в о г о  о р о ш а е м о г о  
з е м л е д е л и я  в б а с с е й н а х  р ек  С р е д н е й  Азии.

П у с т ы н н о - д р е в е с н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  —  н а и б о л е е  ш и р о к о  
р а с п р о с т р а н е н н ы й  тип,  с л а г а е м ы й  к р у п н ы м и  ксерофитньими 
д р е в о в и д н ы м и  к у с т а р н и к а м и .  О н а  р а с п р о с т р а н е н а  на п е с ч а 
ных  и г л и н и с т ы х  а л л ю в и а л ь н ы х  р а в н и н а х ,  а  т а к ж е  в д е п р е с 
си я х  равнинньих пл ато .

О с н о в н ы м и  ви д а м и ,  о б р а з у ю щ и м и  с о о б щ е с т в а  пустынно-  
д р е в е сн ы х  з а р о с л е й  я вл яю т ся :  черный и бе л ый  с а к с а у л ы  ( Н а -  
loxy lo n  a p h y l l u m  и Н.  p e r s i c u m ) ,  чер кез  ( S a l s o l a  r i c h t e r i ) ,  
м н оги е  виды  к а н д ы м о в  ( C a l l i g o n u m ) ,  чогон (A e l l e n ia  s u b a -  
p h y l l a ) ,  б о р д ж о к  ( E p h e d r a  s t r o b i l a c e a ) .  К  к р у п н ы м  к у с т а р н и 
к а м  в виде вт ор ого  яру са  п р и м е ш и в а ю т с я  не к о то ры е  виды  
п о л ын ей  ( A r t e m i s i a ) ,  си н гр ен ов  ( A s t r a g a l u s ) ,  вь ю н ко в  ( C o n 
v o l v u l u s ) ,  к ол ю ч ел и с тн и к  ( A c a n t h o p h y l l u m  e l a t i u s ) .

Н и ж н и й  яр у с  п р ед ст авл ен  э ф е м е р о и д а м и :  и л а к  ( С а г е х  phy-  
s o d e s ) ,  ш м р я ш  ( E r e m u r u s  i n d e r i e n s i s ) , ви д ы  л у к о в  ( A l l iu m  
s a b u l o s u m ,  A. c a s p i c u m  и A. r e g e l i i ) ,  к а с а т и к  ( I r i s  s o n g a r i c a ) ,  
и к си ол ир ио н  ( I x i o l i r i o n ) ,  р ев ень  ( R h e u m  t u r k e s t a n i c u m ) ,  г и 
г ан тс ки е  зо н ти ч ны е  ( F e r u l a  a s s a f o e t i d a ,  D o r e m a  s a b u l o s u m )  
и мн огими ви д а м и  одн ол е тн и х  э ф е м е р о в  из ро дов :  B r o m u s ,
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E r e m o p y r u m ,  D e l p h i n i u m ,  M a l c o l m i a ,  A l y s s u m ,  L e p t a l e u m ,  
A s t r a g a l u s ,  E u p h o r b i a ,  L a p p u l a ,  C e n t a u r e a ,  K o e lp i n ia  и др.

П с а м м о ф и т н о - к у с т а р н и к о в ы е  пустыни р а с п р о с т р а н е н ы  з н а 
чи те ль но  м е н ь ш е  п у ст ы н н о - др ев ес н ы х за ро сле й .  О н и  п р и у р о 
чены к м а с с и в а м  с л а б о  за к р е п л е н н ы х  и п о д в и ж н ы х  песко в  с 
п р и м и т и в н ы м и  по чвами.  Р а с т и т е л ь н ы й  пок ро в  зд ес ь  п р е д с т а в 
л е н  р а з р е ж е н н ы м и  з а р о с л я м и  к у с т а р н и к о в  и п о л ук ус та р н и ко в  
( Пе тро в ,  1937) ,  ч е р к е з а м и  ( S a l s o l a  r i c h te r i  и S.  p a l e t z k i a n a ) ,  
к а н д ы м а м и  ( п р е им ущ ес т ве нн о  C a l l i g o n u m  c a p u t - M e d u s a e ,  
С.  a r b o r e s c e n s ,  С.  m a c r o c a r p u m ,  С. e r i o p o d u m ) ,  сингре но м 
( A s t r a g a l u s  p a u c i j u g u s ) ,  вь ю н к а м и  ( C o n v o l v u l u s  su b c h i r s u -  
tu s ,  С. k o r o lk o v i i ) ,  пес ча н о й  а к а ц и е й  ( A m m o d e n d r o n  cono l ly i  
и A. k a r e l i n i i ) .

И з  т р а в я н и с т ы х  видо в  часто  вс тр еч аю тс я :  селин  ( A r i s t i d a  
k a r e l i n i i ) ,  г елиотроп  ( H e l i o t r o p i u m  a n g u z i o i d e s ) , виды родов  
C h r o s o p h o r a ,  D a n t h o n i a ,  E m i n i u m ,  C o r i s p e r m u m ,  A g r i o p h y l -  
lum,  S p i r o r r h y n c h u s ,  C h a r t o l o m a ,  C o n v o l v u l u s ,  С а г е х  и др.

С л а б о  з а р о с ш и е  и г ол ы е  пески  ( б а р х а н ы )  по к ры ты  п р е и 
м ущ е с т в е н н о  в и д а м и  A m m o d e n d r o n ,  C a l l i g o n u m ,  E r e m o s p a r -  
to n ,  S a l s o l a  r i ch t e r i ,  S.  p a l e t z k i a n a  и др.  Т р а в я н и с т ы е  виды 
зд ес ь  редки  и в осн овном о б р а з о в а н ы  в и д а м и  р о до в  A r i s t i d a ,  
T o u r n e f o r t i a ,  H o r a n i n o v i a ,  H e l i o t r o p i u m  и н е к о т о р ы м и  другим и.

П о л ы н н ы е  пустыни,  к а к  св ид е те л ь ст ву ет  с а м о  на з ва н и е ,  
п р е д с т а в л е н ы  п р еи м у щ ес тв е н н о  п о л ы н н ы м и  с о о б щ ес тв а м и ,  
с л а г а ю щ и м и с я  из ви д ов  п о л ы н и  п о д р о д а  S e r i p h i d i u m .  
А.  В. П р о з о р о в с к и й  (1940)  н а з ы в а е т  п о л ы н н ы е  пустыни « н а 
ст о ящ и м и » .  Т а к о е  на з ва н ие ,  очевидно,  п о д с к а з а л о  ав тор у  
о д н о о б р а з и е  по л ын н о г о  л а н д ш а ф т а  на ог р о м н ы х  п р о с т р а н с т 
в а х  п о д г о р н ы х  р а в н и н  С р е д н е й  А з и и  и К а з а х с т а н а .

В со с та в е  п о л ы н н ы х  со о б щ ес тв  з а м е т н у ю  ро ль  и г р а ю т  кей- 
ре у к  ( S a l s o l a  r i g i d a ) ,  п р у т н я к  (K o c h ia  p r o s t r a t a ) ,  бо я л ы ч  
( S a l s o l a  a r b u s c u l a ) ,  те ре ск ен  ( E u r o t i a  c e r a t o i d e s )  и н е к о т о 
ры е  другие .  Во вт о р ом  яру се  п о л ы н н ы х  со о б щ ес тв  в с т р е ч а ю т 
ся  м я т л и к  ( Р о а  b u l b o s a  v a r  v i v i p a r a ) ,  осо к а  ( С а г е х  pa ch y-  
s t y l i s ) ,  ви д ы  A l l i u m ,  G a g e a  и др .  И з  од н о л е тн ик ов  здесь  
ч аст ы ви д ы  A l y s s u m ,  E r e m o p y r u m ,  T a u s c h e r i a ,  T e t r a c m e ,  L e p 
ta l e u m ,  M a l c o l m i a  и др .  В с тр е ч а ю тс я  т а к ж е  о дн ол ет ни е  
со л ян к и  и н е к о т о р ы е  д р у г и е  д л и т е л ь н о  в е г е т и р у ю щ и е  о д н о 
лет н и ки  из сем.  C h e n o p o d i a c e a e .

С о л я н к о в ы е  п уст ын и п р еи м у щ ес тв е н н о  п р ед ст ав л е н ы  к у с 
т а р н и к о в ы м и  с о л я н к а м и  ( S a l s o l a  a r b u s c u l a ,  S.  l a r i c i f o l i a ) ,  
п о л у к у с т а р н и к а м и  ( S a l s o l a  r i g i d a ,  S.  g e m a s c e n s ,  E u r o t i a  
c e r a to id e s ,  A n a b a s i s  s a l s a ,  H a m m a d a  l e p t o c l a d a )  и н ек от о
р ы м и  др у г и м и .  Э ф е м е р ы  из - за  з а с ол ен н о с ти  почвенного  с у б 
с т р а т а  не. н а х о д я т  зд ес ь  столь  ш и р о к о г о  р аз ви ти я ,  к а к  в по-
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л ы и н ы х  соо б щ ес тв а х .  Они  п р е д с т а в л е н ы  н а и б о л е е  со л е у с т о й 
чи в ы м и  в и д а м и  р о до в  E r e m o p y r u m ,  M a t r i c a r i a ,  Z i z i p h o r a ,  
E r o d i u m ,  A m b e r b o a ,  L e p i d iu m ,  B u n i u m  и др.

О сн о вн ы е  э д и ф и к а т о р ы  со ч н о - со л ян к о вы х  пу ст ы н ь  —  сук-  
к ул е н тн ы е  виды  со ля но к :  с а р с а з а н  ( H a l o c n e m u m  s t r o b i l a c e -  
u m ) ,  сол ер ос  ( S a l i c o r n i a  h e r b a c e a ) ,  пет ро си м о н и я  ( P e t r o s i -  
m o n i a  c r a s s i f o l i a ) ,  к ок п е к  ( A t r i p l e x ' c a n a ) . С ю д а  ж е  о т н о с я т с я  
с о л е в ы д е л я ю щ и е  р ас те ни я ,  нек от о р ы е  виды  г р е б е н щ и к а  ( Т а -  
m a r i x  r a m o s i s s i m a ,  Т. g r a c i l i s ,  Т. l a x a ) ,  к е р м е к  ( L i m o n i u m  
g m e l in i i ,  L. t o m e n t e l l u m  и L. c a s p i c u m ) ,  ви д ы ч а и р а  ( A e lu r o -  
p u s  l i to ra l i s  и A. r e p e n s ) ,  ф р а н к е н и я  ( F r a n k e n i a  p u l v e r u -  
l e n t a )  и др.

О д н о л е т н и е  с о л я н к о в ы е  с о о б щ е с т в а  с л а г а ю т с я  п р е и м у щ е -  N 
ственно  из видо в  S a l s o l a ,  H a l i m o c n e m i s ,  S u a e d a ,  P e t r o s i m o -  
n ia ,  G a m a n t h u s .  Н а р я д у  с од н о л е т н и к а м и ,  зд ес ь  иногда  
в с т ре ч аю т ся  н ек о то р ы е  м н ог ол е тн и е  п о л у ку с та р н и ки  ( A n a b a 
s i s  s a l s a ,  H a l o c n e m u m  s t r o b i l a c e u m ,  H a l o s t a c h y s  . c a s p i c a ) ,  
т р а в я н и с т ы е  м н ого ле тни ки  ( A l h a g i  p e r s a r u m ,  A. k i r g h i s o r u m ,  
K a r e l i n i a  c a s p i c a )  и от д ел ь н ы м и  п я т н а м и  A e l u r o p u s  l i to ra l i s  
и  A. r ep e ns .

Т а к ы р ы ,  з а н и м а ю щ и е  з н а ч и т е л ь н у ю  ча ст ь  пустынь,  почти 
не з а с е л е н ы  в ы с ш и м и  р а с т е н и я м и  и т о л ь к о  с  поверх но сти  
п о к ры ты  с о о б щ е с т в а м и  си не -з еле ны х вод ор осл ей  из сем.  O s-  
c i l l a t o r i a c e a e ,  о б р а з у ю щ и х  д о в о л ь н о  м о щ н у ю  пленку ,  а т а к ж е  
л и ш а й н и к о в ы х  в виде коло ни й  из D i p l o s c h i s t e s  a l b i s s i m u s ,  
S q u a m a r i a  l e n t i g e r a  и др.

Н а  от д ел ь н ы х  у ча с т к а х  т а к ы р о в  ча ст о  в с т р еч аю т ся  бол ее  
л е г к и е  суг л ин и ст ые  или с уп е сч ан ы е  ф р а к ц и и ,  з а н е с е н н ы е  
ветром.  З д е с ь  р а з в и в а е т с я  т р а в я н и с т а я  или п о л у к у с т а р н и к о в а я  
растител ьно ст ь ,  п р е д с т а в л е н н а я  S a l s o l a  r i g i d a ,  S.  a r b u s c u l a ,
S. g e m a n s c e n s ,  нек от ор ы ми  о дн о л е тн и м и  с о л я н к а м и  —  S a l s o l a  
t u r k o m a n i c a ,  ви д а м и  H a l o c n e m i s ,  A e l u r o p u s ,  а в м е с т а х  боле е  
м о щ н о г о  о т л о ж е н и я  м ел ко з ем и ст ы х  на н о с о в  д а ж е  н и з к о р о с 
л ы м и  э к з е м п л я р а м и  черного  с а к с а у л а  —  H a l o x y l o n  a p h y l l u m .

Т у г ай н ы й  тип р ас ти те л ьн о ст и  состоит  из д о в о л ь н о  густых 
з а р о с л е й  д е р е в ь е в  и ку старников .  Х а р а к т е р н ы е  виды с л е д у ю 
щ ие:  то п о л я  из секции  T u r a n g a  ( P o p u l u s  d iv e r s i fo l i a ,  P .  p rui -  
n o sa ,  P .  a r i a n a ) ,  л о х  ( E l a e a g n u s  a n g u s t i f o l i a ,  E.  o r i e n t a l i s ) ,  
ивы ( S a l i x  W i l h e l m s i a n a ,  S.  a u s t r a l i o r ,  S.  s o n g a r i c a ) ,  г р е б е н 
щ и к и  ( T a m a r i x  h i s p i d a ,  T.  r a m o s i s s i m a ,  T. l e p t o s t a c h y s ,  T.  k a 
re l in i i  и д р . ) ,  чингил  ( H a l i m o d e n d r o n  h a l o d e n d r o n ) .

Д е р е в ь я  и ку ст а рн и ки  в ту г а я х  часто  о п л ет ен ы л и а н а м и :  
л о м о н о с о м  ( C l e m a t i s  o r i e n t a l i s ) ,  л а с т о в н е м  ( C y n a n c h u m  si- 
b i r i c u m )  и вь ю нко м ( C a l y s t e g i a  s e p i u m ) .  Н а  у в л а ж н е н н ы х
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у ч а с т к а х  среди  д е ре в ье в  не ре дк о  р а з р а с т а е т с я  к ен ды рь  (Тга -  
c h o m i t u m  s c a b r u m )  и тр о с тн и к  ( P h r a g m i t e s  c o m m u n i s ) .

В т у г а я х ,  п о дв ер г ш и хс я  вы ру бк е ,  р а з в и в а ю т с я  тр о с т н и к о 
вые  и л у г о в ы е  со о б щ е с т в а  из ве йн ика  ( C a l a m a g r o s t i s  pseu-  
d o p h r a g m i t e s ,  С. d u b i a ) ,  п ыр е я  ( A g r o p y r u m  r e p e n s ) ,  солод ки  
( G l y c y r r h i z a  g l a b r a ) ,  к а р е л и н и и  ( K a r e l i n i a  c a s p i c a ) .

Т у г а и  и з а б о л о ч е н н ы е  т р о с т н и к о в ы е  з а р о с л и  х а р а к т е р н ы  
д л я  д е л ь т ы  и с р е д н е г о  те ч е н и я  А м у д а р ь и ,  С ы р д а р ь и ,  З а р а ф -  
ш а н а ,  К а ш к а д а р ь и  и д р у г и х  р ек  С р е д н е й  Азии.

Л у г а  и бо ло та  в с т р еч аю т ся  г л а в н ы м  о б р а з о м  на р а в н и н а х  
в п р е д е л а х  ре чн ых д о л и н  и де льт ,  а т а к ж е  в п р и оз е р н ы х  п о 
н и ж е н и ях .  П о й м е н н ы е  л у г а  п р ед ст ав л е н ы  в ос но вн ом  т р о с т 
ником  ( P h r a g m i t e s  c o m m u n i s ) ,  ве й н и ко м  ( C a l a m a g r o s t i s  
•epigeos,  С. p s e u d o p h r a g m i t e s )  и пы ре ем  ( A g r o p y r u m  r e p e n s ) .

Н а  подг орн ых р а в н и н а х  и в п р ед г о р ья х  р а з в и т а  т р а в я н и 
с т а я  р ас тит ел ьно ст ь ,  с о с т о я щ а я  из р а з н о о б р а з н ы х  ви д о в  э ф е 
м е р о в  и эф е м е р о и д о в .  О с н о в у  р а с ти те л ьн ог о  по к р ов а  в этих 
с о о б щ е с т в а х  с л а г а ю т  д в а  н и зк о р о сл ы х  э ф е м е р о и д а :  у з к о л и 
с т н а я  осочк а  (С а г е х  p a c h y s t y l i s )  и л у к о в и ч н ы й  м я т л и к  ( Р о а  
b u l b o s a ) .  О с т а л ь н ы е  виды  со о б щ е с т в а  п р е д с т а в л е н ы  м н о го ч и с
л е н н ы м и  м ел ки м и  э ф е м е р а м и .  С ю д а  с л е д у е т  отнести мн огие  
о д н о л е т н и е  виды  родо в  A s t r a g a l u s ,  T r i g o n e l l a ,  A l y s s u m ,  Ме- 
n io c u s ,  D r a b a ,  E u c l id iu m ,  M a l s o l m i a ,  C h o r i s p o r a ,  H y p e c o u m ,  
P a p a v e r ,  C e r a t o c e p h a l u s ,  N i g e l l a ,  D e l p h i n i u m  и мн.  др .  И з  
э ф е м е р о и д о в  зд есь  в с т р еч аю т ся  ви д ы  G a g e a ,  T u l i p a ,  E r e m u r u s ,  
C o u s i n i a ,  F e r u l a  и не к о то р ы е  другие .

К а к  известно,  х а р а к т е р н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  э ф е м е р о в о г о  
м е л к о т р а в ь я  я в л я ю т с я  осе н н е- зи м не -в ес ен н и й  ритм  р а з в и т и я  
и с п о с о бн ос ть  к  « у б е г а н и ю »  от з а су хи .  П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
ве се н н ей  в е г е т а ц и и  мн оги х  р а н н и х  э ф е м е р о в  не п р е в ы ш а е т  
в  о т д е л ь н ы е  годьи 1 — 1,5 мес.

Ст еп и  в ю ж н ы х  р а й о н а х  н а х о д я т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в 
в ы с о к о г о р н ы х  по яс ах ,  а в с е в е р н ы х  —  в ср е д н и х  п о я с а х  гор 
и предго ри й .

С т е п н ы е  со о б щ е с т в а  в о сн ов но м п ре д с т а в л е н ы  F e s t u c a  
s u l c a t a ,  в с т р е ч а ю щ е й с я  от  п ред го рий  д о  а л ь пи йс к ог о  пояса .  
В вы с о к о го р ь ях  к  ней п р и м е ш и в а ю т с я  ти п и ч н ы е  вы с о к о го р н ы е  
виды:  L e o n t o p o d i u m  le o n t o p o d i u m ,  P r i m u l a  a l g i d a ,  P o te n t i l -  
l a  n e r v o s a ,  P h l o m i s  o r e o p h i l a ,  A v e n a s t r u m  t i a n s c h a n i c u m  и др.  
Г о р н а я  гр уппа  ти п ч а к о в ы х  степей,  с в о й ст в ен н а я  в основном 
С е в е р н о м у  и Ц е н т р а л ь н о м у  Т я н ь - Ш а н ю ,  о тл и ч ае тс я  б о г а т с т 
вом к о вы л ей  ( S t i p a  c a p i l l a t a ,  S.  l e s s i n g i a n a ,  S.  k i r g h i s o r u m ,  
S. c a u c a s i c a ) ,  к к от ор ым  п р и м е ш а н ы  тип ич н ые  д л я  гор ных  
ст е п е й  виды  р о до в  E r e m u r u s ,  R h e u m ,  E r e m o s t a c h y s ,  D i p s a c u s ,  
A l l i u m ,  A s t r a g a l u s ,  O n o b r y c h i s  и р я д  других.
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Д л я  выс ок ог о р и й  Ц е н т р а л ь н о г о  Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р а  х а 
р а к т е р н ы  сил ьн о  и з р е ж е н н ы е  ст еп н ые  со о б щ е с т в а ,  с о с т о я щ и е  
из к р и о ф и л ь н ы х  ни зк о р о сл ы х  к о вы лей  из р о д а  P f i l a g r o s t i s ,  
кобре зий  ( C o b r e s i a  c a p i l i f o l i a ) ,  н е к о то ры х к ов ыл ей  из ро да  
B a r b a t a e  ( S t i p a  o r i e n t a l i s ,  S. g l a r e o s a ) ,  а т а к ж е  из  степ ног о  
м я т л и к а  ( Р о а  r e l a x a ) .

Н а  щ е б н и с т ы х  с к л о н ах  Б а д а х ш а н а ,  Ю ж н о г о  и З а п а д н о г о  
Т я н ь - Ш а н я  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  т а к  н а з ы в а е м ы е  к о л ю ч е 
т р а вн ик и ,  о б р а з о в а н н ы е  ф о р м а ц и я м и  к о лю чи х  кузиний .  В этих 
с о о б щ е с т в а х  в ве рхнем яр у с е  п р е о б л а д а е т  C o u s i n i a  m a c i l e n t a ,  
в ни жн е м  —  A r e n a r i a  g r i f f i th i i ,  T r i g o n e l l a  popov i i ,  Р о а  g l a b -  
r i fo l i a,  С а г е х  d u r i u s c u l i f o r m i s .  В с т р е ч а ю т с я  зд е с ь  и к у зи н и к и  
м е з о ф и л ь н о г о  типа ,  в о сн ов ном  C o u s i n i a  s p l e n d i d a  в  с о о б щ е 
стве  с кр у п н ы м и  з л а к а м и  и р а з н о т р а в ь е м  из  D a c t y l i s  g lo m e -  
r a t a ,  R o e g n e r i a ,  L i g u l a r i a  p e r s i c a ,  N e p e t a  p o d o s t a c h y s  и др.

Н а  ю г е  Т я н ь - Ш а н я  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы  к о л ю ч е л и с т -  
ни ки ,  в к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  C o u s i n i a  f r anche t i i ,  С .  s t e p h a -  
n o p h o r a ,  С.  h i s s a r i ca ,  С.  b o n v a l o t i i  и др .

С в о е о б р а з н ы й  тип г о р н ы х  к с е р о ф и т о в  с о с т а в л я ю т  п о д у ш 
к о в и д н ы е  т р а г а к а н т н и к и ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы е  в К о п е т -  
Д а г е ,  Ю ж н о м ,  З а п а д н о м  и о тч а с т и  Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь - Ш а н е .  
О с н о в н ы е  э д и ф и к а т о р ы  т р а г а к а н т о в ы х  ц е н о з о в — к о л ю ч и е  „ п о 
д у ш к и 11 ( G y p s o p h i l a  a r e t o i d e s ,  O n o b r y c h i s  c o r u n t a ) ,  п р е д с т а 
в и т ел и  р о д о в  A c a n t h o l i m o n  и A c a n t h o p h y l l u m ,  а  т а к ж е  
т р а г а к а н т о в ы е  а с т р а г а л ы .

К с е р о ф и т н ы е  л и с т о п а д н ы е  к у с т а р н и к и  и р е д к о л е с ь е — х а 
р а к т е р н ы е  типы  р а с т и т е л ь н о с т и  з а с у ш л и в ы х  с к л о н о в  ю ж н ы х  
и ю г о - з а п а д н ы х  э к с п о з и ц и й .  О н и  о б р а з о в а н ы  к с е р о ф и л ь -  
н ы м и  р о д а м и  м и н д а л я  ( A m y g d a l u s  s p i n o s i s s i m a ,  A.  b u c h a r i -  
са ) ,  с у м а х а  ( R h u s  ca r i ar i a) ,  г р а н а т а  ( P u n l c a  g r a n a t u m ) ,  
и н ж и р а  ( F lc u s  ca r l ca ) ,  к а р а г а н а  ( C ar a g an a  sp . ) .  С л е д у е т  о т 
м ет и т ь ,  что  к а р а г а н н и к и  х а р а к т е р н ы  л и ш ь  д л я  Ц е н т р а л ь н о г о  
Т я н ь - Ш а н я ,  о с т а л ь н ы е  о т м е ч е н н ы е  виды к у с т а р н и к о в  д о в о л ь 
но  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  по всем г о р н ы м  х р е б т а м  С р е д 
ней  Азии.

К с е р о ф и т н о е  р е д к о л е с ь е  п р е д с т а в л е н о  ф о р м а ц и я м и  ф и с 
т а ш к и  (P i s t a c ia  v e r a )  и б у х а р с к о г о  м и н д а л я  ( A m y g d a l u s  b u -  
cha r i ca ) .  З а р о с л и  их  н и к о г д а  не  б ы в а ю т  г у с т ы м и ,  п о э т о м у  
э т о т  тип н а з ы в а ю т  „ к с е р о ф и т н о е  р е д к о л е с ь е 11 ( Р у б ц о в ,  1958) .

Н а р я д у  с к с е р о ф и л ь н ы м и  к у с т а р н и к а м и  в с р е д н и х  п о я с а х  
г о р  на м е л к о з е м и с т ы х  с к л о н а х  с е в е р н ы х  и с е в е р о - в о с т о ч н ы х  
э к с п о з и ц и й  д о в о л ь н о  часты л и с т о п а д н ы е  м е з о ф и т н ы е .

О н и  о б р а з о в а н ы  р а з н о о б р а з н ы м и  ви д а м и  ш и п о в н и к а  ( R o s a  
p l a t y a c a n t h a ,  R.  е с а е ,  R .  k o k a n i c a ,  R .  m a r a c a n d i c a ) ,  ж и м о 
л о с т ь ю  ( L o n i c e r a  sp . ) ,  к и з и л н и к а м и  ( C o t o n e a s t e r  sp .  sp.),.
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в е ч н о л и с т н ы м  м и н д а л е м  ( A m y g d a l u s  u l mi fo l i a ) ,  б а р б а р и с а м и  
( B e r b e r i s  h e t e r o p o d a ,  В. o b lo n g a )  и др .

Н а и б о л ь ш и й  инте рес  с х о зя йс тве нн ой  точки  зр е н и я  п р е д 
с т а в л я е т  тип  ш и р о к о л и с т н ы х  л е с о в  Сре дн е й  Азии,  ф о р м а ц и и  
к от ор о г о  сл а г а ю т с я  из  грецк ого  о рех а  ( J u g l a n s  r e g i a ) ,  я б л о н ь  
( M a l u s  s i e ve r s i i ,  М.  k i r g h i s o r u m ) ,  к ле нов  (Ac er  se m en o v i i ,  
A. t u r k o m a n i c u m ) .  О р е х о в ы е  л ес а ,  к а к  известно ,—  релик ты 
тр ет ичной  ф л ор ы ,  нек ог да  р ас п р о ст р ан е н н о й  на зн а чи те л ьн о й  
те рр и то р и и  ср едн ег о  и н и ж н е г о  п ояс а  гор,  обе спе че нн ых в то  
в р е м я  те п ло м  и влагой .  А р и д и з а ц и я  и к с е р о т е р м и з а ц и я  к ли 
м а т а  Ср е дн е й  Азии  в че тв ертичный п ер и од  пр ивели  к  р ез ко м у  
с о к р а щ е н и ю  ш и р о к о л и с т в е н н ы х  м е з о ф и л ь н ы х  лесов .  Н ы н е  они 
с о х р а н и л и с ь  л и ш ь  на х о р о ш о  у в л а ж н е н н ы х  с к л о н ах  в среднем 
поясе  гор в З а п а д н о м  Т я н ь - Ш а н е ,  Ги с с а р с к о м  хребт е  и Копет-  
Д а г е .  Н а и б о л е е  к р у п н ы е  м а с с и в ы  этих л е с о в  н ах о д ят с я  на 
с к л о н а х  Ч а т к а л ь с к о г о  и Ф е р га н с к о г о  хребтов .  В С е ве р н о м  и 
Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь - Ш а н е  о р ех о в ы е  л е с а  отсутствуют .

З а с у ш л и в ы е  ск л о н ы  К о п е т - Д а г а ,  Т я н ь - Ш а н я  и особенно  
Т у р к е ст ан с к о г о  хр еб та  з а н я т ы  к с е р о ф и т н ы м и  ви д а м и  ро да  
J u n i p e r u s .  Арче вни ки  ш и р о к о  ра с п р о с т р а н е н ы  в средн ем  поясе  
гор —  от 1200 д о  2000  м  н а д  ур.  м. В ы ш е  (о т  2000  д о  2500  м )  
вс тре чается  л и ш ь  J u n i p e r u s  s e m i g l o b o s a  и в с а м ы х  ве рхних  
п р е д е л а х  (от  2000  д о  3200  м  н а д  ур.  м.)  — J u n i p e r u s  tu rk e -  
s t a n i c a .

Н а  Т я н ь - Ш а н е ,  и о соб енн о  в северной его части,  по м ере  
п о д н я т и я  в в ер х  и с о к р а щ е н и я  к ол и ч е с т в а  а т м о с ф е р н ы х  о с а д 
к ов  л е с а  с м е н я ю т с я  г о р н ы м и  л у г а м и .  В о с т а л ь н ы х  г о р н ы х  
х р е б т а х  они р а з в и т ы  с л а б о  и з а м е щ а ю т с я  н а г о р н ы м и  к с е р о 
ф и т а м и ,  с т е п я м и  или в ы с о к о г о р н ы м и  п о д у ш е ч н и к а м и .

С у б а л ь п и й с к и е  л у г а  р а с п о л а г а ю т с я  т о п о г р а ф и ч е с к и  н и ж е  
а л ь п и й с к и х  и п р и у р о ч е н ы  к с е в е р н ы м  с к л о н а м  с горно-луго-  
вьпми ч е р н о з е м о в и д н ы м и  по чв ами .

С о о б щ е с т в а  с у б а л ь пи й ск и х  л у г о в  п р ед с т а в л е н ы  п р е и м у щ е 
ственно  з л а к а м и :  овс ец  ( A v e n a s t r u m  a s i a t i c u m ) ,  л и со хв ост  
( A l o p e c u r u s  s o n g o r i c u s ) ,  о в с я н и ц а  ( F e s t u c a  r u b r a ) ,  тр и щ е т-  
ники ( T r i s o t u m  s p i c a t u m ,  T. a l t a i c u m  и T. s i b i r i c u m ) .  И з  
р а з н о т р а в ь я  здесь  ч ас ты  ге р а н и  ( G e r a n i u m  sa x a t i l e ,  G.  albi -  
f l o r u m ) ,  л ю т и к  ( R a n u n c u l u s  g r a n d i f o l i u s ) ,  з о п н и к  ( P h l o m i s  
o r e o p h i l a ) ,  не к о то ры е  л у к и  ( A l l iu m  m o n o d e l f u m )  и мн огие  
д р у г и е  виды.

С л е д у е т  отметить ,  что су б а л ь п и й с к и й  и аль п ий ски й  пояса  
гор  —  зо на  р а с п р о с т р а н е н и я  многих  ц ен ны х сы р ье вы х  видов,  
к  кото рым ,  в п ер в ую  очередь ,  сл еду ет  отнести т а р а н  д у б ил ьн ы й  
( P o l y g o n u m  c o r i a r i u m ) .  В с тр е ч а ю тс я  здесь  и н еко тор ые  д р у 
гие виды горцев  ( P o l y g o n u m  a l p i n u m ,  P.  n i s s a r i c u m  и др . ) .
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Весь ма  ценн ые  виды,  т а к ж е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы е  в этом 
поясе,  —  щ а в е л ь  т я и ы и а н с к и й  ( R h e u m  t i a n s c h a n i c u s )  и мезо- 
ф и л ьн ы й  ре ве нь  ( R h e u m  w i t t r o c k i i ) .  Н а р я д у  с ними в с у б а л ь 
пий ско м и а л ь п и й ск о м  п о я с а х  гор д о в о л ь н о  ч ас ты  гера ни  ( G e 
r a n i u m  c o l l i n u m ,  G.  r e c t u m ) ,  к от ор ы е  могу т  бы ть  и с п о л ь з о в а 
ны в кач ест ве  л и с т о в ы х  дуби те лей .

О с о б о  сл еду ет  ост ан о ви т ьс я  н а  ра с те н и ях  в ы с ок о го ри й  
Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р а ,  п р е д с т а в л е н н ы х  с в о е о б р а з н ы м и  подуш-  
ко в и д н ы м и  или с т е л ю щ и м и с я  ф о р м а м и :  A c a n t h o l i m o n ,  O x y t r o -  
p is ,  P o t e n t i l l a  и н ек о то р ы м и  др уг им и.  К р а й н е  т я ж е л ы е  э к о л о 
гические  у сло ви я  вы с о к о го р н ы х  п у с т ы н ь  С р е д н е й  А зии  
сп о с о б с тв о в ал и  о б р а з о в а н и ю  этого  ти п а  к р и о ф и л ь н ы х  к с е р о 
фитов ,  сп ос обн ых  переносить  з а с у х у  и р ез кие  см ены  т е м 
пера тур .

Вид о во й  с о с т а в  р а с т е н и й  к у л ь т у р н ы х  о а з и с о в  в о зн и к  в 
р е з у л ь т а т е  мн о го в ек о во й  и н т р о д у к ц и и  и а к к л и м а т и з а ц и и  
сотен  ц ен н ы х  к у л ь т у р н ы х  и д и к о р а с т у щ и х  п и щ ев ы х ,  к р а с и л ь 
ных,  те х ни чес ки х ,  д е к о р а т и в н ы х ,  л е к а р с т в е н н ы х  и д р у г и х  
ценньпх растен ий .

В е д у щ а я  р о л ь  в р а с т и т е л ь н о с т и  о а з и с о в  -Средней  А зии  
п р и н а д л е ж и т  х л о п ч а т н и к у  ( G o s s i p i u m  h i r s u t n m ,  G. b a r b a -  
d e n s e ) , посевы к ото рог о  почти п о л н ос т ью  о б е с п е ч и в а ю т  п о 
тр е б н о с т и  С С С Р  в х л о п к о в о м  волокне .

Д р у г а я  в е с ь м а  р а с п р о с т р а н е н н а я  к у л ь т у р а  в о а з и с а х  
С р е д н е й  А зи и  —  л ю ц е р н а  ( M e d i c a g o  s a t i v a ) .  З а  п о с л е д н и е  
г оды  ш и р о к о е  р а з в и т и е  п о л у ч и л и  п осе вы одной  из  ц е н н е й ш и х  
к о р м о в ы х  к у л ь т у р  —  к у к у р у з ы  (Z ea  m a y s ) .

Б л а г о п р и я т н ы е  п о ч в е н н о - к л и м а т и ч е с к и е  у с л о в и я  С р е д н е й  
А зи и  п о з в о л я ю т  в о р о ш а е м ы х  у с л о в и я х  п о л у ч а т ь  в ы с о к и е  
у р о ж а и  мн оги х  ц е н н е й ш и х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к ул ь ту р :  
п о л ев ы х,  б а хч е вы х,  о в о щ н ы х ,  п л о д о в о - в и н о г р а д н ы х  и др.

И с к л ю чи те л ьн о  б о г а т  и р а з н о о б р а з е н  а с с о р т и м е н т  д е к о р а 
т и в н ы х  д р е в е с н о - к у с т а р ни к о в ы х  пород,  ср еди  ко то р ых  ве д у 
щ а я  ро ль  п р и н а д л е ж и т  т о п о л я м  (в иды  P o p u l u s ) ,  к а р а г а ч а м  
(виды U l m u s ) ,  ш е л к о в и ц а м  ( M o r u s  a l b a  и М.  n i g r a ) ,  г р е ц 
ко му  ореху  ( J u g l a n s  f a l l a x ) , г и га нт с ки м  ч и н а р а м  ( P l a t a n u s  
o r i e n t a l i s )  и мн.  др.

Ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы  д е к о р а т и в н ы е  к у с т а р н и к и  и т р а в я 
н и ст ы е  виды.

В итог е  с л е д у е т  у к а з а т ь  на с в о е о б р а з н ы й  путь ф о р м и р о 
в а н и я  р а с т и т е л ь н о г о  и п о чв енн ог о  п о к р о в о в  С р е д н е й  А зии  
в у с л о в и я х  р е з к и х  см ен  к л и м а т а ,  о р о г р а ф и и  и д р у г и х  ф а к т о 
ров,  н а л о ж и в ш и х  о т п е ч а т о к  на с о в р е м е н н о е  со с т о я н и е  почв 
и р а с ти те л ьн о с ти .

В р е з у л ь т а т е  ф л о р а  С р е д н е й  А зи и  в н а с т о я щ е е  в р е м я
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п р е д с т а в л е н а  7000 ви д ов  в ы с ш и х  ра ст ен ий ,  о т л и ч а ю щ и х с я  
з н а ч и т е л ь н ы м  д и а п а з о н о м  э к о л о г о - б и о л о г и ч е с к и х  св ой ст в  —  
от ти п и ч н ы х  м е з о ф и т о в  р е л и к т о в ы х  т р е т и ч н ы х  ш и р о к о л и с т в е н 
ных  л е с о в  д о  к р а й н и х  к се р о ф и т о в ,  з а с е л я ю щ и х  з а с у ш л и в ы е  
пу стыни,  от  ж а р о у с т о й ч и в ы х  вид ов  ю ж н ы х  пустынь  д о  к р и о 
ф и л ь н ы х  а р к т и ч е с к и х  ви д ов  выс ок ог о ри й .

Ф л о р а  С р е д н е й  А зи и  —  н е и с ч е р п а е м ы й  ист о чн ик  ценного  
с ы р ь я  д л я  р а з л и ч н ы х  о т р а с л е й  н а р о д н о г о  хоз яй с тв а .  В С р е д 
ней А зи и  н а с ч и т ы в а ю т с я  д е с я т к и  и д а ж е  сотни ви д ов  д у б и л ь 
ных,  са п о н и н о н о с н ы х ,  э ф и р о м а с л и ч н ы х ,  к р а с и л ь н ы х ,  л е к а р 
ст вен ны х,  а л к а л о и д о н о с н ы х ,  в о л о к н и с т ы х  и д р у г и х  групп  
п о л е з н ы х  растен ий .

Д а л ь н е й ш е е  изу ч ен и е  р а с т и т е л ь н о с т и  эт о г о  и н т е р е с н е й 
ш е г о  р е г и о н а  п о з в о л и т  р а с ш и р и т ь  пои ски  но в ы х  п о л е зн ы х  
видов .

Н а ш и  м н о г о л е т н и е  и с с л е д о в а н и я  б ы л и  н а п р а в л е н ы  на 
в ы я в л е н и е  и изучение  т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  растений.



Г л а в а  HI

Т А Н Н И Д О С О Д Е Р Ж А Щ И Е  В И Д Ы  Ф Л О Р Ы  С Р Е Д Н Е Й  
А З И И ,  О С Н О В Н Ы Е  Д У Б И Л Ь Н Ы Е  Р А С Т Е Н И Я ,  

И С П О Л Ь З У Е М Ы Е  В С С С Р  И З А  Р У Б Е Ж О М

П р е ж д е  чем пр и с т у п и т ь  к  х а р а к т е р и с т и к е  дубильньпх и 
т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  ра с т е н и й  С р е д н е й  Азии ,  н е о б х о д и м о  
о с т а н о в и т ь с я  н а  с а м о м  по нят ии  « д у б и л ь н ы е  ра с те н и я» .  П о д  
э т и м  н а з в а н и е м  об ы ч н о  п о д р а з у м е в а ю т с я  р ас т е н и я ,  в к л е т к а х  
к о т о р ы х  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .  Ч а с т о  в м ес то  т е р м и н а  
« д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а »  х и м и к и  у п о т р е б л я ю т  н а з в а н и е  «тан-  
ни ды»,  д а н н о е  П ру ст ом .

Б р е м е р  п р е д л о ж и л  н а з ы в а т ь  всю  со в о к у п н о с ть  дубильньпх 
ве щ ест в ,  с о с т о я щ и х  и з  т а н н и д о в  и р о д с т в е н н ы х  им с о е д и 
нений ,  « т а н н о и д а м и » ,  а Д е к к е р  —  « т а н н и д а м и »  (по П а в л о в у ,  
1942).

О д н а к о  все эти  н а з в а н и я  и м ею т  р я д  неточно ст ей  и не 
о п р е д е л я ю т  ни п р ир о ду ,  ни с п е ц и ф и к у  т а н н и д о н о с н ы х  
ра стений .

С н а ш е й  точки  з р е н и я ,  д у б и л ь н ы м и  могу т  бы ть  н а з в а н ы  
л и б о  ра с те н и я ,  ш и р о к о  у п о т р е б л я е м ы е  в к а ч е с т в е  с ы р ь я  д л я  
д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  л и б о  ра с т е н и я ,  к о 
т о р ы е  по р я д у  п р и з н а к о в  п е р с п е к т и в н ы  д л я  п р о м ы ш л е н н о г о  
и с п о л ь з о в а н и я .  О с т а л ь н ы е  вид ы,  с о д е р ж а щ и е  таннидьи,  но по 
к а к и м - л и б о  п р и ч и н а м  не и с п о л ь з у ю щ и е с я  и не п е р с п е к т и в н ы е  
д л я  п р о м ы ш л е н н ы х  целе й ,  п р а в и л ь н е е  н а з ы в а т ь  « т а н н и д о -  
с о д е р ж а щ и е  ра ст ен ия» .

П о д о б н а я  к о н к р е т и з а ц и я  п о н ят и й  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  л е г ч е  
о р и е н т и р о в а т ь с я  в п р а к т и ч е с к о м  з н а ч е н и и  того  или иног о  
вида .

О ц е н к а  п р и г о дн ос ти  ра с те н и й  в к л ю ч а е т  с л е д у ю щ и е  т р е 
бо в ан и я :

1) д у б и л ь н ы е  р ас т е н и я  д о л ж н ы  с о д е р ж а т ь  не ме н ее  12—  
15% т а н н и д о в  с д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь ю  не н и ж е  40; н е о б х о 
д и м о ,  чт обы з а п а с ы  их м о гл и  о б е сп е ч и т ь  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  
п р о м ы ш л е н н о й  э к с п л у а т а ц и и ;
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2) п е р е р а б а т ы в а ю щ е е  п р о и з в о д с т в о  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я  
в б л и з и  от  з а п а с о в  с ы р ь я ,  чт обы ст о и м о с т ь  з а т р а т  на з а г о т о в к у  
и т р а н с п о р т и р о в к у  не п р е в ы ш а л а  д о п у с т и м ы е  п р е д е л ы  р е н т а 
бе л ьно ст и ;

3) ж е л а т е л ь н о ,  чт о бы  в м е с т а х  з а г о т о в о к  бы л и  б л а г о п р и 
я т н ы е  п о г о д н ы е  у с л о в и я  д л я  б ы ст р о й  су ш к и ,  т а к  к а к  и с к у с 
с т в е н н а я  с у ш к а  з н а ч и т е л ь н о  у д о р о ж а е т  с е бе ст о и м ос ть  и д е л а 
ет  з а г о т о в к у  м а л о  р е н т аб ел ьн ой .

О д н а к о  к т а н н и д о с о д е р ж а щ и м  р а с т е н и я м  с л е д у е т  п о д х о 
д ит ь  не т о л ь к о  к а к  к ис т оч ни к у  д у б и л ь н о г о  сы р ья .  Т а н н и д ы  
н ео б х о д и м о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  х и м и ч ес к и е  в е щ е с т в а ,  к о т о р ы е  
мо гут  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  и в д р у г и х  о т р а с л я х  п р о м ы ш л е н 
ности  ( м е ди ц и н ск ой ,  ры б н ой  и мн.  д р . ) .  П о э т о м у  б о л ь ш о й  
и н те ре с  п р е д с т а в л я е т  п р и р о д а  с а м и х  та н н и д о в ,  их б и о х и м и 
ческие  с в о й с т в а  и р о л ь  в ж и з н и  растен ий .

Х и м и ч ес ко е  ст р о е н и е  т а н н и д о в  д о в о л ь н о  с л о ж н о е  и и з у 
че но  д а л е к о  не пол ностью.  Они  о б р а з у ю т с я  из у г л е в о д о в  и 
п о л и ф е н о л о в ,  к о то ры е ,  в св ою  очер едь ,  т а к ж е  я в л я ю т с я  п р о 
и з в о д н ы м и  у г л е в о д о в  ( К р ю к о в а ,  1946).

О  н а л и ч и и  п о л и ф е н о л о в  в с о с т а в е  т а н н и д о в  с в и д е т е л ь 
ст ву ю т  п р о д у к т ы  их р а с п а д а ,  о б р а з у ю щ и е с я  в пр оц ес се  
сух ой  пе р е г о н ки  при т е м п е р а т у р е  180— 200°. О н и  сос то ят  из 
п и р о г а л л о л а ,  п и р о к а т е х и н а ,  ф л о р о г л ю ц и н а ,  р ез о ц и н а ,  г а л 
л овой ,  п р о т о к а т е х о в о й ,  э л а г о в о й  и д р у г и х  ф е н о л  ка рбоновькх 
к и с л о т  и м н о г о а т о м н ы х  спиртов .

Т а н н и д ы  не р а с т в о р я ю т с я  в б е з в о д н о м  э ф и р е ,  х л о р о ф о р м е ,  
бен зин е ,  с е р о у г л е р о д е ,  но х о р о ш о  р а с т в о р я ю т с я  в го рячей  
воде ,  в см еси  с п и р т а  с э ф и р о м ,  в ук су с но м  э ф и р е  и ацетоне .  
Х а р а к т е р н а я  о со б ен н о с ть  т а н н и д о в — б ы с т р а я  о к и с л я е м о с т ь  
к и с л о р о д о м  в о з д у х а ,  ос о б е н н о  в при су т ст в и и  щелоч ей .

Р а з н о о б р а з н а я  п р и р о д а  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и с р а в н и 
т е л ь н о  м а л а я  изу ч ен н ос т ь  п р е п я т с т в у ю т  п ол но й  их к л а с с и ф и 
к ац и и .  О б щ е п р и н я т а я  к л а с с и ф и к а ц и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
п о с т р о е н а  П р о к т е р о м  (по Ч е р н о в у  и др . ,  1957) на о т н о ш е 
н и я х  к  н а г р е в а н и ю  д о  т е м п е р а т у р ы  180— 200°, при ко тор ой  
п р о и с х о д и т  р а с п а д  т а н н и д о в  на  ф е н о л ы  и пи ро к ат е х и н .  
К  г р у п п е  пирогалловьпх  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  от н о с я т с я  та ннин ,  
т а н н и д ы ,  г л ю к о г о л л и н ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с у м а х а ,  б а д а н а ,  
д у б а ,  к а ш т а н а  и др. ,  к  г р у п п е  п и р о к а т е х и н о в ы х  —  соб ст ве н н о  
к а т е х и н о в ы е  в е щ е с т в а  ( кат ехи н ,  г а м б и р ,  к в е б р а х о ,  э к с т р а к т ы  
из к о р ы  сосны,  ели,  х е м л о к а ,  лиственницьи,  м и м о з ы ,  бе ре з ы,  
о л ь х и  и д р . ) .  В к л е т к а х  т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  р ас те н и й  п р и 
с у т с т в у ю т  и с в о б о д н ы е  п о л и ф е н о л ы .  Т а н н и д а м  со пу тс тв ует  
п и р о г а л л о л ,  пи р о к ат е х и н ,  ф л о р о г л ю ц и н  и г а л л о в а я  к и сл о та .

Г. Г. П о в а р н и н  (1911)  и К. F r e u d e n b e r g  (1920)  к л а с с и ф и 
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ц и р у ю т  т а н н и д ы ,  о с н о в ы в а я с ь  на  х и м и че с к ой  п р и р о д е  д у б и л ь 
н ы х  ве ществ .  Они  д е л я т  их на дв е  группы.

В п е р в у ю  вх о д я т  г и д р о л и з у ю щ и е с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  
с о о т в е т с т в у ю щ и е  п и р о г а л л о в о м у  р я д у  —  с л о ж н ы е  э ф и р ы  фе- 
н о л к а р б о н о в ы х  к исл от .  К ним о тн о с я т с я  т а н н и д ы  д у б а ,  
с у м а х а ,  ск ум п и и ,  б а д а н а ,  р а з л и ч н ы е  галльи, к и т а й с к и е  ч е р 
н и л ь н ы е  о р е ш к и ,  л и с т ь я  ч а я  и др .  П р и  ки п яч е н и и  с р а з б а в 
л е н н ы м и  к и с л о т а м и  они р а с п а д а ю т с я  на сп и р т ы,  с а х а р а  и 
г л ю к о зи д ы .

Во  в т о р у ю  г р у п п у  ав т о р ы  о б ъ е д и н я ю т  д у б и л ь н ы е  в е щ е 
с т в а ,  у к о т о р ы х  с в я з ь  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  б е н з о л ь н ы м и  я д р а 
ми  о с у щ е с т в л я е т с я  че р ез  у г л е р о д н ы е  а т ом ы .  П о э т о м у  они 
о т л и ч а ю т с я  осо бо й  п р оч н о с ть ю  и р а з р у ш а ю т с я  т о л ь к о  при 
д е й ст ви и  ф е р м е н т о в  или кислот .  Так ,  под  в л и я н и е м  к р е п к и х  
к и с л о т  или к и с л о р о д а  в о з д у х а  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  этой  
г р у п п ы  п о л и м е р и з у ю т с я ,  в р е з у л ь т а т е  о б р а з у ю т с я  в ы с о к о 
м о л е к у л я р н ы е  а м о р ф н ы е  со е д и н е н и я  —  флобафеньи .  П р и  н а 
г р е в а н и и  со щ е л о ч а м и  у г л е р о д н ы й  с к е л е т  к о н д е н с и р о в а н н ы х  
т а н н и д о в  р а с п а д а е т с я  и в ы д е л я е т с я  ф л о р о г л ю ц и н .  Р а з л и ч а 
ют д в е  п о д г р у п п ы  та н н и д о в .  В п е р в у ю  в х о д я т  т а н н и д ы ,  
с о д е р ж а щ и е  ф л о р о г л ю ц и н ,  во в т о р у ю  —  не и м е ю щ и е  его.

Н а и б о л е е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о й  и простой  я в л я е т с я  
к л а с с и ф и к а ц и я ,  п р е д л о ж е н н а я  со в е т с к им и  у ч е н ы м и  Н.  Я. Д е 
м ь я н о в ы м  и В. В. Ф е о ф и  л а к т о в ы м  (1933) .  О н а  о с н о в а н а  на 
су хой  перег он ке ,  в р е з у л ь т а т е  п о л у ч а е т с я  п и р о г а л л о л ,  п и р о 
к а т е х и н  и с м е ш а н н а я  г р у п п а  веществ .

А. Л .  К у р с а н о в  (1941)  относ ит  к  д у б и л ь н ы м  в е щ е с т в а м  
к о м п л е к с  п о л и ф е н о л о в ,  т а н н и д о в  и ф л о б а ф е н о в ,  генетически  
с в я з а н н ы х  м е ж д у  собой ,  н е з а в и с и м о  от того  м о гу т  они д у б и т ь  
к о ж у  или нет.  Т а к и м  о б р а з о м ,  х и м и ч е с к о е  о п р е д е л е н и е  ду-  
бильньих в е щ е с т в  е щ е  не в с к р ы в а е т  их д у б и л ь н ы х  свойств .

К о л и ч е с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ч а щ е  
всего  п р о и з в о д и т с я  м е т о д о м  п о г л о щ е н и я  их из р а с т в о р а  при 
п о м о щ и  к о ж н о г о  п о р о ш к а .  С о о т н о ш е н и е  с о д е р ж а н и я  т а н н и 
д о в  и н е т а н н и д о в  х а р а к т е р и з у е т  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  д у б и л ь 
ного м а т е р и а л а .  В а ж н ы й  ф а к т о р ,  сп о с о б с тв у ю щ и й  у с т а н о в 
л е н и ю  к а ч е с т в а  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в , —  н а л и ч и е  в э к с т р а к т е  
с а х а р о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в б р о ж е н и и  к ож и.

К а к  п о к а з а л и  п о с л е д н и е  и с с л е д о в а н и я ,  р а с п р е д е л е н и е  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  р а с т е н и й  п о дч и н ен о  
о п р е д е л е н н ы м  з а к о н о м е р н о с т я м .  В о т д е л ь н ы х  о р г а н а х  или 
т к а н я х  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  к а к  п р а в и л о ,  от с у тс т ву ю т ,  в 
д р у г и х  они могут  н а к а п л и в а т ь с я  в з н а ч и т е л ь н ы х  к о л и ч е с т в а х .  
Так ,  н а п р и м е р ,  т а н н и д ы  в с ег д а  о тс у тс т в у ю т  в к а м б и и  и в 
п е р в и ч н ы х  т к а н я х  м ер ис т ем ы .  Это  о б ъ я с н я е т с я  тем ,  что про-
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то п  л а с т ы  м о л о д ы х  р а з в и в а ю щ и х с я  к л е то к  н и к о гд а  не с о д е р 
ж а т  та н н и д о в .  П о  той ж е  п ри чи не  в с е м е н а х  т а н н и д ы  в с т р е 
ч а ю т с я  т о л ь к о  в к о ж у р е .

И х  нет  в ситовидньих т р у б к а х  л у б а .  В о с т а л ь н ы х  т к а н я х  
ра с т е н и й  т а н н и д ы  в с т р е ч а ю т с я  в б о л ь ш е м  и ли  м е н ь ш е м  к о л и 
честве.  Т а к ,  т а н н и д а м и  б о г а т а  о с н о в н а я  п а р е н х и м н а я  т к а н ь ,  
но они р а с п р е д е л е н ы  зд е с ь  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  И н о г д а  
з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  в к л е т 
ках ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в о к р у г  с о с у д и с т о - в о л о к н и с т ы х  пучков.

Ф о р м и р о в а н и е  т а н н и д о в  в к л е т к е  п р о и с х о д и т  по м е р е  ее  
роста .  В б л и з и  я д р а  п о я в л я ю т с я  м е л к и е  я ч е е в и д н ы е  о б р а з о 
в а н и я ,  к о т о р ы е  пост епе нн о  у в е л и ч и в а ю т с я ,  с л и в а ю т с я  и 
с о з д а ю т  п од об ие  в а к у о л е й ,  н а п о л н е н н ы х  т а н н и д а м и .  П о  м ере  
р а з р а с т а н и я  эти  в а к у о л и ,  в св ою  очере дь ,  с л и в а ю т с я  и в о з 
н и к а е т  д о в о л ь н о  к р у п н а я  полость.  В о з м о ж н о с т ь  с у щ е с т в о 
в а н и я  в н у т ри  к л е т о к  о б ш и р н ы х  в м е с т и л и щ ,  з а п о л н е н н ы х  
к о н ц е н т р и р о в а н н ы м  р а с т в о р о м  та н н и д о в ,  о б ъ я с н я е т с я  тем,  
что п р о т о п л а с т  о б в о л а к и в а е т  эти в м е с т и л и щ а  тонк ой  п л енк ой ,  
о т д е л я ю щ е й  их от  с о д е р ж и м о г о  ва ку ол ь .

К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в р а з л и ч н ы х  т к а н я х  и з м е н я е т с я  в 
з н а ч и т е л ь н ы х  п р е д е л а х  в з а в и с и м о с т и  о т  в и д а  растений .

О.  И.  Р а д к е в и ч  (1931)  на  о с н о в а н и и  а н а т о м и ч е с к и х  и с с л е 
д о в а н и й  п р и ш л а  к вы в од у ,  что у б о л ь ш и н с т в а  р ас те н и й  
б о г а ч е  всего  т а н н и д а м и  с е р д ц е в и н н ы е  л у ч и  и п а р е н х и м а  л у б а .

Е. В. В у л ь ф  (1925)  о т м е ч а е т  н а л и ч и е  в п а р е н х и м е  сп е 
ц и а л ь н ы х  к ле то к ,  с о д е р ж а щ и х  т а нн и ды .

У древесньих п о р о д  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  часто  
с к а п л и в а е т с я  в т к а н я х ,  п о р а ж е н н ы х  г р и б к о м  или т л я м и ,  
в т а к  н а з ы в а е м ы х  г а л л а х  или ч е р н и л ь н ы х  о р е ш к а х  (50— 7 0 %  
от  в е са  т к а н е й ) .

Л и с т ь я  об ы ч н о  с о д е р ж а т  м а л о  та н н и д о в ,  но у о т д е л ь 
н ы х  ви д ов  к о л и ч е с т в о  их д о с т и г а е т  2 5 — 3 0 %  ( сум ах ,  н е к о 
т о р ы е  виды г ер ан ей  и д р . ) . В ст е б л я х  т а н н и д ы  р ас п р ед ел е н ы  
т а к ж е  в е с ь м а  н е р а в н о м е р н о .  Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  их о б ы ч 
но с к о н ц е н т р и р о в а н о  в коре.  Д р е в е с и н а  и с е р д ц е в и н а  бедны 
т а н н и д а м и ,  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  их ч а щ е  всего  с о с р е д о т о 
чено  в с е р д ц е в и н н ы х  лучах;.

В к о р н я х  мн оги х  т р а в я н и с т ы х  ви д ов  час т о  н а к а п л и в а ю т с я  
т а н н и д ы  ( т а р а н  д у б и л ь н ы й ,  щ а в е л ь  т я н ь ш а н с к и й ,  к ерм еки ,  
ре ве ни  и др . ) .

Н е р е д к о  таннидьи о т к л а д ы в а ю т с я  в н е д о з р е в ш и х  о к о л о 
п л о д н и к а х  р а с т е н и й  ( гр е ц ки й  о р е х  и д р . ) ,  но по м ер е  с о з р е 
в а н и я  к о л и ч е с т в о  их ре з ко  п ад ае т .

С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  у  р а з н о в о з р а с т н ы х  ра ст ен ий  и з м е 
н я е т с я  в те че ни е  ве гет ац ии .  У м н о го л е тн и х  д р е в е с н ы х  ви д о в
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м а к с и м а л ь н о е  к о л и ч ес тв о  та н н и д о в ,  к а к  п р а в и л о ,  о т м е ч а е т с я  
в 20— 4 0 -ле тне м  во зр а с т е ,  у т р а в я н и с т ы х  —  в 5 — 10-летнем,  
в  ф а з ы  б у т о н и з а ц и и  и н а ч а л а  ц ве тен и я .  В п о с л е д у ю щ и е  
ф а з ы  р а з в и т и я  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  п о ст еп ен н о  с н и ж а е т с я  
и м и н и м у м  их  о т м е ч а е т с я  в к о н ц е  зимьи.

Р о л ь  т а н н и д о в  в ж и з н и  ра с т е н и й  д о  сих пор  о с т ае тс я  
не выя сне нн ой .

О с н о в ы в а я с ь  на  н а б л ю д е н и я х  W i g a n d  (18 62) ,  что о п а д е 
ние л и с т ь е в  с о п р о в о ж д а е т с я  от т о ко м  из них т а н н и д о в ,  
W a s t e r m a i e r  (1887)  п р и п и с ы в а е т  им к а к у ю - т о  о п р е д е л е н н у ю  
ф и з и о л о г и ч е с к у ю  роль .  В част но сти ,  он п р е д п о л а г а е т ,  что 
т а н н и д ы  у ч а с т в у ю т  в о б р а з о в а н и и  и ли  р а с п а д е  белков .

К р о м е  того ,  В е с т е р м а й е р  у с т а н о в и л  о п р е д е л е н н у ю  с в яз ь  
м е ж д у  ф от о с и н т е зо м  и о б р а з о в а н и е м  та н н и д о в .

Д р и б л ь  и Н и р е н ш т е й н  (по  Х а д ы к у  и др. ,  1935) в и д я т  в 
т а н н и д а х  и др у г их  ф е н о л о к и с л о т а х  м а т е р и а л  д л я  о б р а з о в а н и я  
корьи. О д н а к о  мы не сч и та ем ,  что без  т а н н и д о в  не м ог у т  п р о 
т е к а т ь  ро ст  и пита ни е ,  т а к  к а к  они в с т р е ч а ю т с я  д а л е к о  н е  во 
вс ех  р ас т е н и я х .  П о к а  не ясно ,  п оч е м у  в н е к о т о р ы х  р а с т е н и я х  
п р оц ес сы  а с с и м и л я ц и и  т р е б у ю т  п ри су т ст в ия  та н н и д о в .

W i g a n d  (1860)  и S c h u lz  (1888)  р а с с м а т р и в а ю т  т а н н и д ы  
к а к  з а п а с н ы е  п и т а т е л ь н ы е  в е щ е с т в а  в с и л у  с о д е р ж а н и я  в них 
к р а х м а л а .

И с с л е д о в а н и я  К р а у с а  ( K r a u s ,  1889) ,  п о к а з а л и ,  что т а н 
ни ды  о б р а з у ю т с я  в п р и су т ст в и и  С О г  в з е л е н ы х  л и с т ь я х  
р а с т е н и я  под  в л и я н и е м  с о л н е чн о г о  света .  И з  л и с т ь е в  они п о 
с т у п а ю т  в с т е б л и  и корни.

Г. Н .  Ш л ы к о в  (1932,  1963) от в о д и т  т а н н и д а м  р ол ь  а г е н 
та  п р о т о п л а з м ы  в пр о ц ес се  осм о са .  В з а щ и т у  этог о  м нен ия  
а в т о р  п р и в о д и т  тот  ф а к т ,  что б о л ь ш и н с т в о  т а н н и д о н о с н ы х  
ви д о в  п р о и з р а с т а е т  в у с л о в и я х ,  не б л а г о п р и я т с т в у ю щ и х  
л е г к о м у  п е р е д в и ж е н и ю  п л а с т и ч е с к и х  м а т е р и а л о в  в растен ии .  
О н  сч и та ет  т а к ж е ,  что в м е с т а х  с з а с у ш л и в ы м  к л и м а т о м  
д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  —  оди н  из  н а и б о л е е  у ст о й ч и в ы х  з а п а с 
ных  п и т а т е л ь н ы х  ве ществ .  К р о м е  того,  таннидьи  к а к  в 
л и с т ь я х ,  т а к  и в к о р н е в и щ а х  и к о р н я х  л е г ч е  в п и т ы в а ю т  воду,  
чем о т д а ю т  ее  при и с п а р ен и и .  Эт о  м не ни е  Г. Н.  Ш л ы к о в ,  
о ч е ви д н о ,  о с н о в ы в а е т  н а  в з г л я д а х  В а р м и н г а  и В е с т е р м а й е р а ,  
сч и т а ю щ и х ,  что т а н н и д ы  п р е д о х р а н я ю т  л и с т ь я  о т  высьпха- 
ния.  О д н а к о  г и г р ос ко п и ч н ос т ь  т а н н и д о в  в е с ь м а  о г р а н и ч е н а ,  
и в п р и р о д е  есть  в е щ е с т в а ,  б ол е е  п о д х о д я щ и е  д л я  эт о й  роли ,  
чем  т а н н и д ы .  С у щ е с т в у е т  д о в о л ь н о  р а с п р о с т р а н е н н о е  мн ен и е  
о з а щ и т н о й  роли  та н н и до в ,  п р е д о х р а н я ю щ и х  р а с т е н и я  от  
н а с е к о м ы х  и ж и в о т н ы х .

С т а л ь  (по Х а д ы к у  и др . ,  1935) ,  н а п р и м е р ,  с ч и та ет ,  что
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т а н н и д ы  з а щ и щ а ю т  р а с т е н и я  от  с л и з н я к о в .  В д о к а з а т е л ь с т в о  
о н  п р и в о д и т  с а д о в у ю  ул ит к у ,  очень  ч у в с т в и т е л ь н у ю  к  р а с т в о 
р а м  та н н и д о в .

K r a u s  (1889)  в ы с к а з ы в а е т  п р е д п о л о ж е н и е ,  что т а н н и д ы  
з а щ и щ а ю т  р а с т е н и я  от гниен ия :  б е л о к  с в я з ы в а е т с я  с д у б и л ь 
ны м и в е щ е с т в а м и ,  о б р а з у я  св оег о  р о д а  «к о жу » .

П о  м н е н и ю  В а р к о л л и н е р а  (по Х а д ы к у  и др. ,  1935),  т а н 
н и д ы  п р е д о х р а н я ю т  р а с т е н и я  от г н и ен и я  при  п о р а ж е н и я х .

Ф р и т ш  (по Х а д ы к у  и др. ,  1935) п р е д п о л а г а е т ,  что т а н н и д ы ,  
н а х о д я щ и е с я  в с е м е н ах ,  п р е п я т с т в у ю т  их с б р а ж и в а н и ю .

О д н а к о  мн огие  ж и в о т н ы е  и м и к р о о р г а н и з м ы :  не оче нь  • 
ч у в с т в и т е л ь н ы  к  д е й с т в и ю  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .  Т а к ,  н а п р и 
мер,  б о г а т а я  т а н н и д а м и  д у б о в а я  к о р а  ч а с т о  б ы в а е т  п о в р е ж 
д е н а  г р ы з у н а м и ,  а д у б о в а я  д р е в е с и н а  —  с е р д ц е в и н н ы м и  
г н и л я м и .

В С р е д н е й  А зи и  м о ж н о  н а б л ю д а т ь ,  к а к  ж и в о т н ы е  о б ъ е д а 
ю т  л и с т ь я  ив,  т о п о л е й ,  хотя  они с о д е р ж а т  д о в о л ь н о  много 
т а н н и д о в .

Н а к о н е ц ,  в проти во вес  и с с л ед о ва т ел ям ,  в и д я щ и м  в тан-  
н и д а х  н ечт о  п о л ез н о е  и н е о б х о д и м о е  д л я  ж и з н и  растен ий ,  
ц е л а я  г р у п п а  у че н ы х  р а с с м а т р и в а е т  их к а к  р е з у л ь т а т  ж и з 
не н н ы х  о т п р а в л е н и й  о р г а н и з м о в  —  отб р ос ы,  к о т о р ы е  не могут  
б ы т ь  в ы в е д е н ы  р а с т е н и я м и  из своего  т е л а  и п е р е в о д я т с я  ими 
в в ы с о к о м о л е к у л я р н ы е  ф о р м ы .  К чис лу  эт и х  и с с л е д о в а т е л е й  
н а д о  отне сти  С а к с а  (18 67 ) ,  Ш р е д е р а ,  К у т ч е р а ,  отчас ти  
П. А. Я к и м о в а  (1926а ,  1928) ,  и з у ч а в ш е г о  о б р а з о в а н и е  т а н 
н и д о в  в к о р е  л и ст в ен н и ц ы .  А в то р  с ч и т а е т ,  что л у б я н ы е  
тк а н и  к о р ы  —  а р е н а  бе сч и сле н н ых  о р г а н и ч е с к и х  реа к ци й  
о б м е н а  в е щ е с т в  и си н те за .  П о э т о м у  ж и в ы е  к л е т к и  л у б я н о г о  
сл о я  ос о б е н н о  б о г а т ы  г л ю к о з о й  и у г л е в о д а м и ,  и г р а ю щ и м и  
о с н о в н у ю  р о л ь  в си н т ез е  о р г а н и ч е с к о й  ча сти  в е щ е с т в  д р е в е 
с и н ы  и коры.  С о с т а в  м е р т в ы х  к о р к о в ы х  т к а н е й  очень  беде н  
у г л е в о д а м и .  В к о р к о в ы х  с л о я х  р е з к о  з а м е т н о  о б о г а щ е н и е  
к л е то к  к о н д е н с и р о в а н н ы м и  ф е н о л о к и с л о т а м и  —  та н н и д а м и .  
Гаким о б р а з о м ,  П.  А. Я к и м о в  сч ита ет ,  что ф е н о л о я д е р н ы е  

к о м п о н е н т ы  с и н т е з и р у ю т с я  в л у б я н ы х  т к а н я х ,  а з а те м ,  
бу д у ч и  не с п о с о б н ы м и  к п е р е д в и ж е н и ю ,  о т л а г а ю т с я  в о т м и 
р а ю щ и х  слоя х .

М а л о  и з у ч е н  и п р оц ес с  о б р а з о в а н и я  т а н н и д о в  в ра с те ни ях .
А м е ж д у  тем,  з н а я  услов ия ,  с п о с о б с т в у ю щ и е  воз н и кн о ве ни ю 
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в р ас те ни и ,  м о ж н о  б ы л о  бы у в е л и ч и т ь  их 
т а н н и д н о с т ь  и тем  с а м ы м  д о с ти г н у ть  з н а ч и т е л ь н о г о  э к о н о м и 
че ск ог о  э ф ф е к т а .

В а л ь н б е р г  (по Х а д ы к у  и др. ,  1935) сч итает ,  что  т а н н и д ы —  
исх о д н ый  м а т е р и а л  д л я  о б р а з о в а н и я  а н т о ц и а н а .
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Б о к о р н и  (по  Х а д ы к у  и др . ,  1935) о б р а т и л  в н и м а н и е  на  то,, 
что в м о л о д ы х  п о б е г а х  п е р в ы е  л и с т ь я  не с о д е р ж а т  т а н н и д о в ,  
они о б н а р у ж и в а ю т с я  т о л ь к о  в ф а з у  п о я в л е н и я  тр е х - ч е т ы р е х  
листьев .

Эти  д а н н ы е  с о в п а д а ю т  с р е з у л ь т а т а м и  М ю н ц а  (по  Х а д ы к у  
и др. ,  1935) ,  п о к а з а в ш е г о ,  что в о че н ь  м о л о д ы х  п о б е г а х  
к а ш т а н а  и м е е т с я  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  г л ю к о з ы  и г а л л о 
вой  кисл оты,  к о т о р о е  вп о с л ед с тв и и  исчез ает ,  п р е в р а щ а я с ь ,  
оч ев идно ,  в таннидьи.

А н а л о г и ч н о й  точ ки  з р е н и я  п р и д е р ж и в а е т с я  П.  А.  Я к и м о в  
(1926,  1928) ,  к о т о р ы й  сч ита ет ,  что н а и б о л е е  м о л о д ы е  л у б я 
н ые  т к а н и  с о д е р ж а т  н а и б о л е е  в ы с о к о д и с п е р с н ы е  т а н н и д ы .  
Д и с п е р с н о с т ь  т а н н и д о в  н а ч и н а е т  п о н и ж а т ь с я  с м о м е н т а  их 
к о н д е н с а ц и и  в м о л о д ы х  п р о б к о в ы х  т к а н я х .  П о  м ер е  с т а р е н и я  
п р о бк и  п ро ц ес с  о к и с л е н и я  и к о н д е н с а ц и и  а р о м а т и ч е с к о г о  я д р а  
и д е т  е щ е  д а л ь ш е ,  д а в а я  д л я  с т а р ы х  к о р к о - п р о б к о в ы х  с л о е в  
полидисперсньпе т а н н и д ы ,  в к о т о р ы х  п р е о б л а д а ю т  н и з к о д и с 
п ер с н ы е  ко м п о н е н ты .  Э к с п е р и м е н т а л ь н о  на т а н н и д а х  к о р ы  
л и с т в е н н и ц ы  д о к а з а н о ,  что в ы с о к о д и с п е р с н ы е  ф р а к ц и и  т а н 
н и дов  л у б я н о й  ча сти  мо гут  и н о г д а  д а в а т ь  с  г о л ь е в ы м  п о р о ш 
к ом  н е о б р а т и м ы е  со е д и н е н и я ,  а  н и з к о д и с п е р с н ы е  —  н а 
оборот.

И з  и з л о ж е н н о г о  видно,  что вопросьи ф о р м и р о в а н и я  т а н 
н и дов  и их ф и з и о л о г о - б и о х и м и ч е с к а я  р о л ь  в ж и з н и  р а с т е н и й  
и зу ч ен ы  м а л о .  П р а в  Dek ke r  (19 13 ) ,  что ф и з и о л о г и ч е с к а я  
ро л ь  т а н н и д о в  м о ж е т  бы ть  т а к  ж е  р а з н о о б р а з н а ,  к а к  их 
ст роение .  Н а д о  п о н и м ат ь ,  что н а з в а н и е  « т а н н и д ы »  с к о р е е  
с о о т в е т с т в у е т  х о з я й с т в е н н ы м  т р е б о в а н и я м ,  чем ф и з и к о - х и 
ми че ск и м  с в о й с т в а м  в е щ ес тв ,  в к л ю ч а е м ы х  в эт о  по нятие .

В н а с т о я щ е е  в р е м я  счи та ет с я ,  что  т а н н и д ы  —  т а к и е  ж е  
э п и з о д и ч е с к и е  в е щ е с т в а  в р ас те н и и ,  к а к  а л к а л о и д ы  и ли  глю-  
козидьи.  С л е д о в а т е л ь н о ,  т о л ь к о  в с ес то р о н н ее  и з у ч е н и е  х и м и з 
ма  т а н н и д о в  и ф у н к ц и й  у р а з л и ч н ы х  ви д ов  м о ж е т  п р о л и т ь  
св е т  н а  их  гене зис  и роль в ж и з н и  р ас те ни й .

Дикорастущие таннидосодержащие  
и дубильные растения Средней Азии

Р а с т е н и й ,  у  к о т о р ы х  в том  или ином к о л и ч е с т в е  п р и с у т 
с т в у ю т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  оче нь  много.  Н е  б у д е т  о ш и б к о й  
с к а з а т ь ,  что нет  ни о дн ог о  к л а с с а  р ас те ни й ,  о т д е л ь н ы е  п р е д 
с т а в и т е л и  к о т о р о г о  не с о д е р ж а л и  бы  та н н и до в .
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Ф л о р и с т и ч е с к а я  р а з в е д к а  с  к а ж д ы м  г одо м о т к р ы в а е т  все? 
н о в ы е  и но вы е  т а н н и д о н о с н ы е  виды.

З а  с р а в н и т е л ь н о  к о р о т к и е  ср о к и  н а м  у д а л о с ь  в ы я в и т ь  
и с к л ю ч и т е л ь н о е  б о г а т с т в о  ф л о р ы  С р е д н е й  А зи и  д у б и л ь н ы м и  
в и д а м и .  О д н а к о  п р о д е л а н н а я  р а б о т а  —  т о л ь к о  п ер в ы й  ш а г  
в д е л е  и з у ч е н и я  д у б и л ь н ы х  ра с т е н и й  и д а л ь н е й ш и е  поиски  
бу д у т  с п о с об с тв о в ат ь  н а х о ж д е н и ю  новых,  п ра к ти ч ес ки  де нн ых 
видов.

В д а н н о м  р а з д е л е  мьи п о п ы т а л и с ь  д а т ь  о б з о р  д и к о р а с т у 
щ и х  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  С р е д н е й  Азии .

Н И З Ш И Е  Р А С Т Е Н И Я  

Т и п  Algae — Водоросли
З н а ч и т е л ь н о е  ч и с л о  ви д ов  в о д о р о с л е й  с о д е р ж и т  н е б о л ь 

ш и е  к о л и ч е с т в а  д у б и л ь н ы х  в ещ ест в .  К л а д о ф о р а  ( C l a d o p h o r a  
g l o m e r a t a )  —  одна  из ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы х  водорослей,  
ж и в е т  в б ы с т р о т е к у щ и х  во д а х ,  о с о б е н н о  т а м ,  гд е  и м еет ся  
к а м е н и с т о е  л о ж е .

О б р а з ц ы  с о б р а н ы  Г. С. А п р а с и д и  в б а с с е й н е  р. Ч и р ч и к  
у  пос.  О р д ж о н и к и д з е  12 ф е в р а л я  1963 г. А н а л и з ы  про ве де ны 
Н. И.  Г о р б у н о в о й  и Л .  М.  Ф и с к а л о в о й .  В р е з у л ь т а т е  п о л у 
ч е н ы  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е :  Т  ( т а н н и д ы )  с о с т а в л я ю т  0 , 8 8 % ;
Н Т  ( н е т а н н и д ы ) — 8 , 6 5 % ;  В Р  ( в о д н о р а с т в о р и м ы е ) — 9,53; 
Д  ( д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь )  —  0,92 и в л а ж н о с т ь — 13,5.

Т и п  Lychenes  — Лишайники
Д л я  а н а л и з а  т а н н и д о в  в л и ш а й н и к а х  м ы  п ол у чи л и  м а т е "  

р и а л  с У к р а и н ы ,  т а к  к а к  в с р е д н е а з и а т с к и х  с б о р а х  о т с у т с т в о 
в а л и  то ч н ы е  о п р е д е л е н и я  в и д о во г о  с о с т а в а  л и ш а й н и к о в .

Сем. C l A D O A ^ / A C f A ^ —К л а д о н и е в ы е  

Р о д  CLADONIA (L.) HOFFM. —  К л а д о н и я

Р о д  в к л ю ч а е т  д о  280 видов.
С.  mi t i s  S  a n  d s  t .—  К. м я г к а я .  К ос м о п о л и т ,  ш и р о к о  р а с 

п р о с т р а н е н н ы й  в обо и х  п о л у ш а р и я х  в ту н д р е ,  г о р а х  и в л е с 
ной зоне;  д о с т и г а е т  3 — 4 см  вы со ты .  В е с ь м а  н е п р и х о т л ив  
к  у с л о в и я м  о с в е щ е н и я  и в л а ж н о с т и ,  ча ст о  в с т р е ч а е т с я  на  
с е в е р н ы х  с к л о н а х  и в с ы р ы х  местах .

Обра зць п  к л а д о н и и  м я г к о й  с о б р а н ы  А. И.  Б а р б а р и ч е м  под 
К и е в о м  в д у б о в о - с о с н о в о м  л е с у  н а  п е с ч а н ы х  п о ч в а х  25  н о я б р я  
1962 г. н
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А н а л и з ы  проведены!  Л .  М.  Ф и с к а л о в о й  и Н.  И.  Г о р б ун ов ой .  
П р и  э т о м  Т  с о с т а в л я л и  0 , 1 4 % ;  Н Т  —  3,96; В Р  —  4,1; 
Д  —  0,34 и в л а ж н о с т ь  — 12,5%.

В Ы С Ш И Е  Р А С Т Е Н И Я  

О т д е л  E M B R Y O P H Y T A  —  В Ы С Ш И Е  С П О Р О В Ы Е  

П о д о т д е л  B R Y O P H Y T A  -  М О Х О В И Д Н Ы Е  

С е м .  M U S C I  —  Мх и

Н а л и ч и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у этой  г р у п п ы  р а с т е н и й  д о  
сих  пор  не изу ч ал ос ь .

В р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  н а м и  и с с л е д о в а н и й  у с т а н о в л е 
но, что мхи  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  а у  н е к о т о р ы х  
ви д о в  к о л и ч ес тв о  их  д о с т и г а е т  з н а ч и т е л ь н ы х  в е л и ч и н  ( 3 , 4 % ) .

В С р е д н е й  А зи и  мхи  ш и р о к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  не и м ею т  
и т о л ь к о  в Ф е р г а н с к о й  д о л и н е  и д р у г и х  м е с т а х  к о е- гд е  о б р а 
з у ю т  з а л е ж и  в вид е  т о р ф я н н и к о в  ( С а х о б и д д и н о в ,  1950).

М а т е р и а л о м  д л я  и с с л е д о в а н и й  п о с л у ж и л и  образцьп,  с о 
б р а н н ы е  в о сн о в н о м  в п р е д е л а х  У С С Р .  А н а л и з ы  п р о в е д е н ы  
в хи м и че с к ой  л а б о р а т о р и и  О т д е л а  ра с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  
И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  Л .  М.  Ф и с к а л о в о й  и Н.  И.  Г о р 
б у н о в о й  ( та б л .  1).

П о д о т д е л  P T E R I D O P H Y T A  —  
П А П О Р О Т Н И К О О Б Р А З Н Ы Е

К Л А С С  F IL /C A L E S  —  П А П О Р О Т Н И К О В Ы Е  

С е м .  P o l y p o d i a c e a e  —  Н а с т о я щ и е  п а п о р о т н и к и

Род D r у op ter is  — Щ и т о в н и к

D. fi l ix m a s  (L.)  S  с h о 11.—  Щ .  м у ж с к о й ,  к и р к  к у л о к  
( уз б . ) .  В С р е д н е й  А з и и  щ и т о в н и к  м у ж с к о й  в с т р е ч а е т с я  в 
Т я н ь - Ш а н е ,  на  П а м и р о - А л а е .  В к о р н е в и щ е  с о д е р ж и т с я  
ф и л и ц и н о в а я  к и с л о т а ,  з о л а ,  , д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  (7— 8 % ) ,  
с л е д ы  э ф и р н о г о  м а с л а ,  к р а х м а л а  и др .  Э к с т р а к т  из к о р н е 
в и щ а  и с п е ц и а л ь н ы й  п р е п а р а т  ф и л и ц и л е н  —  с и л ь н ы е  с р е д с т в а  
п р о ти в  п л о с к и х  че рве й ,  в час т но ст и  с о л и т е р а .  В С р е д н е й  
А з и и  р е д о к  и п о э т о м у  не и м е е т  с у щ е с т в е н н о г о  х о з я й с т в е н н о г о  
з н а ч е н и я  ( П а в л о в ,  1942; Гро с сг ей м ,  1952; Л а р и н  и др . ,  19 50) ,
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Т а б л и ц а  1

С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  м х о в ,  %

Р астен и е М есто и дата  сбора В лаж 
ность

Т НТ ВР Д

D repanocladus fluitans 
-(Hedw.) W e г a  s t.

Житомирская обл. 
УССР, Овруцкий р-н, 
сел. Колесники, 8.XI 
1962 г. 7 ,7 0 ,8 7,3 8,1 0,99

'Sphagnum cuspidatum 
E h r h .

Там же
11,5 0,44 9,18 9,62 0,46

Sph. magellanicum Окрестности Киева, 
Дарница, дубово-со
сновый лес, 8 . XI 
1962 г. 13,1 1,9 5 ,4 7.3 2,6

S p h .  subsecundum 
N e e s.

Житомирская обл. 
УССР, Овруцкий р-н, 
сел. Колесники, 8.XI 
1962 г. 12,0 3,47 11,61 15,08 2,3

Polytrichum  juniperi- 
num W i 11 d.

Окрестности Киева, 
Дарница, дубово-со
сновый лес, 25.XI 
1962 г. 10,3 0 ,35 8,44 8,79 0,39

A ulacomium palustra Там же 8 ,9 1,44 7,31 8,75 1,64
(Whluh.) S c h w a -  
e g r .

C e ra to do n  purpureus 
(Hedw.) В r i d.

Окрестности Киева, 
Дарница, дубово-со
сновый лес, 11.XI 
1962 г. 8 ,8 0,93 4,27 5 ,2 0,18

Pleurocium Schreberl 
(W  i 11 d.) Mi t t .

Окрестности Киева, 
Дарница, дубово-со
сновый лес, 25.XI 
1962 г . 11,3 1,53 7,05 8,58 1,78

Fontina lis  sp. Окрестности Таш
кента, 2.II 1963 г. 4 ,4 1,62 5,54 7,16 2,25

К л а с с  E Q U 1 S E T A L E S  —  Х В О Щ Е В Ы Е

С е м .  E q u i s e t a c e a e  —  Х в о щ е в ы е

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а ю т с я  3  в и д а  х в о щ е й :  E q u i s e t u m  
a r v e n s e  L. ,  Е. r a m o s i s s i m a  D e s f .  и E.  t e l m a t e j a  E h r h .
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П о  св ед ен и ям ,  и м е ю щ и м с я  в л и т е р а т у р е ,  ду би льн ы е '  
в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  у п е рв ог о  ви д а ,  у в т о р о г о  они не о б н а 
р у ж е н ы  ( М ар к о в ,  1952) ,  а о та н н ид он ос н ост и  тр е ть ег о  д а н н ы х  
нет.

Род Equisetum L. — Хвощ

Е.  a r v e n s e  L.—  х в о щ  по левой ,  к и р к  бугин  ( у з б . ) ,  ч и л б у г и н  
( т а д ж . ) . М н о г о л е т н е е  расте ни е .  В с т р е ч а е т с я  н а  у в л а ж н е н н ы х  
по чв ах ,  по б е р е г а м  ре к  и а р ы к о в  в н и ж н е м  и ср е д н е м  п о я с а х  
гор.  У к а з а н и е  на  с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у х в о щ а  
п о л е в о г о  и м е е т с я  в р а б о т а х  Г. А. С у к к о в а  ( 1 80 4 ) ,  В. А л г а -  
з и н а  (1950)  и С. С. С а х о б и д д и н о в а  (1948) .

О д н а к о  э т о  р а с т е н и е  е д в а  л и  м о ж е т  и м е т ь  п р а к т и ч е с к о е  
з н а ч е н и е  и з - за  о г р а н и ч е н н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я .

О т д е л  E M B R Y O P H Y T A  -  Ц В Е Т К О В Ы Е  Р А С Т Е Н И Я

А.  п о д о т д е л  G Y M N O S P E R M A E  —  Г О Л О С Е М Я Н Н Ы Е  

К Л А С С  CO N IFERALES -  Х В О Й Н Ы Е  

С е м .  P i n a c e a e  —  С о с н о в ы е

Х в о й н ы е  в С р е д н е й  А зи и  п р е д с т а в л е н ы  д в у м я  р о д а м и :  
A b i e s  H i l l ,  и P i c e a  D i e t r i c h .

Род Abies H ill — П и х т а

A. s e m e n o v i i  В. F  e  d t  s с h.—  пи хт а  С е м е н о в а ,  ок  к а р а г а й  
(узб. ,  к и р г . ) . Х в о й н о е  де р ев о ,  в н е ш н е  очен ь  п о х о ж е е  н а  ель.  
П р о и з р а с т а е т  в Т я н ь - Ш а н е ,  в г о р а х  Т а л а с с к о г о  А л а т а у  и в 
Ч а т к а л ь с к о м  хреб те .

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  к о р а  п и хт ы  С е м е н о в а ,  п р и в е з е н н а я  и з  
ур.  А ф л а т у н  К и р г и з с к о й  С С Р ,  с о д е р ж и т  при 13% в л а г и  
10,9% д у б и л ь н ы х  ве щ ест в .  Т а н н и д ы ,  д о б ы т ы е  и з  к о р ы  пихты,  
м о г л и  бы  н а й т и  п р и м е н е н и е  н а  с о к о в а р к а х  местньих к о ж е в е н 
н ы х  за во до в ,  г л а в н ы м  о б р а з о м  к а к  п одс обн ое  сырье .  О д н а к о ,  
п р е ж д е  чем вв о д и т ь  п и х т у  в э к с п л у а т а ц и ю ,  н е о б х о д и м о  
в ы я с н и т ь  к о ж е в е н н о - т е х н о л о г и ч е с к и е  с в о й с т в а  п и х т о в о г о  
э к с т р а к т а .

Род Picea Dietrich  — Е л ь

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  д в а  в и д а  ели :  P .  s c h r e n k i -  
a n a  F .  e t  М .  и P .  t l a n s c h a n i c a  R и р г .  Б о л е е  р а с п р о с т р а н е н  
п е р в ы й  ви д .  Е л ь  в м е с т е  с о  м н о г и м и  в и д а м и  б о р е а л ь н о й
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•флоры о б р а з у е т  с п л о ш н ы е  л е с а  по  г о р н ы м  с к л о н а м  Т я н ь -  
Ш а н я .

К о р а  е л и  д а в н о  и з в е с т н а  в к о ж е в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
к а к  д у б и л ь н ы й  м а т е р и а л .  С е р ь е з н ы й  н е д о с т а т о к  е л о в о г о  
д у б л е н и я  —  к р а й н е  м е д л е н н о е  п р о д у б л и в а н и е  к о ж и ,  п о э то м у  
э к с т р а к т ы ,  п о л у ч а е м ы е  из ели ,  почти  н и к о г д а  не у п о т р е б 
л я ю т с я  в ч и с то м  виде ,  а  п р и м е н я ю т с я  в см е с и  с д р у г и м и ,  
. со ст ав л яя  д у б и л ь н ы е  « бук ет ы» .

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в к о р е  е л и  из р а з н ы х  
м е с т  С р е д н е й  А з и и  к о л е б л е т с я  в п р е д е л а х  от  8 д о  12%.

С е м .  C u p re ss a c e a e  — К и п а р и с о в ы е

П р е д с т а в и т е л и  этого семей ст ва ,  и ос о б ен н о  р о д  J u n i p e r u s  
- ( а р ч а ) ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  н а  т е р р и т о р и и  с р е д н е а з и а т 
с к и х  р е с п у б л и к .  А р ч а  —  о б ы ч н о е  р а с т е н и е  почти  всех  г о р н ы х  
сис тем.

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  9 ви д ов  этог о  р о д а ,  к о т о р ы е  
о т л и ч а ю т с я  по м о р ф о л о г и ч е с к и м  и э к о л о г и ч е с к и м  п р и з н а к а м .

Н а и б о л е е  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы е  д р е в о в и д н ы е  м о ж ж е -  
в е л ь н и к и  ( J u n i p e r u s  z e r a v s c h a n ic a ,  J .  s e m i g l o b o s a  и 
J .  t a l a s s i c a )  н е р е д к о  о б р а з у ю т  г у с т ы е  з а р о с л и ,  я в л я ю щ и е 
с я  о с н о в о й  р а с т и т е л ь н о г о  л а н д ш а ф т а  во  м н о г и х  г о р н ы х  
р а й о н а х .

И с с л е д о в а н и е  ви д о в  р о д а  J u n i p e r u s  на  с о д е р ж а н и е  д у б и л ь -  
ньвх в е щ е с т в  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  н оси ло  р е к о г н о с ц и р о в о ч 
ны й х а р а к т е р .  К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в кор е ,  в е т в я х  
и н е з р е л ы х  я г о д а х  д о с т и г а е т  7 — 8 % .

Э т и  п е р в ы е  р е з у л ь т а т ы  н у ж д а ю т с я  в д а л ь н е й ш е м  у т о ч 
нении .  Н е о б х о д и м о  т а к ж е  и зу ч и ть  т е х н о л о г и ч е с к и е  св ой ст в а  
т а н н и д о в ,  н а х о д я щ и х с я  в м о ж ж е в е л ь н и к а х .

Р о д  Juniperus L. — М о ж ж е в е л ь н и к ;  а р ч а  ( у з б . ,  т у р к м . )

J.  s a b i n a  R g  1. в с т р е ч а е т с я  н а  т е р р и т о р и и  Ц е н т р а л ь н о г о  
Т я н ь - Ш а н я ,  в Т а р б а г а т а е  и Д ж у н г а р с к о м  А л а т а у .  К о р а ,  
ве тв и ,  н е д о з р е л ы е  п л о д ы  с о д е р ж а т  6 — 7 %  т а н н и д о в  (Шальит,  
1951) .

J .  s e m i g l o b o s a  R g l .  ос о б ен но  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  в 
Ч а т к а л ь с к о м  х р е б т е  ( П а ш а а т а ,  Х о д ж а а т а ) ,  г д е  во многих  
м е с т а х  я в л я е т с я  л а н д ш а ф т н ы м  р ас те н и ем .  В к о р е  и м о л о д ы х  
в е т о ч к а х  и м е е т с я  д о  7 — 8 %  т а н н и д о в  ( П а в л о в ,  1942) .

J .  z e r a v s c h a n i c a  К о т .  —  а р ч а  з а р а ф ш а н с к а я .  О д и н  из 
н а и б о л е е  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и х с я  в и д о в  арч и .  Н е р е д к о  о б р а з у е т  
гу ст ы е  з а р о с л и  и с о з д а е т  р а с т и т е л ь н ы й  л а н д ш а ф т  во  мн оги х

53



го р н ы х  р а й о н а х  С р е д н е й  Азии.  Э т о  д е р е в ь я  д о  12— 18 ж  
в ы с о т ы  с  р а с к и д и с т ы м и  в е т в я м и  и ш и р о к о й  кр оной .

В л и ст ья х ,  к о р е  и н е з р е л ы х  п л о д а х  д о  7— 8 %  д у б и л ь н ы х  
и к р а с я щ и х  в е щ ес тв ,  о к р а ш и в а ю щ и х  ш е р с т ь  и ш е л к  в разные-  
с т т е н к и  ( Ш а л ы т ,  1951; П а в л о в ,  1935а) .

J .  t u r k o m a n i c a  В. F e d t s c h . —  м о ж ж е в е л ь н и к  т у р к м е н 
ский .  Э т о  д е р е в о ,  д о с т и г а ю щ е е  в в ы с о т у  4 — 7 м,  а  в о т д е л ь н ы х  
с л у ч а я х  д о  20.  В с т р е ч а е т с я  в 'Гуркмении  на  Б о л ь ш и х  Б а л -  
х а н а х ,  К ю р е н - Д а г е  и К о п е т - Д а г е  н а  вы с о т е  1000 м  и вы ш е .

П. Д .  С о к о л о в  (19616)  у к а з ы в а е т ,  что в з е л е н ы х  ч а с т я х  
а р ч и  с о д е р ж и т с я  2 — 3 %  т а н н и д о в ,  а в к о р о в о й  ча ст и  —  
д о  7 % .

Класс G NETALES  — Г Н Е Т О В Ы Е  

С е м .  E p h e d r a c e a e  —  Х в о й н и к о в ы е  

Род Ephedra L. — Х в о й н и к ,  э ф е д р а ;  к и з и л ч а  (узб.); б о р ж а к  (туркм.)

В С о в е т с к о м  С о ю з е  п р о и з р а с т а е т  10 в и д о в  х в о й н и к о в ;  
д л я  7 из  них есть  у к а з а н и я  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в .  К а к  д у б и 
те ли  хв о й н и к и  и з у ч а л и с ь  в К а з а х с т а н е .

Б и о х и м и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  че т ы р е х  ви д о в  х в о й н и к о в  
п р о в е д е н о  Л .  С. А л ю к и н о й  (19 55 ) ,  о д и н  в ид  и зу ч ен  К. В. Т а -  
р а с к и н о й  и Т. К. Ч у м б а л о в ы м  (1958) .  П о  д а н н ы м  Л.  С. А л ю 
к и н о й  (19 55) ,  3 из  6 и с с л е д о в а н н ы х  ви д ов  м о гу т  п р и м е н я т ь с я  
к а к  д у б и т е л и  н а  п р е д п р и я т и я х  м ест но й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

Е. e q u i s e t i n a  В g  е. —  X. х в о щ е во й ,  ки зи л ча ,  д о г о з а  
( у зб . ) ;  б о р ж а к  ( т у р к м . ) ;  х у м о  ( т а д ж . ) .  Э т о  к у с т а р н и к  д о  
1,5 м  высоты.

П о  д а н н ы м  П.  С. М а с с а г е т о в а  (19 38) ,  э то т  в и д  э ф е д р ы  —  
с а м ы й  ценны й,  т а к  к а к  в его з е л е н ы х  ч а с т я х  с о д е р ж а т с я  
р а з л и ч н ы е  а л к а л о и д ы ,  д у б и л ь н ы е  и к р а с я щ и е  в е щ е с т в а .  
П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  этог о  х в о й н и к а ,  с о 
б р а н н ы х  4 а в г у с т а  1955 г. в З а п а д н о м  Г и с са р е ,  и м е е т с я  
18,7% т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  37 ,8 % .

Е.  c i l i a t a  С А М . —  X. р е с ни ча ты й,  к и з и л ч а  ( у з б . ) .  С т е л ю 
щ и й ся ,  или л а з а ю щ и й ,  к у с т а р н и к  с в е т в я м и  д о  5 м  дл и н ы .  
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е  —  С р е д н я я  А з и я  ( П а м и р о - А л а й ,  
К о п е т - Д а г ,  Б а д х ы з ) ,  И р а н .

П о  д а н н ы м  О.  А. Э н д е н  ( 19 42 ) ,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х ,  в з я 
т ы х  в р а й о н е  К у ш к и  в а п р е л е  1938 г., с о д е р ж а л о с ь  4 , 78 %  
т а н н и д о в  при  н из к ой  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и .  А н а л и з ы  м а т е 
р и а л о в ,  с о б р а н н ы х  н а м и  в С у р х а н д а р ь и н с к о й  о б л а с т и  в  
а в г у с т е  1955 г., почти п о д т в е р д и л и  р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н н ы е
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О.  А. Эн де н .  В р а с т е н и я х  о б н а р у ж е н о  5 , 29 %  т а н н и д о в  при^ 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  28,91 %•

У ч и т ы в а я  м а л о е  к о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  н и з к у ю  
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  и о г р а н и ч е н н о с т ь  з а п а с о в  д а н н о г о  ви д а ,  
в р я д  л и  м о ж н о  с ч и т а т ь  его и ст о ч н и к о м  п о л у ч е н и я  б о л ь ш о г о  
к о л и ч е с т в а  д у б и л ь н ы х  вещес тв .

Е. i n t e r m e d i a  S  с h г е n k.—  X. ср е дн ий ,  к и з и л ч а  (у зб . ) .
Н е б о л ь ш о й  к у с т а р н и к  д о  1— 1,2 м  вы с о ты  с т о р ч а щ и м и ,  

к в е р х у  с и л ь н о  ве т в и с т ы м и  п о б е г а м и .  В с т р е ч а е т с я  но щ е б 
н и с т ы м  и к а м е н и с т ы м  с к л о н а м  ( П а м и р о - А л а й ,  Т я н ь - Ш а н ь ,  
К о п е т - Д а г ,  А л а й ,  В о с то ч н ы й  Т у р к е с т а н ,  Т и б е т ) .

М е с т н о е  н а с е л е н и е  Т у р к м е н и и  и с п о л ь з у е т  з е л е н ы е  побеги  
х в о й н и к а  с р е д н е г о  д л я  д у б л е н и я  ( Л и н ч е в с к и й ,  19356) .  В з е 
л е н ы х  в е т о ч к а х  о б н а р у ж е н о  8 ,1 3%  т а н н и д о в ,  а  в о д р е в е с н е в 
ш и х  —  2,24 при до б р о к ач ес т ве н н о с ти  соответ ст вен но  64,2 и 
42,3 (Э нд ен ,  1942).

П о  м н е н и ю  М.  С. Ш а л ы т а  ( 19 5 1 ) ,  эти  ц и ф р ы  т р е б у ю т  
пр ове рки .  П о  д а н н ы м  Л .  С. А л ю к и н о й  (19 55) ,  в одно-,  двух-  
и т р е х л е т н и х  п о б е г а х  н а х о д и т с я  с о о т ве т ст ве н н о  7,1(3; 3 , 65 ,
I,41 % та н н и д о в .

А н а л и з ы  о б р а з ц о в  з е л е н ы х  веточек ,  с о б р а н н ы х  П.  Д .  С о 
к о л о в ы м  (1961)  в р а з н ы е  с р о к и  в К о п е т - Д а г е ,  К ю р е н - Д а г е  и 
н а  М а л о м  Б а л х а н е ,  п о к а з а л и ,  что в них и м е е т с я  от 5 д о
I I , 7 %  т а н н и д о в .  Н а ш и  д а н н ы е  п о д т в е р ж д а ю т  р е з у л ь т а т ы  
П.  Д .  С о к о л о в а .  А н а л и з ы  м а т е р и а л о в ,  д о б ы т ы х  в а в гу с те  
1955 г. в З а п а д н о м  Г и с с а р е  и в и ю л е  1960 г. в Ф е р г а н с к о м  
хр еб те ,  п о к а з а л и ,  что  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  этог о  в и д а  хвойника,  
п р и с у т с т в у е т  соо тв ет ст ве н но  12,2 и 11,91% т а н н и д о в .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  х в о й н и к  с р е д н и й  м о ж е т  и м е т ь  з н а ч е н и е  к а к  д у б и л ь 
ное ра ст ен и е .  К р о м е  того,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  его с о д е р ж и т 
с я  от  0,5 д о  2 , 2%  см еси  э ф е д р и н а  и п с е в д о э ф е д р и н а ,  я в л я ю 
щ и х с я  ц е н н ы м и  л е к а р с т в е н н ы м и  п р е п а р а т а м и  ( П а в л о в ,  
19476;  Ш а л ы т ,  1951).

Е.  s t r o b i l a c e a  В g  е.—  X. ш и ш к о н о с н ы й .  В е тв и с ты й  к у с т а р 
н и к  д о  2 м  выс оты.  В с т р е ч а е т с я  в п е с ч а н ы х  п у с т ы н я х  н а  
з а к р е п л е н н ы х  п е с к а х  ( К а р а к у м ,  К ы з ы л к у м ) .

А н а л и з ы  м а т е р и а л о в ,  с о б р а н н ы х  в и ю л е  1956 г. в Б у х а р 
ск ой  о б л а с т и ,  п о к а з а л и ,  что в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  этог о  в и д а  
с о д е р ж и т с я  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  п р о ц е н т  т а н н и д о в  
( 5 , 8 % ) .

Е. d i s t a c h y a  L .—  X. д в у х к о л о с к о в ы й .  Н и з к и й  к у с т а р н и к  
д о  20  см  вы с о ты 1. Р а с п р о с т р а н е н  в с е ве р н о й  ча сти  С р е д н е й  
Азии .

А н а л и з ы  м а т е р и а л а  ( з е л е н ы е  ел о ч к и )  с У с т ю р т а  (20  и ю л я
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1959 г.) п о к а з а л и  очен ь  м а л ы й  п р оц ен т  т а н н и д о в  —  4 ,8 4%  
п р и  н и зк о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  —  26,2.

Е. f ed t sc hen ko i  P a u l s . —  X. Ф е дч ен к о .  О ч е н ь  м е л к и й  к у 
с т а р н и ч е к  д о  5 — 7 см. вы со ты.  Р а с п р о с т р а н е н  на  П а м и р о -  
А л а е ,  в Т я н ь - Ш а н е  и Д ж у н г а р с к о м  А л а т а у .  В У з б е к и с т а н е  
в с т р е ч а е т с я  в Т а ш к е н т с к о й  и С а м а р к а н д с к о й  о б л а с т я х .

А н а л и з  м а т е р и а л а ,  п о л у ч е н н о г о  в и ю л е  1960 г. из  С а м а р 
к а н д с к о й  о б л а с т и ,  п о к а з а л  очень  н е з н а ч и т е л ь н о е  с о д е р ж а н и е  
т а н н и д о в  в зеленьпх в е т о ч к а х  —  3 , 92 %  п ри  д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  2 6 , 4 1 % .  К а к  ист о чн и к  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я  з н а ч е н и я  не 
имеет .

Б. П о д о т д е л  A N G I O S P E R M A E  —  П О К Р Ы Т О С Е М Я Н Н Ы Е  

Класс Monocotyledoneae —  О Д Н О С Е М Я Д О Л Ь Н Ы Е

С е м .  А г а с е а е  —  А р о и д н ы е

С е м е й с т в о  с о д е р ж и т  110 родов ,  к о т о р ы е  в к л ю ч а ю т  1050 
вид ов ,  р а с п р о с т р а н е н н ы х  г л а в н ы м  о б р а з о м  под  т р о п и к а м и .  
В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  всег о  7 р од ов  и 13 вид ов .  В ни х  о б н а 
р у ж е н ы  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  а л к а л о и д ы ,  с а п о н и н ы ,  ни тро-  
г л ю к о з и д ы ,  п и г м е н т ы  и э ф и р н о е  м а с л о  ( Л а р и н  и др . ,  1950; 
К р е ч е т о в и ч ,  1931).

Род Acorus L. — А и р

В С С С Р  о б и т ае т  1 вид.
A. c a l a m u s  L.—  А. па х у ч и й ,  а и р ,  и р н ы й  к ор ен ь ;  игир  (у зб . ) .  

М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с п о л з у ч и м  в е т в я щ и м с я  т о л с т ы м  к о р 
н е в и щ е м .  В ы с о т а  с т е б л я  д о  125 см. Л и с т ь я  л и н е й н ы е ,  м е ч е 
ви д н ы е .  М е с т о н а х о ж д е н и е  а и р а  в С р е д н е й  А зи и  у с т а н о в л е н о  
в п е р в ы е  Н.  А. М е р к у л о в и ч е м  в 1947 г. С. С.  С а х о б и д д и н о в  
н а ш е л  это  р а с т е н и е  в Г у р л е н с к о м  р а й о н е  У з С С Р  ( З а к и р о в ,  
1962) .

П о  д а н н ы м  н е к о т о р ы х  а в т о р о в  ( Р о л л о в ,  1902) ,  а и р  к у л ь 
т и в и р у е т с я  в б о л ь ш и х  м а с ш т а б а х  в И н д и и .

Н а д з е м н а я  ч а с т ь  его и с п о л ь з у е т с я  на К а в к а з е  д л я  д у б л е 
н ия  ( Л а р и н  и др . ,  1950; Гро с сг ей м ,  1952; Ф л о р а  У з б е к и с т а 
на ,  1941) .  Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  в э ти х  р а б о т а х  не 
п р и в о д я т с я .
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Класс DICOTYLEDONEAE  — ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ:

Подкласс ARC H IC H LAM YD EAE  — П Е Р В И Ч Н О П О К Р О В Н Ы Е  

С е м .  S a l i c a c e a e  —  И в о в ы е

М е с т о  н а и б о л ь ш е й  к о н ц е н т р а ц и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у 
и в о в ы х  —  кора.

Н а  т е р р и т о р и и  С р е д н е й  А зи и  это  се м е й ст в о  бо г а т о  п р е д 
с т а в л е н о  р о д а м и  S a l i x  L. и P o p u l u s  L.

Р о д  S a l i x  L. т о л ь к о  в п р е д е л а х  У з б е к и с т а н а  н а с ч и т ы в а е т  
32 ви д а .  З д е с ь  в с т р е ч а е т с я  н е м а л о е  ч и с л о  вид ов ,  п р о и з р а с т а ю 
щ и х  в р а з н о о б р а з н ы х  ес те с т в е н н ы х  у с л о в и я х  и в к у л ь т у р е  
в  по ли вн ой  зоне.

Д л я  п о л у ч е н и я  д у б и л ь н ы х  м а т е р и а л о в  и с п о л ь з у е т с я  т о л ь 
к о  м о л о д а я  и в о в а я  к ор а  в в о з р а с т е  от  2 д о  6 лет ,  с о д е р ж а щ а я  
о б ы ч н о  д о  10— 13% т а н н и д о в .  В л и с т ь я х  и м еет ся  от  1 д о  7 %  
т а н н и д о в .  Т а к о е  к о л и ч ес тв о  н е д о с т а т о ч н о  д л я  их р е н т а б е л ь 
ной э к с п л у а т а ц и и .  В к о р н я х  ивы б о л ь ш е  т а н н и д о в  (до  1 0 % ) ,  
но  их и с п о л ь з о в а н и е  з а т р у д н и т е л ь н о  в с в я з и  со с л о ж н о с т ь ю  
и з в л е ч е н и я .  В д р е в е с и н е  т а н н и д ы  отсу тст вую т .

К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в и во во й  к о р е  и их д о б р о к а ч е с т в е н 
ность  о че н ь  с и л ь н о  к о л е б л ю т с я ,  п ри че м  у с т а н о в и т ь  пр ич и ну  
в е с ь м а  трудно .

П о э т о м у  в л и т е р а т у р е  п р и в о д я т с я  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы е  
п о к а з а т е л и  т а н н и д н о с т и  и д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  к о р ы  од н и х  
и тех  ж е  видо в  ив ( П о в а р н и н ,  1923; Ч е р н ы ш е в ,  1934; П р а в д и н ,  
1933, 1947, 1952) .

Ясно  в ы р а ж е н н о г о  о п т и м у м а  с о д е р ж а н и я  т а н н и д о в  в ив о 
во й  к о р е  в з а в и с и м о с т и  о т  в р е м е н и  з а г о т о в о к  не у ст ан о в л е н о .  
О б ы ч н о  и в о в у ю  к о р у  с н и м а ю т  с п р у т а  в м а е  —  июне.

В ы с у ш е н н о е  и в о в о е  к о р ь е  д л я  у д о б с т в а  т р а н с п о р т и р о в к и  
о б ы ч н о  пр ес суется .

Запасьи  ив н а  т е р р и т о р и и  с р е д н е а з и а т с к и х  р е с п у б л и к  д о  
сих пор  не учтены.  Э т о м у  м е ш а е т  то,  что о ни  р а с п о л о ж е н ы  
о т д е л ь н ы м и  н е б о л ь ш и м и  у ч а с т к а м и  о б ы ч н о  по б е р е г а м  рек ,  
в  т у г а я х  и в п о л и вн ой  зоне.  Р е ш е н и е  э то г о  в о п р ос а  —  з а д а ч а  
б л и ж а й ш е г о  бу д у щ ег о .

И з  м н о г о ч и с л е н н ы х  ви д о в  ив в н и м а н и я  з а с л у ж и в а е т  
S.  s o n g a r i c a  A n d e r s . ,  к о т о р а я  н е р е д к о  о б р а з у е т  з н а ч и 
т е л ь н ы е  з а р о с л и  в ту г а я х .

О б р а з ц ы  к о р н е й  и л и с т ь е в  ивы,  п р и в е з е н н ы е  н а м и  21 и ю л я  
1955 г. из  С у р х а н д а р ь и н с к о й  о б л а с т и ,  п р о а н а л и з и р о в а н ы
Е.  И.  М и л о г р а д о в о й .  Л и с т ь я  с о д е р ж а л и  5 , 7 %  т а н н и д о в ,  а 
к о р а  —  10 ,7%.
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Род. S a lix  L. —  Ива, тол (узб.), совут (туркм .)

S. a e g y p t i a c a  L.—  И.  е г и п е т с к а я .  В к о р е  д а н н о г о  в и д а  
и м е е т с я  10,55— 11,70% ( К е р н ,  1929) д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв .  Э т о  
в п о л не  д о с т а т о ч н о  д л я  р е к о м е н д а ц и и  д а н н о й  и вы  в к а ч е с т в е  
д у б и л ь н о г о  с ы р ь я .  Н е о б х о д и м о  у т о ч ни ть  р а й о н ы  ее  р а с п р о 
с т р а н е н и я  и о п р е д е л и т ь  з а п а с ы  в о з м о ж н ы х  за го т о во к .

S.  a c m o p h y l l a  В о i s  s. —  И.  и гл о ли ст н ая .  В С р е д н е й  А з и и  
в с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  ре к  и а р ы к о в .  П о  д а н н ы м  О. А. Энден.  
(19 42 ) ,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  ее  п р и с у т с т в у ю т  от  5,95 д о  6 , 1 %  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  пр и  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  5 2 , 2 6 % .  Э т и  же- 
ц и ф р ы  п р и в о д я т с я  в р а б о т е  М. С. Ш а л ы т а  (1951) .

S.  a l b a  L.—  И.  б е л а я ,  ок  тол ( у з б . ) , а к  с ов ут  ( т у р к м . ) .  
Д е р е в о ,  д о с т и г а ю щ е е  30 м  в в ы с о ту  и 3 Л1 в д и а м е т р е .  Э т о т  
в и д  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  в С о в е т с к о м  Со юз е .  В С р е д н е й  
А зи и  в с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  рек  и а р ы к о в ,  н е р е д к о  р а з в о д и т 
ся на поливе .  В европ ейс кой  части С С С Р  и ва  б е л а я  и з д а в н а  
и с п о л ь з у е т с я  д л я  д у б л е н и я  ( П а р т а н с к и й ,  1894) .  С о д е р ж а н и е  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в коре,  по д а н н ы м  мн оги х  а в т о р о в ,  к о л е б 
л е т с я  от  3,7 д о  11,5%,  в г а л л а х  этог о  ж е  в и д а  достигает .  
10 ,5%.

Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  н а б л ю д а е т с я  весной’, 
с р а з у  ж е  после  о т ц в е т а н и я .  Н а  т а н н и д о н о с н о с т ь  в л и я е т  т а к ж е  
в о з р а с т  рас те ни я .

S. a u s t r a l i o r  A n d e r s . —  И.  ю ж н а я ,  к о р а  т о л  ( у з б . ) ,  
В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  по д о л и н а м  рек.  П о  д а н н ы м  
Р .  К. А л и е в а  и И.  А. Д а м и р о в а  ( 1 94 8 ) ,  в к о р е  и в ы  ю ж н о й  
и м ее т ся  9 , 6%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  п и р о к а т е х и н о в о й  г р у п п ы ,  
О.  А. Эн д ен  (1942)  у с т а н о в и л а ,  что  в к о ре  с о д е р ж и т с я  14,67% 
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  54 , 9 8 % .  Т а к и е  
ж е  п о к а з а т е л и  п р и в о д я т с я  в р а б о т е  М.  С. Ш а л ы т а  (1951) .

S. o x ic a  D о d е.—  И.  а м у д а р ь и н с к а я ,  о к  т о л  ( у з б . ) ,  б и д  
( к а з а х . ) .  В С р е д н е й  А зии  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е 
ние.  В д и к о м  в и д е  не вс тр еч ае тс я .

К о р а  у п о т р е б л я е т с я  д л я  д у б л е н и я ,  с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  в ней  к о л е б л е т с я  от  7,01 д о  8 , 9 %  ( Ш а л ы т ,  1951).

S. s o n g a r i c a  А  n d е  г s .—  И.  д ж у н г а р с к а я ,  эчк и  то л  ( у з б . ) ,  
бед и  з а р д  ( т а д ж . ) .  В С р е д н е й  А зи и  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н а  
по д о л и н а м  рек  в т у г а й н ы х  ле с ах .  П о  д а н н ы м  А. П.  Г а м а ю 
н овой  ( 194 4а)  и Л .  П.  М а р к о в о й  (19 52 ) ,  и в а  д ж у н г а р с к а я  
п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  к а к  ист оч н и к  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я .  В е е  
к о р е  с о д е р ж и т с я  от  5,61 д о  6 , 1%  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

S.  t r i a n d r a  L.—  И.  трехтьичинковая .  К у с т а р н и к  д о  5 — 6 м  
вы со ты.  В С р е д н е й  Азии  к у л ь т и в и р у е т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  
расте ни е .
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И в а  т р е х т ы ч и н к о в а я  с ч и т а е т с я  о д н о й  из л у ч ш и х  д л я  д у б 
л е н и я .  С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в  ней з а в и с и т  о т  в о з р а с т а ,  с е зо н а  
г о д а  и у с л о в и й  п р о и з р а с т а н и я  и к о л е б л е т с я  о т  4,7 д о  18,7% 
(Ч е р н ы ш е в ,  1934; Г р о с сгей м ,  1952; П а в л о в ,  19476; П о п о в а ,  
3942; Ш а л ы т ,  1951).

S. w i lh e lm s i a n a  М . В .—  И . В и л ь г е л ь м с а .  О б ы ч н ы й  д л я  
тугайньих л е с о в  С р е д н е й  А зи и  вид . П о  д а н н ы м  Б. А. Ф е д ч е н к о  
(1 9 3 3 ) ,  в ее  к о р е  и м е е т с я  о т  6,9 д о  9 ,1%  д у б и л ь н ы х  вещ еств . 
П е р с п е к т и в н а  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в к а ч е с т в е  дуб ильного -  
с ы р ь я .

В л и т е р а т у р е  нет  св ед ен и й  о  та н н и д о н о с н о с т и  остальны х ,  
в и д о в  ив, в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  А зии. Н а д о  п о л а г а т ь ,  
что  и они с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м огут  б ы ть  п р и 
м ен ен ы  в к а ч е с т в е  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я .  Н е о б х о д и м о  п р о д о л 
ж и т ь  и зу ч е н и е  ив с то ч ки  зр е н и я  их к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о 
в а н и я  в н а р о д н о м  х о зя й с тв е .

Род P opulus  Z..—Т оп ол ь , т е р а к  (узб.), дерек(туркм .)

Видьи эт о г о  р о д а  п р е д с т а в л е н ы  т о л ь к о  д р е в е с н ы м и  ф о р м а 
ми. Б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  в и д о в  (в У з б е к и с т а н е  н а с ч и т ы в а 
е т ся  17, в Т у р к м е н и и  7) и ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  н ек о то р ы х  
и з  них  в п р е д е л а х  С р е д н е й  А зи и  (P .  n ig r a )  д е л а е т  в е сь м а  
п е р с п е к т и в н ы м  их  и сп о л ь зо в а н и е .  В к о р е  н е к о т о р ы х  в и д о в  
с о д е р ж и т с я  д о  9 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв ,  а в л и с т ь я х  д о  3 % .

Т о п о л я  в С ред н ей  А зии  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  н а  П ам и -  
р о -А л а е ,  в Т я н ь -Ш а н е  (Ч а т к а л ь с к о м  х р еб те )  по берегам.' 
рек ,  р е ж е  на с к л о н а х  гор.

P .  a lb a  L .—  Т. б е л ы й ,  ок  т е р а к  (у з б . ) ,  с а ф е д о р  ( т а д ж . ) ,  
а к д е р е к  ( т у р к м . ) .  Д е р е в о ,  д о с т и г а ю щ е е  25 м  в ы соты , с ш и 
р о к о й  кроной ,  к у льтурн ое ,  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  
р ас те н и е .  П о  д а н н ы м  Н . В. П а в л о в а  (1 9 4 7 ) ,  в коре  белого  
т о п о л я  п р и с у т с т в у е т  о т  5 д о  9 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  по д р у 
гим  с в е д е н и я м  —  т о л ь к о  2 ,4%  ( Р о з е н б а е в а ,  1945). В л и с т ь я х  
и м е е т с я  1,5— 3 %  т а н н и д о в ,  п р и м е р н о  т а к и е  ж е  ц и ф р ы  п р и 
в о д и т  в с в о е й  р а б о т е  Л .  И .  П о п о в а  (1 942 ) .

В г а л л а х  эт о го  в и д а  д о  18,6%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( Х а з а -  
н ови ч  и др .,  1963).

P .  b a c h o fe n i i  W i e r z b . —  Т. Б а х о ф е н а ,  к о к  т е р а к  (у з б . ) .  
В С р е д н е й  А зи и  в д и к о м  в и д е  в с т р е ч а е т с я  по с к л о н а м  гор  и 
д о л и н а м  рек ,  х о р о ш о  р а с т е т  в к у л ь т у р е  в о а з и с а х .  Д о в о л ь н а  
ч а с т о  о б р а з у е т  ц е л ы е  р о щ и ц ы  н а  ю ге У з б е к и с т а н а ,  в б а с с е й 
н а х  р е к  С у р х а н д а р ь и  и Т у п а л а н г д а р ь и .  К о л и ч е с тв о  таннидов-. 
в  к о р е  к о л е б л е т с я  о т  6 д о  7 ,8 % .

59-



О б р а з ц ы  это го  то п о л я ,  п р и в е з е н н ы е  н а м и  из С у р х а н д а р ь и н 
ск о й  о б л а с т и  в а в г у с т е  1955 г., с о д е р ж а л и  в л и с т ь я х  3 ,93%  
т а н н и д о в ,  а в к о р е —  1 2 ,2 % 1.

P. n i g r a  L. —  Т. ч е рн ы й , к о р а  т е р а к ,  м и р з а  т е р а к  (у з б . ) .  
Д е р е в о ,  д о с т и г а ю щ е е  30 м  вы соты . М е стн о е  н а с е л е н и е  и с 
п о л ьзу е т  к о р у  этого  ви д а  д л я  д у б л е н и я  к о ж .  К о л и ч е с тв о  
д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв  в коре ,  по д а н н ы м  Н . В. П а в л о в а  (1 9 4 7 6 ) ,  
к о л е б л е т с я  о т  5 д о  8 ,5 % .  Р а с п р о с т р а н е н  по д о л и н а м  р е к  в 
в и д е  н еб о л ьш и х  рощ иц.

В г а л л а х  че р н о го  т о п о л я  и м е е т с я  д о  3 1 ,4 %  т а н н и д о в  
(Х а з а н о в и ч ,  1963).

P .  d iv e r s i fo l ia  S c h r e n k .—  Т. р а з н о л и с т н ы й .  Э тот  в и д  в с т р е 
ч а е т с я  по всей  Т у р к м е н и и  по д о л и н а м  рек ,  б е р е г а м  о зе р  и 
в о д о е м о в .  А н а л и з  коры- п о к а з а л ,  что  в ней с о д е р ж и т с я  5 ,5 %  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (С о к о л о в ,  1956).

P.* b o l le a n a  L a u c h e .—  Т. Б о л л е ,  к о к  т е р а к ,  чинни  т е р а к  
(у з б . ) .  О б и т а е т  по всей  Т у р км ен и и .  П о  д а н н ы м  О. А. Э н д ен  
(1 9 4 2 ) ,  в к о р е  п р и с у т с т в у е т  13,66%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е 
ст в ен н о с ти  4 6 ,4 0 % . В л и с т ь я х  и м еет ся  9 ,24%  т а н н и д о в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  3 9 ,4 8 % , а в в е т к а х  —  3 ,36%  при  д о б р о 
к а ч е с т в е н н о с т и  3 5 ,2 0 % .

P . a r i a n a  D о d е.—  Т. во с то ч н о п е р си д ск и й .  В с т р е ч а е т с я  
в го р н ы х  р а й о н а х  Т у р к м е н и и .

П о  д а н н ы м  О. А. Э н д е н  (1 9 4 2 ) ,  в л и с т ь я х ,  м о л о д ы х  в е т о ч 
к а х  и к о р е  с о д е р ж и т с я  от  6,22 д о  16,87%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
при  вы сок ой  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  (от  45,60 д о  64 ,1 6 ) .  Приве-" 
д е н н ы е  ц и ф р ы  г о в о р я т  о в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  этого  
в и д а  в к а ч е с т в е  д у б и л ь н о г о  сы р ь я .

P .  p r u i n o s a  S  с h г е  п к.—  Т. си з о л и с тн ы й ,  топ т у р а н г и л ,  
т у р а н  чил ( у з б . ) ,  п ет та  ( т у р к м . ) .  В С р е д н е й  А зи и  п р о и з 
р а с т а е т  по б е р е г а м  рек  и в о д о е м о в .  П о  П . Д .  С о к о л о в у  (1 9 5 6 ) ,  
в  л и с т ь я х  это г о  в и д а  н а х о д и т с я  т о л ь к о  2 ,54%  т а н н и д о в ,  п о 
э т о м у  п р а к т и ч е с к о г о  зн а ч е н и я  он не им еет .

P .  t r e m u la  L .—  Т. о си н а ,  т о г т е р а к  (у з б . ) .  В С р е д н е й  А зи и  
к у л ь т и в и р у е т с я  в го р о д а х  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с те н и е .  В к о р е  
с о д е р ж и т с я  д о  6 %  д у б и т е л е й .  О н а  и с п о л ь з у е т с я  в см еси  
с  корой  и вы  и б е р е з ы  в к о ж е в е н н о м  п р о и з в о д с т в е  ( Ф л о р а  
У з С С Р ,  1953; Г р о с сгей м ,  1952; П а в л о в ,  19476).

С е м .  J u g la n d a c e a e  —  О р е х о в ы е  

Род Ju g la n s  L .  — О р е х ,  ё н г о к  (у зб .); г о з  (туркм.)

П о  д а н н ы м  М . Т .  Т у й ч и е в а  (1 959 ) ,  в С р е д н е й  А з и и  
в с т р е ч а е т с я  д в а  в и д а :  J .  f a l lax  D o d e  и J .  r eg ia  L.

1 Анализы проведены Е . И. М илоградовой.
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J .  f a l l a x  D o d e .  —  О . о б м а н ч и в ы й ,  ё н г о к  ( у з б . ) ;  г о з  
( т у р к м . ) ;  ч у м м о к  ( т а д ж . ) .  Э т о  к р у п н ы е  д о  2 0 — 26 м  вы с о ты  
д е р е в ь я  с  т е м н о - с е р о й  к о р о й  и ш и р о к о й  к р о н о й .

J.. r e g i a  L. —  О. грецкий ,  ён го к  ( у з б . ) ; гоз  ( т у р к м .) ;  чу м 
м ок  ( т а д ж . ) . Д е р е в о  в ы сотой  д о  20 м  со с в е т л о -с е р о й  корой  
и ш а р о в и д н о й  крон ой .  Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  в к у л ь т у р е .

Л и с т ь я  э ти х  в и д о в  с о д е р ж а т  д о  3 %  т а н н и д о в  ( З а п р я г а е в а ,  
1964). В них и м е ю т с я  а р о м а т и ч е с к и е  и г о р ь к и е  в е щ е с т в а ,  
в и т а м и н ы ,  а л к а л о и д ы .

З е л е н а я  о б о л о ч к а  п л о д а  и л и с т ь я  м о гу т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а 
ны д л я  д у б л е н и я .  В о к о л о п л о д н и к е  п р и с у т с т в у е т  25%  д у б и л ь 
ны х в е щ е с т в  (Т у й ч и ев ,  1959),  а  в л и с т ь я х  —  от 9,3 д о  12% 
( Ш а л ы т ,  1951; Р о з е н б а е в а ,  1945).

Е с л и  п р и н я т ь  во вн и м а н и е ,  что вес н а р у ж н о г о  о к о л о п л о д 
н и к а  с о с т а в л я е т  25— 2 8 %  от в е с а  п л о д о в ,  то  т о л ь к о  по о д н ой  
Т у р к м е н и и  е ж е г о д н ы е  з а п а с ы  о к о л о п л о д н и к о в  р а в н ы  10— 15 т 
(С о к о л о в ,  19616).  Е сл и  п р о и зв е ст и  а н а л о ги ч н ы е  п о д с ч е ты  

д л я  всех  р а й о н о в  р а с п р о с т р а н е н и я  о р е х а ,  то  п о л у ч а ю т с я  
з н а ч и т е л ь н ы е  з а п а с ы  д у б и л ь н о г о  сы р ь я .  Н о  эти  д а н н ы е  
п р о т и в о р е ч и в ы  и т р е б у ю т  т щ а т е л ь н о й  п р о ве р ки .

Т а к ,  П . А. Я к и м о в  и Н. Ф. Г о н ч ар о в  (1940) отм еч аю т ,  что 
в о к о л о п л о д н и к е  с о д е р ж и т с я  не б олее  2 ,7 %  та н н и д о в  при д о б 
ро к ач ест в ен н о с ти  всего 12,1% .

П о  д а н н ы м  А. Г. К л и н г е  (1 9 1 6 ) ,  у  н е з р е л ы х  п л о д о в  в н а 
р у ж н о м  о к о л о п л о д н и к е  и м е е т с я  м ного  т а н н и д о в ,  но по м ер е  
с о з р е в а н и я  п л о д о в  они и сч езаю т .

В в и д у  того , что о р е х о в ы е  л е с а  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н ы  
в  С р е д н е й  А зи и ,  их л и с т ь я  и з е л е н ы е  о к о л о ц в е т н и к и  м о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  д л я  п о л у ч е н и я  т а н н и д о в .

О р е х о в ы е  л е с а  р а з б р о с а н ы  н а  б о л ь ш и х  и м а л ы х  п л о щ а д я х  
Т я н ь - Ш а н я ,  П а м и р о - А л а я ,  К о п е т - Д а г а ,  в Ю ж н о й  К и р г и 
зии ,  по о т р о г а м  Ф е р га н с к о г о  и Ч а т к а л ь с к о г о  х р еб то в .  П о  
д а н н ы м  С. Я. С о к о л о в а  (1 9 4 9 ) ,  л е с а  Ю ж н о й  К и р г и зи и  з а н и 
м а ю т  б о л е е  4 0  тыс. га.

В Т а д ж и к и с т а н е  по с к л о н а м  Г и с са р ск о го ,  Д а р в а з с к о г о  и 
д р у г и х  х р е б т о в  н а  п л о щ а д и  п р и м е р н о  30 ты с. га  р а с т у т  н е 
б о л ь ш и е  л е с а  и о т д е л ь н ы е  гр у п п ы  о р е х о в ы х  д е р ев ь е в .

В У з б е к и с т а н е  н а  П с к е м с к о м  и У г а м с к о м  х р е б т а х  п л о 
щ а д ь ,  з а н я т а я  о р ехом , с о с т а в л я е т  10583 г а  ( К о л е с н и к о в ,
1956),  в Т у р к м е н и с т а н е  —  8500 га  (Т у р с к и й ,  1932). П о  д а н 
н ы м  М. Т. Т у й ч и е в а  (1 9 5 9 ) ,  в Ю ж н о м  К и р г и з с т а н е  о р ех  
п р о и з р а с т а е т  на 42 тыс. га , в Т а д ж и к и с т а н е  —  н а  30, в У з б е 
к и с т а н е —  н а  18, в Т у р к м е н и и  —  н а  10 ты с. га . В сего  по 
С р е д н е й  А зи и  о р е х о м  з а н я т о  о к о л о  100 тыс. га .
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С е м .  B e tu la c e a e  —  Б е р е з о в ы е

Б е р е з о в ы е  в п р е д е л а х  С р е д н е й  А зи и  и м е ю т  о г р а н и ч е н н о е  
р а с п р о с т р а н е н и е .  П р е д с т а в и т е л и  этого  с е м е й с т в а  в с т р е ч а ю т с я  
в в и д е  ед и н и ч н ы х  д е к о р а т и в н ы х  д е р е в ь е в  или о б р а з у ю т  н е 
б о л ь ш и е  р о щ и ц ы  в б а с с е й н а х  н е к о т о р ы х  рек.

Род C arpinus  /.. — Г раб

С. b e tu lu s  L .—  Г. о б ы к н о в е н н ы й .  В с т р е ч а е т с я  к а к  д е к о 
р а т и в н о е  р а с те н и е .  О д и н о ч н ы е  д е р е в ь я  п р о и з р а с т а ю т  в Т а ш 
кенте ,  С а м а р к а н д е  и Ф е р га н е .  Л и с т ь я  его  с о д е р ж а т  д у б и л ь 
н ы е  в е щ е с т в а .  П о  о п р е д е л е н и я м  А. Я н с о н а  (1 9 3 2 ) ,  к о л и ч е с т в о  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в л и с т ь я х  а б х а з с к о г о  г р а б а  к о л е б л е т с я  
ю т 6,46 д о  12,5 %.

Род C orylus L. —  Л ещ ина

С. a v e l l a n a  L .—  Л .  о б ы к н о в е н н а я .  В С р е д н е й  А зи и  р а з в о 
д и т с я  и з р е д к а .  В к о р е  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  п р и д а ю 
щ и е  ей ж е л т ы й  цвет.  В к о р е  а б х а з с к и х  о б р а з ц о в  о б н а р у ж е н о  
о т  4,55 д о  10,68%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (Г р о с с г е й м ,  1952).

Род B etu la  L . —  Б е р е за ; кайин  (узб.)

И з  5 в и д о в  б е р е з ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  А зи и ,  н а и 
б о л е е  р а с п р о с т р а н е н ы  ч е т ы р е :  к р и в а я  (В. p r o c u r v a  L i tv . ) ,  
т у р к е с т а н с к а я  (В. t u r k e s t a n lc a  L i tv . ) ,  п а м и р с к а я  (В. p a m ir ic a  
L i tv . )  и а л а й с к а я  (В. a l a i c a  L i tv . )  П я т ы й  в и д  — б е р е з а  
б о р о д а в ч а т а я  (В. v e r r u c o s a  E h r h . )  —  в с т р е ч а е т с я  в г о р о д а х  
к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е .

Б е р е з ы  п о п а д а ю т с я  в г о р а х  в п р е д е л а х  о т  1700 д о  2300  ж 
н а д  ур .  м. О н и  п р о и з р а с т а ю т  н а  о б и л ь н о  у в л а ж н е н н ы х  п о ч в ах  
н а  б е р е г а х  р е к  и л и  на д н е  ущ ел и й .

Б е р е з н я к и  в С р е д н е й  А зи и  по с в о е м у  с о с т а в у  о б ы ч н о  
чисты е. В ы с о т а  б е р е з ы  д о с т и г а е т  6 — 8 ж, и н о г д а  12— 15 ж 
п ри  т о л щ и н е  ствола  н а  у р о в н е  груди  2 5 — 50 см .

Б е р е з о в ы е  р о щ и  в С р е д н е й  А зии  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  п о р о с л е 
в ы е ,  т а к  к а к  к р у п н ы е  с е м е н н ы е  д е р е в ь я  с и с т е м а т и ч е с к и  в ы р у 
б а ю т с я  н а  то п л и в о  и д р у г и е  х о з я й с т в е н н ы е  н у ж д ы .  В с л е д с т в и е  
э т о г о  д е р е в ь я  ч а ст о  и м е ю т  в и д  м н о го с т в о л ь н ы х  кустов ,  о б р а 
з у ю щ и х  гу сту ю  чащ у .

К о р а  б е р е з  (В . v e r r u c o s a ,  В. p r o c u r v a ,  В. tu r k e s t a n i c a )  
с о д е р ж и т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  в к о л и ч е с т в е  о т  6 д о  1 0 % .  
П о  д а н н ы м  А. А . Г р о с с г е й м а  (1952 ) ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  
б е р е з ы  с п о с о б с т в у ю т  с и л ь н о м у  н а б у х а н и ю  к о ж и ,  п р и д а ю т
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•ей с в е т л ы й  ц в е т  и с о х р а н я ю т  в н ей  с п е ц и ф и ч е с к и й  з а п а х  
ю ф ти .  В в и д у  т о г о  ч т о  к о ж а ,  д у б л е н н а я  б е р е з о в о й  к о р о й ,  
н е д о с т а т о ч н о  т в е р д а ,  б е р е з о в у ю  к о р у  о б ы ч н о  с м е ш и в а ю т  
•с д у б о в о й .

В. p a m i r i c a  L i t v . —  Б .  п а м и р с к а я .  Э то  к р у п н ы е  д е р е в ь я ,  
д о с т и г а ю щ и е  в м е с т а х  е с те ств ен н о го  п р о и з р а с т а н и я  2— 4 м  
в ы с о ты .  В с т р е ч а ю т с я  в С у р х а н д а р ь и н с к о й  о б л а с т и ,  в б а с с е й 
н а х  р е к  Х о в а т  и К ш т у т  (ле в ы й  п р и т о к  р. Т у п о л а н г ) .  Р а с п р о -  

• с т р а н е н а  в Г и с с а р с к о м  и А л а й с к о м  х р е б т а х .
2 а в г у с т а  1948 г. в басс .  р. Х о в а т  н а м и  б ы л  с о б р а н  м а т е 

р и а л  д л я  о п р е д е л е н и я  с о д е р ж а н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у  этого  
в и д а  б е р е з ы .  А н а л и з ы  п р о в е д е н ы  И . Л .  З а х а р ь я н ц е м .  
В  р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н ы  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е .

Т  Н Т  B P  H P  Д

Кора 6,78 6,78 13,56 1,92 50,0
Л истья 3,56 17,43 20,99 0,65 17,0

В. alaica L i t v . —Б . алайская.

О д н а  и з  р а с п р о с т р а н е н н ы х  б е р е з  в Г и с с а р с к о м  хреб те .  
М е с т а м и  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  р о щ и ц ы  по 10— 15 к р у п н ы х  
д е р е в ь е в .  В с т р е ч а е т с я  н а  б е р е г а х  р ек  и на дн е  у щ е л и й  (Х о в ат  
и К ш т у т ) .

М а т е р и а л  д л я  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  н а  с о д е р ж а н и е  д у 
б и  л  ьньих в е щ е с т в  с о б р а н  в бас .  р. К ш т у т  5 а в г у с т а  1948 г. 
В  р е з у л ь т а т е  у с т а н о в л е н о  с л е д у ю щ е е .

Т НТ B P  H P  д

Кора 5,39 4,89 10,28 0,74 52,43
Листья 4,86 13,91 18,77 1,55 25,89

К а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь ,  в С р е д н е й  А зи и  б е р е з ы  п р о и з р а с т а 
ю т  т о л ь к о  в вы с о к о го р н о м  п о яс е  ( т а у ) , п о эт о м у  п р о м ы ш л е н н о е  
з н а ч е н и е  их  к а к  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  очен ь  огр ан и ч ен о .

Род A ln u s  L. —  О льха

A. g lu t i n o s a  (L.)  G  а  е г t  п .—  О. к л е й к а я ,  или ч е р н а я .  
Р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  р ас те н и е .  В з р о с л ы е  д е р е в ь я  
и м е ю т с я  в Т а ш к е н т е  и С а м а р к а н д е .

В л и т е р а т у р е  есть  у к а з а н и я  (Г р о сс гей м ,  1952),  что в к о р е  
о л ь х и  с о д е р ж и т с я  от 5,54 д о  9 ,13%  т а н н и д о в .  Н а  К а в к а з е  
у п о т р е б л я е т с я  д л я  д у б л е н и я  т а к  н а з ы в а е м о й  о п о й к о во й  
к о ж и .  П р и д а е т  ей т е м н о -к р а с н ы й  цвет.

Д а ж е  в м ест ах  ш и р о к о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  п р о м ы ш л е н н о г о  
з н а ч е н и я  не и м е е т  и и с п о л ь з у е т с я  н а  к у с т а р н ы х  п р е д п р и я 
тиях .
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С е м .  F a g a c e a e  —  Б у к о в ы е

В и д ы  эт о го  с е м е й с т в а  п р е д с т а в л е н ы  д е к о р а т и в н ы м и  рас* 
т е н и я м и ,  у к р а ш а ю щ и м и  у л и ц ы  и п а р к и  с р е д н е а з и а т с к и х  
городов.

Род C astanea M ill  — К аш тан

В У з б е к и с т а н е  п р о и з р а с т а е т  д в а  в и д а  к а ш т а н о в .
С. s a t i v a  М  i 11.—  К. посевной .  Э то  к р у п н ы е  д е р е в ь я  

с р а с к и д и с т о й  ш и р о к о й  крон ой .  В у с л о в и я х  У з б е к и с т а н а  
к а ш т а н  ц в е т е т  в м ае ,  п л о д о н о с и т  в сен тяб р е .

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  н а  К а в к а з е  по Ч е р н о м о р с к о м у  по
б е р е ж ь ю .  П л о щ а д ь ,  з а н я т а я  эт и м  в и д о м ,  н а с ч и т ы в а е т  о к о л о  
100 тыс. г а  ( П а в л о в ,  1942).

В к о р е  с о д е р ж и т с я  от 9 д о  12%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  в 
д р е в е с и н е  10— 12-летиего  в о з р а с т а  —  5 — 7, в, л и с т ь я х  —  д о  6, 
а  в к о л ю ч е м  о к о л о п л о д н и к е —  10— 16% . С  в о з р а с т о м  к о л и ч е 
ство  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв  у в е л и ч и в а е т с я  во всех  о р г а н а х .  
П о э т о м у  к  25— 30 г о д а м  все  р а с т е н и е  м о ж е т  б ы ть  и с п о л ь з о 
в а н о  д л я  п о л у ч е н и я  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

С. c r e n a t a  S i е b. e t  Z и с с. —  К. я п о н с к и й .  Э т о т  в и д  к а ш 
т а н а  к у л ь т и в и р у е т с я  в С р е д н е й  А зии  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е 
ние. О п ы т ы  по в в ед е н и ю  его  в ш и р о к у ю  к у л ь т у р у  д а л и  п о л о 
ж и т е л ь н ы е  результаты : в г о р н ы х  р а й о н а х  р ес п у б л и к .

В У з б е к и с т а н е  н е с к о л ь к о  д е р е в ь е в  и м е е т с я  в А н д и ж а н е .
Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  к а к  и у п р е д ы д у щ е г о  в и д а ,  с о д е р 

ж а т с я  во  всех  о р г а н а х .  В с р е д н е м  к о л и ч е с т в о  их с о с т а в л я е т  
в к о р е  7 — 12% , в л и с т ь я х  —  д о  5,5 (Г р о с с г е й м ,  1952).

Род Quercus L. —  Д уб

П р е д с т а в и т е л и  э т о г о  ро д а  в С р е д н е й  А зи и  к у л ь т и в и р у 
ю тся  к а к  д е к о р а т и в н ы е  р а с т е н и я .  В п а р к а х  и на у л и ц а х  
г о р о д о в  н а с ч и т ы в а е т с я  7  в и д о в  д у б о в :  Q .  c a s ta n e i f o l i a  
С А М  — д у б  к а ш т а н о л и с т н ы й ,  Q .  c o c c in e a  W  a n g  е  n h . — 
д .  ш а р л а х о в ы й ,  Q .  c e r r is  L. —  д. в о с к о в о й ,  Q .  m a c r a n th e -  
ra  F. e t  М . — д .  к р у п н о п ы л ь н и к о в ы й ,  Q . r o b u r  L. —  д. че -  
р е ш ч а т ы й ,  Q . p u b e s c e n s  W  i 11 d. —  д.  п у ш и с т ы й ,  Q .  m o n g o -  
l lca  F i s c h . — д.  м о н г о л ь с к и й .

В С С С Р  с а м ы е  б о г а т ы е  п л о щ а д и  з а н и м а е т  л ет н и й ,  или 
о б ы к н о в е н н ы й ,  д у б  (Q. r o b u r  L .) ,  к о р а  и отходы- д р е в е с и н ы  
к о т о р о го  я в л я ю т с я  о сн ов н ы м  д у б и л ь н ы м  сы р ь е м  д л я  н е к о 
т о р ы х  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы х  з а в о д о в  С о в е т с к о г о  С о ю з а .  
С о д е р ж а н и е  дубильны-х в е щ е с т в  в к о р е  это го  в и д а  к о л е б л е т с я
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от 9 д о  1 0 % , в д р е в е с и н е  —  о т  3 д о  4, в л и с т ь я х  —  от 1 д о  3, 
в к о р н я х  — от 5 д о  8 и в п л о д а х  ( ж е л у д я х )  —  от 1 д о  2%  
( П а в л о в ,  1942).

Род F a g u s L. —  Бук

Е д и н с т в е н н ы й  в и д  эт о г о  р о д а  в с т р е ч а е т с я  к а к  д е к о р а т и в 
ное  р а с т е н и е  в п а р к а х  г о р о д о в  р е с п у б л и к  С р е д н е й  А зии.

F. o r i e n t a l i s  L i р s к у —  Б. восточ ны й .
К р у п н ы е  д е р е в ь я ,  д о с т и г а ю щ и е  30— 50 м  в вы соту .  К у л ь 

ти в и р у ю т с я  в Т а ш к е н т е ,  С а м а р к а н д е ,  Ф е р г а н е  и д р у ги х  
г о р о д а х .

Б у к  во с то ч ны й  м о ж е т  з а н я т ь  д о л ж н о е  м есто  в п а р к о в ы х  
и у л и ч н ы х  н а с а ж д е н и я х .  У него  очен ь  ц е н н а я  д р е в е с и н а ,  
и д у щ а я  н а  и зг о т о в л е н и е  в с е в о з м о ж н ы х  и зд ел и й .  К о р а  б у к а  
в о с то ч н о го  с о д е р ж и т  д о  2 ,7%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  
1942).

С е м .  U lm a c e a e  —  И л ь м о в ы е ,  к а р а г а ч е в ы е  

Род U lm us_L. — К арагач , к ай р аго ч  (узб.); н ар во н , гар агач  (туркм.)

В и д ы  это го  с е м е й с т в а  п р е д с т а в л я ю т  соб ой  к р у п н ы е  д е 
рев ья .  В с т р е ч а ю т с я  в д и к о м  со с то я н и и ,  а  т а к ж е  р а з в о д я т с я  
к а к  д е к о р а т и в н ы е .

Во ф л о р е  У з б е к и с т а н а  н а с ч и т ы в а е т с я  8 в и д о в  к а р а г а ч е й :  
U. la e v is  P a l l .  —  к а р а г а ч  г л а д к и й ,  U. u z b e k i s t a n ic a  D r o b . —  
к. у з б е к и с т а н с к и й ,  U . s u b e r o s a  M o e n c h .  —  к. п р о б к о в ы й ,  
U . d e n s a  L i t v .  —  к . г у с т о й ,  U .p u m l la  L . — к . п р и зе м и с т ы й ,  
U .  a n d r o s s o v i i  L i t v .  — к.  А н д р о с о в а ,  U. sc a b ra  M i l l . — 
к .  ш е р ш а в ы й  и U . p a rv i fo l ia  J a c q .  — к.  м е л к о л и с т н ы й .

В Т у р к м е н и и  р а с п р о с т р а н е н  U. fo l ia c e a  G i l  i b .  В се  у к а 
з а н н ы е  в и д ы  к а р а г а ч е й  — х о р о ш и е  д е к о р а т и в н ы е  д е р е в ь я .  
О с о б е н н о  к р а с и в ы  U. d e n s a  L i t v .  и U . a n d r o s s o v i i  L i t v . ,  
к о т о р ы е  о б л а д а ю т  г у с т о й  ш а р о в и д н о й  к р о н о й .

В се  н а з в а н н ы е  в и д ы  к а р а г а ч а  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е 
щ е с т в а ,  к о т о р ы е  с о с р е д о т о ч е н ы  в о с н о в н о м  в к о р е  
(U .  u z b e k i s t a n i c a  D r o b . ) .

Х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы  к о р ы  U. u z b e k i s t a n ic a ,  п р о в е д е н н ы е  
в л а б о р а т о р и и  О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а 
н ики  А Н  У з С С Р ,  п о к а з а л и ,  что  к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  в ней 
к о л е б л е т с я  от  5 д о  12% . В л и с т ь я х  т а н н и д ы  не о б н а р у ж е н ы .

U. f o l ia c e a  G  i 1 i b.—  И . п о л ев о й ,  к а р а г а ч .  К р у п н ы е  д е 
р е в ь я ,  в д и к о м  со с то я н и и  в с т р е ч а ю т с я  по д о л и н а м  рек , 
ш и р о к о  к у л ь т и в и р у ю т с я  в Т у р к м ен и и .
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К о р а  с о д е р ж и т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь 
з о в а н а  д л я  д у б л е н и я  к о ж .  О д н а к о  к о ж а  п р и о б р е т а е т  ж е л т ы й  
цвет,  что  с н и ж а е т  ее  т о в а р н у ю  ценность .

П о  А. Я н с о н у  (1 9 3 2 ) ,  в к о р е  это го  д е р е в а  из А б х а з и и  
и м еет ся  о т  4,73 д о  10,32%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и
34,1— 57,7. В л и с т ь я х  т а н н и д ы  не обнаруж ены !.  П о  д р у г и м  
д а н н ы м ,  в к о р е  эт о г о  в и д а  с о д е р ж и т с я  д о  6 ,4 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  ( Р о з е н б а е в а ,  1945). В л и т е р а т у р е  ес ть  с в е д е н и я  
(Н -р ,  1857; Г орн и ц к и й ,  1887) о то м ,  что к о р а  к а р а г а ч а  д а в н о  
и с п о л ь з у е т с я  н а  К а в к а з е  д л я  д у б л е н и я  к о ж .  В у с л о в и я х  
С р е д н е й  А зи и  о н а  п о к а  не п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с а  к а к  д у б и л ь 
н о е  сы р ье ,  т а к  к а к  з а п а с ы  к а р а г а ч а  в е с ь м а  о г р а н и ч е н ы .

Род C eltis L. — К аркас; д агд ан  (туркм.)

В С С С Р  э т о т  р о д  п р е д с т а в л е н  т р е м я  в и д ам и  (С . c a u c a s i -  
с а  W i l l d . ,  С .  g la b ra ta  S t e v .  и С. a u s t r a l i s  L .) .  В С р е д н е й  
А зи и  в д и к о м  со с т о я н и и  в с т р е ч а е т с я  С . c a u c a s ic a  W i l l d .  
и с р е д и з е м н о м о р с к и й  в и д  С . a u s t r a l i s  L .,  к у л ь т и в и р у е м ы й  
к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е .

В Т а д ж и к и с т а н е ,  к а к  и в д р у г и х  р а й о н а х  ес т е с т в е н н о г о  
п р о и з р а с т а н и я ,  к а р к а с  и с п о л ь з у е т с я  к а к  п л о д о в о е  р а с т е н и е  
( Щ е р б а к о в ,  1941; С у м н е в и ч ,  19426; М а х а т а д з е  и Д а н и е л я н ,  
1942; Г р о с сгей м ,  1952; П а в л о в ,  1947; К у д р я ш е в ,  1950; 
В о р о б ье в ,  1950; К у зн ец о в ,  1954; К о м а р о в ,  1956).

Н е з н а ч и т е л ь н о е  п р и м е н е н и е  к а р к а с  м о ж е т  н а й т и  при 
д у б л е н и и  к о ж и  (С о к о л о в ,  19616) и о к р а с к е  тк ан е й .

С. c a u c a s i c a  W i l l d .  —  К. к а в к а з с к и й ;  к о т р а н г и  ( у з б . ) ;  
д а з д о н  ( т у р к м . ) ;  к а т р а н г и  ( к и р г . ) ; т у г  ( т а д ж . ) .

Д е р е в о  д о  12— 15 м  высотьи. В с т р е ч а е т с я  в го р н ы х  р а й о 
н а х  с р е д н е а з и а т с к и х  р е с п у б л и к  ( Т я н ь - Ш а н ь ,  П а м и р о - А л а й ,  
К о п е т - Д а г ) ,  и з р е д к а  р а з в о д и т с я  в г о р о д а х  к а к  д е к о р а т и в н о е  
■растение.

В к о р е  к а р к а с а  с о д е р ж и т с я  от 8 д о  12%  д у б и л ь н ы х  в е 
щ е с т в ,  и п о э т о м у  о н а  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  д л я  д у б л е н и я  
( Р о л л о в ,  1908; Ч е р н ы ш е в ,  1934; Г р о с сгей м ,  1952).

М ы  п р о а н а л и з и р о в а л и  л и с т ь я  к а р к а с а  из К и р г и зи и  ( Ф е р 
ган с к и й  хр еб ет ,  1959 г.) и У з б е к и с т а н а  (Г и с с а р с к и й  хребет ,  
1955 г .) .  В о б ои х  с л у ч а я х  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б н а р у ж е н ы  
в н ез н ач и т ел ь н ы х  к оли ч ествах .  П р е ж д е  чем  р е ш а т ь  в о п р о с  
о б  и с п о л ь зо в а н и и  к а р к а с а  в к а ч е с т в е  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я ,  н е 
о б х о д и м о  у ч е ст ь  р а й о н ы  его  р а с п р о с т р а н е н и я  и ф а к т и ч е с к и е  
за п а с ы .

С. a u s t r a l i s  L .—  К. ю ж н ы й .  Д е р е в о  с п р я м ы м  с т в о л о м .
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д о с т и г а ю щ е е  25  м  в вы соту . В С р е д н е й  А зи и  р а з в о д и т с я  
к а к  д е к о р а т и в н о е  р ас те н и е .

Х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы ,  п р о в е д е н н ы е  в л а б о р а т о р и и  О т д е л а  
р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я ,  п о к а з а л и ,  что в к о р е  к а р к а с а  ю ж н о г о  
с о д е р ж и т с я  о т  6 ,43 д о  8 ,6 7 %  т а н н и д о в .  В л и с т ь я х  т а н н и д ы  
не  о б н а р у ж е н ы .

С е м .  М о г а с е а е  — Т у т о в ы е

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а ю т с я  п р е д с т а в и т е л и  6 р о д о в  это го  
с е м е й с т в а .

Род M orus  L. — Т у т , ш елкови ц а

В них с о д е р ж а т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  но  в в и д у  того  что 
э т и  р а с т е н и я  и с п о л ь з у ю т с я  в к а ч е с т в е  осн о в н о го  к о р м а  д л я  
т у т о в о г о  ш е л к о п р я д а ,  п р и м е н е н и е  их  в д у б и л ь н о - э к с т р а к т о 
в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з а т р у д н е н о .

М . a lb a  L .—  Т. б е л ы й ,  ш е л к о в и ц а  б е л а я ;  о к  ту т  (у з б . ) ,  
ту ти  б а л х и  ( т а д ж . ) .  Д е р е в о  д о  10— 12 м  вы с о ты  с  с е р о 
б у р ы м и  в е т в я м и  и я й ц е в и д н ы м и  м я г к и м и  и то н к и м и  
л и с т ь я м и .

В р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А зи и  и з д а в н а  к у л ь т и в и р у е т с я ,  
ч а с т о  д и ч а е т  и р а с п а д а е т с я  н а  б о л ь ш о е  чи сло  ф о р м ,  к о т о р ы е  
х о р о ш о  о т л и ч а ю т с я  д р у г  о т  д р у г а .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  со с р е д о т о ч е н ы  в л и с т ь я х ,  к о р е  и 
п л о д а х .  Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (17—  
3 5 % )  в д р е в е с и н е  т у т а  ( П а в л о в ,  19476).

М . n i g r a  L.—  Т. че р н ы й ; ш о т у т  ( у з б . ) ;  г а р а т у т  ( т у р к м . ) .  
Д е р е в о ,  д о с т и г а ю щ е е  10— 12 м  в вы соту .  Э то  к у л ь т у р н о е  
р а с т е н и е  и в д и к о м  в и д е  не в с т р е ч а е т с я .

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в л и с т ь я х  и м е е т с я  2 ,1 7 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в ,  в к о р е —  12,67 и в д р е в е с и н е —  14,22. И з - з а  о г р а н и 
ч е н н о го  р а с п р о с т р а н е н и я  р а с т е н и е  не п е р с п е к т и в н о  к а к  д у 
б и л ь н о е  сы рье .

Род H um ulus L . — Х м ель

Н . lu p u lu s  L .—  X. о б ы к н о в е н н ы й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  
с  д л и н н ы м  к о р н е в и щ е м .  С т е б е л ь  д о  6 ж в вы соту ,  в ь ю щ и й с я ,  
гранены-й, с  ж е с т к и м и  к о р о т к и м и  в о л о с к а м и .  В С р е д н е й  А зии  
р а з в о д и т с я  в с а д а х  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е  д л я  о п л е т а н и я  
в е р а н д  и беседок .

М а т е р и а л  д л я  а н а л и з а  с о б р а н  2 а в г у с т а  1958 г. в о к р е с т -  
ш о с т я х  Д ж а л а л - А б а д а  ( К и р г и з и я ) .
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В р езу л ьтате  получены следую щ ие данны е.
7’ Н Т В Р Д

Листья 4,80 22,67 27,47 17,5
Стебли 0,72 17,89 18,61 3,9
Корни 4 ,98 2,41 7,39 67,50

К а к  в и д и м , с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в н а д з е м н ы х  и п о д з е м 
ны х о р г а н а х  х м е л я  н ев ели к о .

С е м .  Urticaceae  — К р а п и в н ы е

С в ед ен и й  о та н н и д о н о с н о с т и  п р е д с т а в и т е л е й  эт о го  с е м е й 
ст в а ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  А зи и ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  U r t i c a  
d io ic a  L ,  не и м еется .

Род Urtica L . —  К рапи ва; г а зан д а  (узб.); г а за н г и р  (тадж.); 
чит-чити  (турки.)

U. d io ica  L. —  К. д в у д о м н а я .  М н о г о л е т н е е  к о р н е в и щ н о е  
р а с т е н и е  (в ы с о т а  50— 150 см) с ч е т ы р е х г р а н н ы м и  п о л ы м и  
п р я м ы м и  с т е б л я м и ,  густо  п о к р ы т ы м и  ж г у ч и м и  в о л о с к а м и .

В с т р е ч а е т с я  к а к  с о р н я к  у ж и л ь я ,  по о б о ч и н а м  д о р о г ,  в л а ж 
ным  б е р е г а м .  П о  д а н н ы м  Р .  К. А л и е в а  и И . А. Д а м и р о в а  
(1 9 4 8 ) ,  в л и с т ь я х  к р а п и в ы  д в у д о м н о й  с о д е р ж и т с я  3,1 % т а н н и 

дов .  М ы  а н а л и з и р о в а л и  о б р а з ц ы ,  п р и в е зе н н ы е  из С у р х а н д а р ь 
и нской  о б л а с т и .  У с т а н о в л е н о ,  что к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  с о с т а в 
л я е т  о т  2,8 д о  3 ,7 % .

С е м .  P o ly g o n a c e a e  — Г р е ч и ш н ы е

С е м е й с т в о  гр е ч и ш н ы х  и зв е с т н о  к а к  о д н о  из н а и б о л е е  б о г а 
т ы х  в и д а м и ,  с о д е р ж а щ и м и  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .  Д а н н ы е  о 
н а л и ч и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и м ею тс я  в л и т е р а т у р е  по в сем  
7 р о д а м ,  в с т р е ч а ю щ и м с я  в С р е д н е й  А зии .

Род R u m e x  L. — Щ ав ел ь , о тк у л о к  (узб .)1; турш ш а (туркм.)

Н е к о т о р ы е  п р е д с т а в и т е л и  э т о г о  р о д а  х о р о ш о  з а р е к о м е н д о 
в а л и  се б я  к а к  д у б и т е л и  и з а г о т а в л и в а ю т с я  д л я  п о л у ч е н и я  д у 
б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в з а в о д с к и х  у с л о в и я х .  Л у ч ш и й  и з  н и х —  R u 
m e x  t i a n s c h a n i c u s  A. L o s .  в н а с т о я щ е е  в р е м я  в в о д и т с я  в  к у л ь 
т у р у .

R. a c e t o s a  L .—  Щ . о б ы к н о в е н н ы й ,  Щ . к и сл ы й ,  о т к у л о к  
' (у з б . ) ,  т у р ш  (т у р к м . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е

1 На узбекском языке многие виды рода Rum ex, как и других при
водимых в работе родов, называются одинаково.
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50  см  в вы соту . В с т р е ч а е т с я  в а л ь п и й с к о м  п о яс е  гор , по б е р е 
г а м  ручьев ,  и н о г д а  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  за р о с л и .

В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  д о  10% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  
1947).

Д л я  в ы я в л е н и я  в о з м о ж н о с т и  ег о  и с п о л ь з о в а н и я  н е о б х о д и м о  
о п р е д е л и т ь  р а й о н ы  р а с п р о с т р а н е н и я  и з а п а с ы  сы р ь я .

R. th y r s i f l o r u s  F  i n g  е  г п. —  Щ . п и р а м и д а л ь н ы й ,  о тк у л о к ,  
(у з б . ) .  В с т р е ч а е т с я  в  С р е д н е й  А зии  н а  з а л и в н ы х  л у г а х ,  по 
с к л о н а м ,  о б р ы в а м ,  на п ес ч а н ы х ,  и зв е с т к о в ы х  по ч в ах ,  н а  г а 
л е ч н и к а х ,  и н о г д а  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  за р о с л и .

П о  д а н н ы м  Б. Н . О в ч и н н и к о в а  и Л .  А. З н а м е н с к о й  (1 9 5 0 ) ,  
к о р н и  с о д е р ж а т  о т  4,0 д о  26,0 % т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  2 6 — 56; л и с т ь я — 0,2 — 0 ,9 %  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
2 0 — 3 4 % .  К о ж а ,  в ы д е л а н н а я  д у б и л ь н ы м  э к с т р а к т о м  и з  щ а в е 
л я  п и р а м и д а л ь н о г о ,  э л а с т и ч н а я ,  м я г к а я ,  с в е т л о -к о р и ч н е в о го  
цвета .

R. p a m i r i c u s  R e c h .  — Щ.  п а м и р с к и й ,  о т к у л о к  (у з б . ) .  
М н о г о л е т н е е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  60— 100 см  в вы соту . Ш и 
р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  в С а м а р к а н д с к о й  и  К а ш к а д а р ь и н с к о й  
о б л а с т я х .  О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е :  П а м и р о -А л а й ,  Т я н ь -Ш а н ь ,  
Д ж у н г а р с к и й  А л а т а у .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  со с р е д о т о ч е н ы  в к о р н я х .  П р о а н а л и з и 
р о в а в  р а с т е н и я  из К а ш к а д а р ь и н с к о й  о б л а с т и ,  м ы  у с т а н о в и л и ,  
ч т о  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в н и х  д о с т и г а е т  10,9% .

R. c r i s p u s  L .—  Щ . к у р ч а в ы й ,  о т к у л о к  (у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  вы сотой  6 0 — 120 см . В с т р е ч а е т с я  в о к р у г  посевов ,  
о к о л о  а р ы к о в ,  с о р н и ч а е т  п о  всей  С р е д н е й  А зии.

М а т е р и а л ы  д л я  а н а л и з о в  э т о г о  -растения, п р о в е д е н н ы х  в 
л а б о р а т о р и и  О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  
А Н  У з С С Р ,  с о б р а н ы  24 и ю л я  1955 г. в киш л. П у ш т и б а р а г  С а -  
р ы а с с и й с к о го  р а й о н а  С у р х а н д а р ь и н с к о й  о б л а с т и .  Н и ж е п р и в о 
д и м  п о лучен н ы е д а н н ы е .

Т Н Т  B P  HP Д
Корень 3,57 22,38 25,95 4,25 13,75
Стебли 1,39 14,60 15,99 0,87 8,70
Листья 6,89 12,50 19,39 5,70 35,50

А н а л и з  о б р а з ц о в ,  з а г о т о в л е н н ы х  в т о м  ж е  р ай о н е ,  но 
о с е н ь ю  (22  с е н т я б р я  1955 г.) д а л  с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы .

т н т  В Р  Н Р  д

Корень 10,73 19,65 30,38 0,06 35,4
Листья 7,01 8,74 15,75 0,08 44,5
Плоды 3,77 18,95 22,72 0,67 16,6

R. c o n f e r tu s  W i l l  d .—  Щ . к он ск и й ;  о т к у л о к ( у з б . ) .  М н о г о 
л е т н е е  р а с те н и е .  Р а с п р о с т р а н е н о  по всей  С р е д н е й  А зии : по бе-



брегам рек, т р а в я н и с т ы м  с к л о н а м ,  в н и ж н е м  п о я с е  гор  и к а к  
•сорное р а с т е н и е  в  п осе ва х .  К орн и  с о д е р ж а т  д о  12%  д у б и л ь н ы х  
ве щ ес тв .  С р е д н и й  вес  к о р н я  0,3— 0,8 кг.

R. tu b e r o s a  L. —  Щ . к лу б н ев ы й ; о т к у л о к  (у з б . ) .  М н о г о 
л е т н е е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  60  см  в в ы с о т у .  В с т р е ч а е т с я  в 
у щ е л ь я х ,  по с к л о н а м  и в к а м е н и с т ы х  м естах .

П о  д а н н ы м  П . Д .  С о к о л о в а  (1961 б ) ,  в к о р н я х  и м еет ся  
6 ,14— 7,69%  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв ,  а в с е м е н а х  —  5 ,7 9 % .

Д л я  в ы я с н е н и я  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  щ а в е л я  к л у б 
невого  н ео б х о д и м о  о п р е д е л и т ь  его  з а п а с ы  и у то ч н и ть  р а й о 
н ы  р а с п р о с т р а н е н и я .

Л и с т ь я  щ а в е л я  к л у б н е в о го  у п о т р е б л я ю т с я  в п и щ у  и в б о л ь 
ш о м  к о л и ч е с т в е  с о б и р а ю т с я  н а с е л е н и е м  Қ о п е т - Д а г а  ( Ш а л ы т ,
1951). К орн и ,  по д а н н ы м  А. А. Г р о с с ге й м а  (1952)  и М . С. Ш а 
л ы т а  (1 9 5 1 ) ,  м о гу т  и с п о л ь з о в а т ь с я  к а к  к р а с и т е л ь .  К о р н и  и. 
п л о д ы  п р и м е н я ю т с я  в м е д и ц и н е  в  к а ч е с т в е  в я ж у щ е г о  с р е д с т в а  
( Г а м м е р м а н ,  1942).

R. r e c h i n g e r i a n u s  A. L o s .  —  Щ . Р е х и н г е р а .  М н о г о л е т н е е  
т р а в я н и с т о е  р ас те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  60 — 200 см  в вы соту .  В с т р е 
ч а е т с я  в р а в н и н н ы х  р а й о н а х  С р е д н е й  А зии . Д у б и л ь н ы е  в е 
щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  в о с н о в н о м  в к о р н я х  —  д о  12— 14% . Р а с 
т е н и я  л е г к о  п р и ж и в а ю т с я  в к у л ь т у р е  и в е с ь м а  п е р с п е к т и в н ы  
д л я  ш и р о к о го  и с п о л ь зо в а н и я .

R. a s c h a b a d e n s i s  A. L o s .  —  Щ . а ш х а б а д с к и й .  Э т о  э н д е 
м и чн ы й  д л я  Т у р к м е н и и  в и д  с о г р а н и ч е н н ы м  р а й о н о м  р а с п р о 
с т р а н е н и я .  Р а с т е н и е  и звестн о  из н е с к о л ь к и х  т о ч е к  К о п е т - Д а г а .  
В л и т е р а т у р е  и м е ю т с я  д а н н ы е  о его  т а н н и д о н о с н о с т и  ( С о к о 
ло в ,  1961). А н а л и з ы  к ор н ей  щ а в е л я  а ш х а б а д с к о г о  п о к а з а л и ,  
что  в них  п р и с у т с т в у е т  2 ,05— 2 ,7 3 %  т а н н и д о в .  Л и с т ь я  и с т е б л и  
т о ж е  с о д е р ж а т  н е б о л ь ш о й  п р о ц е н т  т а н н и д о в .

R. p a u l s e n i a n u s  R e c h . —  Щ . П а у л ь с е н а .  О д и н  и з  в ы с о к о 
р о с л ы х  щ а в е л е й  ф л о р ы  С р е д н е й  А зи и .  Д и а м е т р  к о р н я  д о с т и 
г а е т  5 С;И.

К а к  д у б и л ь н о е  р а с т е н и е  д а в н о  и с п о л ь з у е т с я  н а с е л е н и е м  
Т а д ж и к и с т а н а  и У з б е к и с т а н а .  В его  к о р н я х  и м е е т с я  10— 12%  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (С о к о л о в ,  1961). С р е д н и й  с ы р о й  в е с  о д н о го  
к о р н я  р а в е н  0 ,4— 0,8 к г.

О п ы т ы  по в в ед е н и ю  его в к у л ь т у р у  н а  Т а ш к е н т с к о м  э к с п е 
р и м е н т а л ь н о м  у ч а с т к е  (Т Э У ) И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  
д а л и  о б н а д е ж и в а ю щ и е  р е з у л ь т а т ы .  Н е о б х о д и м о  п р о д о л ж и т ь  
э т и  и с с л е д о в а н и я  и н а р я д у  с  н им и  п р о ве сти  и зу ч ен и е  р а с п р о 
с т р а н е н и я  о п и сы в ае м о г о  щ а в е л я  и з а п а с о в  его  в природе .

R. c o n g l o m e r a t u s  M u r  г.—  Щ . к л у б к о в а т ы й .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  с к о р н е м  м ен ее  м о щ н ы м , чем у п р е д ы д у щ е г о  в и д а .
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В с т р е ч а е т с я  в с ы р ы х  м е с т а х ,  по б е р е г а м  ручьев  и в в и д е  с о р 
н я к а .

П о  С. Н . К у д р я ш е в у  (1 9 3 2 ) ,  в к о р н я х ,  с о б р а н н ы х  в  Т а д ж и 
к и с т а н е ,  с о д е р ж и т с я  1 ,38%  т а н н и д о в .  Б о л е е  в ы с о к и е  п о к аза ^ '  
тел  и п р и в о д и т  О . А. Э н д ен  (1942) д л я  т у р к м е н с к и х  о б р а з ц о в .  
П о  ее  д а н н ы м ,  в к о р н я х ,  с о б р а н н ы х  7 а в г у с т а  1938 г. в  Г енды -  
в а р е ,  н а х о д и л о с ь  10,1%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
58,1, а  в  к о р н я х  из Х еп-рабада  —  в с е г о  3,64 % , но при б о л е е  в ы 
со к о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  —  6 5 ,9 4 % .

И з  с к а з а н н о г о  вид но ,  что о к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  в о п р о с а  
о п ер с п е к ти в н о с ти  и с п о л ь з о в а н и я  этого  в и д а  щ а в е л я  к а к  д у 
б и л ь н о го  р а с т е н и я  т р е б у е т  б о л е е  г л у б о к о го  и в с е с то р о н н его  
и зуч ен и я .

R. s y r i a c u s  M e is n .  —  Щ . сирийский .  М н о го л етн е е  р а с т е 
н и е .  В с т р е ч а е т с я  по  щ е б н и с т ы м  и с ы р ы м  с к л о н а м ,  в т е н и  по 
б е р е г а м  р е к  и ручьев . П о  д а н н ы м  О . А. Э н д ен  (1 9 4 2 ) ,  в к о р 
н ях ,  с о б р а н н ы х  в К у ш к е  в и ю л е  1937 г., б ы л о  8 ,32%  т а н н и д о в  
при  с р а в н и т е л ь н о  н и зк о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  (32 ,2 ) .  Б о л е е  
н и зк о е  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  п р и в о д я т  П . А. Я к и м о в  и 
Н . Ф . Г о н ч а р о в  (1940 ) .  В корн ях ,  с о б р а н н ы х  ими в Т а д ж и к и 
с т а н е  в п ер и о д  п л о д о н о ш е н и я ,  н а х о д и л о с ь  4 %  т а н н и д о в  при 
очен ь  ни зк ой  д о б р о к а ч е с т в е н н о с ти  (15 ,58) .

Р а с т е н и е  м а л о  по р а з м е р а м ,  с п л о ш н ы х  з а р о с л е й  в п р и р о 
д е  н е  о б р а з у е т ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  з а п а с ы  его  о г р а н и ч е н ы  и оно  
м а л о  п е р с п е к т и в н о  к а к  д у б и л ь н о е .

R. t i a n s c h a n i c u s  A. L o s .  —  Щ . тя н ь ш а н с к и й .  О ди н  из п ер 
с п е к т и в н ы х  д у б и т е л е й  ф л о р ы  С р е д н е й  А зи и .  Б о л е е  п одробная : 
х а р а к т е р и с т и к а  его  б у д е т  д а н а  н и ж е .

Т а к и м  о б р а з о м ,  щ а в е л и  б л а г о д а р я  в ы с о к о м у  со д ер ж ан и ю .1 
в к о р н я х  т а н н и д о в  п р е д с т а в л я ю т  зн а ч и т е л ь н ы й  и н те р ес  к а к  
д у б и л ь н ы е  р а с т е н и я .  Х и м и ч е с к о м у  и с с л е д о в а н и ю  п о д в е р г а 
л и с ь  к орни  R. t i a n s c h a n i c u s  A. L o s .  и б л и зк и х  видов . В них 
о б н а р у ж е н о  д о  2 5 %  т а н н и д о в .  О д н а к о  б о л ь ш и н с т в о  э т и х  р а с 
т е н и й  не о б р а з у е т  гу сты х  з а р о с л е й ,  п о эт о м у  их  н е о б х о д и м о  
в в е с т и  в к у л ь т у р у .

П о - в и д и м о м у ,  са м ы м и  ц е н н ы м и  в и д а м и  с  э то й  т о ч к и  
з р е н и я  б у д у т :  R .  p a u l s e n i a n u s ,  R . r e c h in g e r i a n u s ,  R. s y r ia c u s  
и R . t i a n s c h a n ic u s ,  к о т о р ы й  в в о д и т с я  в к у л ь т у р у  в У з б е 
к и с т а н е .

Род Rheum  L. —  Р ев ен ь ; ровоч, ч у х р а , чукри  (узб., тадж .); 
ы ш гын (туркм.)

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  о к о л о  25 в и д о в  р ев ек ей ,  и з 
ве стн ы х  п о д  н а з в а н и е м  « ч у х р а » .  И з у ч е н и е  их п р е д с т а в л я е т
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б о л ь ш о й  и н те р ес  к а к  д л я  п о з н а н и я  ес т е с т в е н н ы х  с ы р ь е в ы х  р е 
сурсов ,  т а к  и д л я  в ы я с н е н и я  в о з м о ж н о с т и  в в е д е н и я  в к у л ь т у 
ру.

М н о ги е  п р е д с т а в и т е л и  этого  р о д а  д а в н о  и зв е с т н ы  к а к  х о 
р о ш и е  д у б и т е л и ,  а н е к о т о р ы е  и м е ю т  п р о м ы ш л е н н о е  зн а ч е н и е .

К о р н и  р е в е н я  или  ч у х р ы  я в л я ю т с я  л у ч ш и м  м а т е р и а л о м  
д л я  и з г о т о в л е н и я  д у б и л ь н ы х  э к с т р а к т о в .  Х и м и ч е с к о м у  а н а 
л и з у  п о д в е р г а л и с ь  н е м н о г и е  ви д ы ;  л у ч ш и е  п о к а з а т е л и  д а л и  
к о р н и  R h .  m a c r o c a rp u m  A. L o s .  —  р е в е н я  к р у п н о п л о д н о г о  
(д о  18%  т а н н и д о в ) ,  и R h .  m a x im o w ic z i i  A .  L o s . — р е в е н я  
М а к с и м о в и ч а  (д о  1 2 % ) .

Rh. m a c r o c a r p u m  A. L о s .—  Р . к р у п н о п л о д н ы й .  М н о г о л е т 
н е е  р ас те н и е ,  в с т р е ч а е т с я  н а  г л и н и с т ы х  п о ч в а х  н а  с к л о н а х  
пред го р и й .  Р а с п р о с т р а н е н  в Т я н ь -Ш а н е ,  в д о л и н н о й  части  
В осточ ной  Ф е р га н ы ,  в О ш ск о й  о б л а ст и  К и р г С С Р ,  г д е  з а п а с ы  
его  и с ч и с л я ю т с я  п р и м е р н о  30  ты с. т. К орн и  и с п о л ь з у ю т с я  к а к  
д у б и л ь н о е  и к р а с и л ь н о е  сы рье .

Х а н а б а д с к и й  д у б и л  ь но- э к с т р  а к тов  ы й з а в о д  е ж е г о д н о  з а г о 
т а в л и в а е т  д о  1,5 ты с .  т к ор н ей  эт о го  ц е н н о г о  д у б и т е л я .

К а к  т а н н и д о н о с н о е  р а с т е н и е  р ев ен ь  к р у п н о п л о д н ы й  и з у 
ч а л с я  в Т у р к м е н с к о й  С С Р  ( Ш а л ы т ,  1951 и Э н д ен ,  1942). О б 
щ и е  з а п а с ы  к о р н я  в Т у р к м е н с к о й  С С Р  ( К у г и т а н г )  с о с т а в л я ю т  
н е с к о л ь к о  д е с я т к о в  т ы с я ч  тонн . В к о р н я х  в с р е д н е м  с о д е р ж и т с я  
10,48%  т а н н и д о в ,  в с т е б л я х  —  5,86, в л и с т ь я х — 4,44. В п л о 

д а х  им еет ся  д о  12— 15% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (С о к о ло в ,  19616) .
В У з б е к и с т а н е  в в о д и т с я  в к у л ь т у р у  ( Д р о б о в ,  Ч е в р е н и д и ,

1957).
Rh. r e t i c u l a tu m  A. L o s . —  Р . с е тч аты й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 

ние, в с т р е ч а е т с я  в а л ь п и й с к о м  п о я с е  по р еч н ы м  д о л и н а м ,  н а  
к а м е н и с т ы х  с к л о н а х .  Р а с п р о с т р а н е н  в Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь - Ш а 
не ( к о т л о в и н а  о з .  И с с ы к - К у л ь ) ,  в б а с с е й н е  р е к  Б о л ь ш о й  и 
М а л ы й  К е м и н ,  в К и р г и з с к о м  и Т а л а с с к о м  А л а т а у  н а  П а м и -  
ро -А л а е .  Э нд ем .

К о р н и  и с п о л ь зу ю т с я  м ест н ы м  н а с е л е н и е м  д л я  д у б л е н и я  и 
к а к  к р а с и т е л ь .  В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  д о  12%  д у б и л ь н ы х  в е 
щ еств ,  в л и с т ь я х  —  2,49, в ч е р е ш к а х  —  д о  3 %  ( Ш а л ы т ,  1951; 
Э нден ,  1942; П о п о в а ,  1942).

Rh. p l i c a t u m  A. L o s .  —  Р . с к л а д ч а т ы й .  М н о го л е т н е е  р а с т е 
ние, в с т р е ч а е т с я  по м е л к о з е м и с т ы м  с к л о н а м  в с о с т а в е  т р а 
в ян и с то й  р ас т и т е л ь н о с т и .  Р а с п р о с т р а н е н  н а  П а м и р о - А л а е  
(А л а й с к и й  х р е б е т ) . Э н д ем .

М е с тн о е  н а с е л е н и е  и с п о л ь з у е т  к о р н и  к а к  д у б и л ь н ы й  м а т е 
р и а л  и к р а с и т е л ь .  В к о р н я х ,  по  д а н н ы м  н а ш и х  а н а л и з о в ,  и м е 
е т с я  д о  12%  т а н н и д о в ,  в л и с т ь я х  —  2,79, в  ч е р е ш к а х  —  о к о л о
3 % .
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Rh. r u p e s t r e  L i t v .—  P .  с к а л ь н ы й .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с 
т о е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  1 м  в вы соту .  Р а с п р о с т р а н е н  в 
К о п е т - Д а г е ,  К ю р е н - Д а г е  и н а  М а л ы х  Б а л х а н а х  по щ е б н и с т ы м  
г о р н ы м  с к л о н а м .  Т и п и ч н ы й  э ф е м е р о и д ,  к  к о н ц у  м а я  —  н а ч а л у  
и ю н я  з а к а н ч и в а е т  в е ге т а ц и ю . Э н д ем .

М е с т н о е  н а с е л е н и е  и с п о л ь з у е т  ег о  к о р н и  д л я  д у б л е н и я  
ш к у р  м е л к и х  ж и в о т н ы х  и к р а ш е н и я  п р я ж и  и тк ан ей .

Д а н н ы е  о т а н н и д н о с т и  р е в е н я  с к а л ь н о г о  и м е ю т с я  в  р а б о 
т а х  М. С. Ш а л ы т а  (1 9 5 1 ) .  А н а л и з ы ,  п р о в е д е н н ы е  П . Д .  С о к о 
л о в ы м  (1 9 6 1 6 ) ,  п о к а з а л и ,  что  в н о р е  с о д е р ж и т с я  о т  4,60 до  
7 ,07%  т а н н и д о в ,  а в с е м е н а х  — о т  с л е д о в  д о  3 ,4 4 % .  К онечно ,  
т а к о е  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  н е д о с т а т о ч н о  д л я  п р о м ы ш л е н н о го  
и с п о л ь з о в а н и я .

Rh. t u r k e s t a n i c u m  J  a n  i s  с h .—  P . т у р к е с т а н с к и й ;  т у я я п р о к  
( у з б . ) ; г а р а з и р а к  ( т у р к м . ) .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  р ас те н и е  
д о  30— 70 см  вы соты . Э т о т  в и д  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  на з а 
к р е п л е н н ы х  б у г р и с ты х  п е с к а х  К а р а к у м а  и Б а д х ы з а .  З а п а с ы  
е г о  н е  учтены . В ес  о тд е л ь н о го  к о р н я  и н о гд а  д о с т и г а е т  10—  
15 к г  ( Ш а л ы т ,  1951). И с п о л ь з у е т с я  к а к  д у б и т е л ь .  К о р н и  его 
с о д е р ж а т  10,56— 10,93%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
5 3 ,3 — 71,3 (Э н д е н ,  1942). К о ж а  при д у б л е н и и  о к р а ш и в а е т с я  
в г у с т о -ж е л т ы й  цвет.

Rh. m a x im o w ic z i i  A. L o s .  —  Р . М а к с и м о в и ч а .  М н о г о л е т 
нее т р а в я н и с т о е  р ас те н и е ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о е  в го р а х  
П а м и р о - А л а я  и Т я н ь - Ш а н я .  М е с тн о е  н а с е л е н и е  и з д а в н а  з а г о 
т а в л и в а е т  к о р н и  этого  р а с т е н и я ,  б о г а т ы е  д у б и л ь н ы м и  в е щ е 
с т в а м и .

В с т р е ч а е т с я  ч у х р а  н а  о б н а ж е н н ы х  с к а л а х  и с к л о н а х  у щ е 
л и й  в гор н о -с те п н ы х  р а й о н а х  н а  вы с о те  д о  1600 м  н а д  ур .  м. w

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в к о р н я х  р е в е н я  к о л е б л е т 
с я  в з а в и с и м о с т и  от в о з р а с т а  —  о т  8 %  д о  24 ( М и х а й л о в а ,  
1952). П о  д а н н ы м  Н . В. П а в л о в а  (1 9 4 2 ) ,  оно в а р ь и р у е т  о т  14 
д о  2 5 % ,  д о с т и г а я  и н о гд а  3 7 % .

П л о д ы  р е в е н я  М а к с и м о в и ч а ,  и зв е с т н ы е  под  н а з в а н и е м  
« гу л ь» ,  б о г а т ы  т а н н и д а м и  и м о гу т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  в к а ч е 
ст в е  д у б и т е л я .  В них и м е е т с я  18%  т а н н и д о в  (Ч е р н ы ш е в ,  1934). 
О д н а к о  у с и л е н н ы й  сб о р  с е м я н  м о ж е т  о т р и ц а т е л ь н о  с к а з а т ь с я  
н а  с е м е н н о м  в о зо б н о в л е н и и  рас те н и й ,  т е м  более ,  что он и  п л о 
д о н о с я т  не к а ж д ы й  год.

Rh. t a t a r i c u m  L.—  Р .  т а т а р с к и й ;  ч у к р и  ( у з б . ) ; чук ы р  
( к и р г . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с  т о л с т ы м  ’(до  5— 6  с м ) ,  но  не 
к р у п н ы м  к о р н е м .  С р е д н и й  вес  его  0 ,5— 0,8 к г .  Т а н н и д ы  с о с т а в 
л я ю т  15— 17%  ( П а в л о в ,  19476; М и х а й л о в а ,  1952).

Р е в е н ь  т а т а р с к и й  о б и т а е т  в п у ст ы н н о -сте п н ы х  р а й о н а х  
С р е д н е й  А зи и .  В У з б е к и с т а н е  он  в с т р е ч а е т с я  в Б у х а р с к о й  о б 
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л а с т и  и в К а р а к а л п а к с к о й  А С С Р .  Н е о б х о д и м о  и з у ч и т ь  р а й о н ы  
р а с п р о с т р а н е н и я  это го  и н те р ес н о го  р а с т е н и я ,  а  т а к ж е  з а п а с ы  
и т е х н о л о ги ч е с к и е  с в о й с т в а  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

R h. c o r d a t u m  A. L о  s. —  Р . с е р д ц е в и д н ы й ;  ч у х р а ,  ч о к у р  
(у з б . ) .  М н о го л етн е е  р а с те н и е ,  в с т р е ч а е т с я  по  гл и н ис ты м ,  щ е б 
н и с т ы м  и к а м е н и с т ы м  с к л о н а м  К и р г и з с к о г о  А л а т а у ,  К у н ге й  
А л а т а у ,  Ч у и л и й с к и х  гор , М о г о л т а у .

К орн и  с д а в н и х  пор и с п о л ь з о в а л и с ь  н а с е л е н и е м  д л я  д у б 
л е н и я  и к а к  к р а с и т е л ь .  О н и  с о д е р ж а т  д о  12%  д у б и л ь н ы х  в е 
щ еств .

Rh. w i t t ro c k i i  L u n d s 1 г. —  P . В и т т р о к а ,  к и с л и ч к а ;  р о в а ч  
( у з б . ) ;  ы ш к ы н  (к и р г . ) ;  ревоч ( т а д ж . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е ,  
р а с п р о с т р а н е н н о е  по м ел ко зем и сты м  и к ам е н и с т ы м  с к л о н а м  
в в ы с о к о го р н ы х  л у г а х ,  л е с а х  и в с у б а л ь п и й с к о м  п о я с е  Ц е н 
т р а л ь н о г о  Т я н ь -Ш а н я ,  в к о тл о в и н е  оз. И с с ы к - К у л ь ,  б а с с е й н е  
р е к  Б о л ь ш о й  и М а л ы й  К ем ен ,  К и р г и зс к о м  А л а т а у ,  Т а л а с е ,  
Ч а т к а л е ,  Ф е р га н е .

К о р н и  этого  в и д а  с д а в н и х  пор и с п о л ь зу ю т с я  м е с т н ы м  н а 
с е л е н и е м  в к а ч е с т в е  д у б и т е л я  и к р а с и т е л я .  В с е м е н а х  с о д е р 
ж и т с я  б о л ь ш е  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв ,  чем в к о р н ях .

Rh. r e n i f o l iu m  S  u m  n. —  P . почкови д н оли стн ы й . М н о г о л е т 
нее р ас те н и е ,  вс тр еч ае тс я  в У з б е к и с т а н е  в Ф е р га н ск о й  д о л и н е .  
В к о р н я х  эт о г о  р а с т е н и я  п р и с у т с т в у е т  о т  10 д о  12%  д у б и л ь 
н ы х  ве щ ес тв .

О с т а л ь н ы е  ви д ы  рев ен ей  и м е ю т  очен ь  о г р а н и ч е н н о е  р а с 
п р о с т р а н е н и е  в С р е д н е й  А зии , а с л е д о в а т е л ь н о ,  м а л о е  п р а к 
т и ч е с к о е  зн а ч е н и е ,  н е с м о т р я  на о т н о с и т е л ь н о  в ы с о к о е  с о д е р 
ж а н и е  т а н н и д о в  ( г л а в н ы м  о б р а з о м  в к о р н я х ) .  Е с т ь  ви д ы ,  к о 
т о р ы е  со в е р ш е н н о  не и зу ч е н ы  с то ч ки  зр е н и я  к о л и ч е с т в а  и к а 
ч е ст в а  н а х о д я щ и х с я  в них  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Род. A tra p h a x is  L. — К урчавка ; д у егы р ан  (туркм.); ту я си н гр ен  (узб).

A. p y r i fo l ia  В g  е.—  К. г р у ш е л и с т н а я ;  т у я с и н г р е н  ( у з б . ) .  
К у с т а р н и к  д о  2 ж в ы соты , ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  по  всей  
С р е д н е й  А зии . О б и т а е т  н а  к а м е н и с т ы х  с к л о н а х  гор  и по р у с 
л а м  рек . В с т р е ч а е т с я  в Т я н ь -Ш а н е ,  на П а м и р о - А л а е ,  в П р и 
б а л х а ш ь е .

А н а л и зы  о б р а зц о в  из Ю ж н о й  К и р г и зи и  (бас.  р. К у г а р т )  
п о к а з а л и ,  что  в л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  2 ,87%  т а н н и д о в ,  в  к о р е  
с т е б л я  —  8,17 и в к о р н я х  —  6 ,7 1 % .
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Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  в о ч е н ь  н е б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х  
и м е ю т с я  у  д в у х  в и д о в  из Т у р к м е н с к о й  С С Р  — A .d e c i p i e n s  
J .  e t  S p .  и A. s p in o s a  L .  ( С о к о л о в ,  19616).

Род C alligonam  L. —  К анды м ; ж у згу н  (узб.); кан д ем  (туркм.)

Э т о  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы й  род ,  н а с ч и т ы в а ю щ и й  в 
С С С Р  71 .вид. К а ж д ы й  п р е д с т а в л я е т  соб ой  си л ь н о  ве тви с ты й  
к у с т а р н и к  в ы сотой  .от 40  см  д о  7 м . Н а и б о л е е  ч а ст о  в с т р е ч а 
ет ся  в п е с ч а н ы х  п у с т ы н я х  С р е д н е й  А зи и ,  где  я в л я е т с я  л а н д 
ш а ф т н ы м  рас те н и ем .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  во всех  н а д з е м н ы х  о р г а 
н а х  м н о ги х  в и д о в  р о д а .  М а к с и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  их (10—  
1 3 %)  о б н а р у ж е н о  в  о д н о л е т н и х  з е л е н ы х  п об е гах ,  в ы п о л н я ю 
щ и х  ф у н к ц и ю  л и ст ье в ,  м е н ь ш е е  ( 5 ,2 % )  в п л о д а х ,  е щ е  м е н ь ш е е  
(3 ,2— 3 ,5 % )  в м н о го л е т н и х  в е т в я х  ( К о к и н а  и К ок и н ,  1947).

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в о д р е в е с н е л ы х  в е т о ч к а х  
и зм е н я е т с я  с  в о зр а с т о м ,  а  в з е л е н ы х  ас с и м и л я ц и о н н ы х  —  по  
с е зо н а м  года .

П о  м ер е  в о з р а с т а н и я  т е м п е р а т у р ы  о т  весны  к л е т у  и с н и 
ж е н и я  в л а ж н о с т и  почвы  к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  в а с с и м и л я ц и о н 
ны х в е т о ч к а х  у в е л и ч и в а е т с я ,  в к о н ц е  в е ге т а ц и и  (к о н е ц  о к 
т я б р я )  оно р е з к о  у м е н ь ш а е т с я .

Б о л ь ш и х  р а з л и ч и й  в с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  у  6 и зу ч е н н ы х  
С. И . К о к и н о й  и А. Я. К о к и н ы м  (1947) в и д о в  ж  у згу  на не н а 
б л ю д а л о с ь  (таб л .  2 ) .

C a l l i g o n u m  a r a l e n s e  В о г s z с  z. и С. j u n c e u m  (F . e t  М .) 
L i t v . ,  с о б р а н н ы е  н а  М а л о м  Б а л х а н е  и в К о п е т -Д а г е ,  п р е д 
с т а в л я ю т  собой  н ев ы со ки е  к у ста р н и к и ,  и зр е д к а  в с т р е ч а ю щ и е 
ся  на щ е б н и с т ы х  с к л о н а х  и глинисты х  почвах . В в е т о ч к а х  
С. j u n c e u m  о б н а р у ж е н о  10,71 % та н н и д о в ;  д у б и л ь н ы е  в е щ е с тв а  
в н еб о л ь ш о м  к оли ч ес тве  и м ею тс я  и у  р ас те н и й  второго  вида.  
П о д р о б н ы е  св ед ен и я  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  в в и д а х  р о д а  
C a l l i g o n u m  п р и в е д е н ы  в р а б о т е  П. Д .  С о к о л о в а  (1 9 6 1 6 ) .

С. c a p u t - M e d u s a e  S c h r e n k  —  Ж у з г у н  г о л о в а  м ед у зы ; 
к и зи л  к а н д и м  (у з б . ) .  К у с т а р н и к  д о  2 м  вы соты , расп ространен : 
по  б у г р и с т ы м  п е с к а м  и в п е с ч а н ы х  с т е п я х  С р е д н е й  А зии .

П о  д а н н ы м  О. А. Э н д е н  (1 9 4 2 ) ,  в а с с и м и л я ц и о н н ы х  в е т о ч 
к а х  с о д е р ж и т с я  10,66— 10,94%  т а н н и д о в ,  8 ,36— 11,26 н ет ан н и -  
д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  49,3— 56,6.

С. t u r k e s t a n i c u m  ( E u g .  K or.)  N . Р  a v  1.—  Ж .  т у р к е с т а н с к и й .  
К у с т а р н и к  д о  1 м  вы соты , в с т р е ч а е т с я  в пусты н н ы х  бугристых; 
п е с к а х  С р е д н е й  А зии.

П о  О. А. Э н д е н  (1 9 4 2 а ) ,  в  а с с и м и л я ц и о н н ы х  в е т о ч к а х  и м е 
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е т с я  10,29%  т а н н и д о в ,  13,72 н е т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  42,8.

С. s e to s u m  L i t v . —  Ж .  щ ет и н и сты й ; с а к и ч  (у з б . ) .  К у с т а р 
н и к  д о  1 м  вы сотой ,  о б и т а е т  п р е и м у щ е с т в е н  но н а  з а к р е п л е н 
н ы х  п е с к а х  и в п е с ч а н ы х  п у с т ы н я х  С р е д н е й  А зии .

К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  'Веществ в з е л е н ы х  а с с и м и л я ц и о н 
н ы х  в е т о ч к а х  это го  в и д а  д о с т и г а е т  11 ,23% , н е т а н н и д о в  —  14,12 
при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  44 ,3  (Э н д е н ,  1942 а ) .

Т а б л и ц а  2

С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в  ж у з г у н а х  C a l l i g o n u m  L . , %

К ол-во Н Т К ол-во Т

Вид В ремя
сбора

в асси
м и ляци
онны х 
в еточ

ках

в 2-3-
летних

побегах

в

плодах

в асси
м иляци
онных 
в еточ

ках

в 2 - 3 -  
л етних  

побегах

в

плодах

С. aiborescens L i t v . Май 8,50 _ 6 ,49 _

Июль 13,21 6,40 3,45 9,27 5,24 3,23
Сентябрь 12,36 — — 10,96 — —

Май 10,19 3,65 5,08 9 ,06 3,61 5 ,20
С. caput-M edusae

S c h r e n k . Июнь 11,59 — — 8,62 — —
Июль 12,13 — — 10,67 — —

Сентябрь 11,26 — — 10,94 — —
Октябрь 9,14 — — 7,11 — —

Июнь 11,03 5 ,46 — 7,60 3,84 —,

С. elatum  L i t v . Сентябрь 14,17 6,04 4,09 13,06 4 ,95 3 ,43
Май 10,65 4,75 — 7,85 3 ,85 —,

С. erlopodum  В g  e Сентябрь 14,26 6 ,59 4,06 12,54 5.66 3,53
Май 12,32 3 ,44 — 7 .58 3,43 —

Июнь 12,13 — — 9 ,7 0 — —

С. setosum  L i t v . Июль 13,60 — — 11,70 — —

С ентябрь 13,20 — — 10,80 — —

О ктябрь 9 ,60 4,45 — 7,10 4 ,05 —
Май 11,40 3,88 — 8,14 3,34 —

Июнь 13,07 — — 9 ,36 — —

C. turkestanicum  (Eug.
Kor. N. P a v 1.) Июль 13,22 • — — 9,94 — —

Сентябрь 13,00 — — 10,78 — —

О ктябрь 10,27 5 ,20 — 6,93 4 ,20 —

С. a r b o r e s c e n s  L i t v . —  Ж .  д р е в о в и д н ы й ;  ок  к а н д ы м  (у з б . ) .  
Д р е в о в и д н ы й  к у с т а р н и к  д о  3 м  в ы с о т ы ,  р а с п р о с т р а н е н  в б у г 
р и сты х  п е с к а х  пусты нь  С р е д н е й  А зии . В У з б е к и с т а н е  в с т р е 
ч а е т с я  в Х о р е зм с к о й  о б л а с т и  и К а р а к а л п а к с к о й  А С С Р .

В а с с и м и л я ц и о н н ы х  в е т о ч к а х  и м еет ся  10,30%  т а н н и д о в ,  
12,50%  н ет ан н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с ти  45,20 (Э н ден ,  
1 942а) .
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С. e l a t u m  L i t v . — Ж .  высоким. К р у п н ы й  д р е в о в и д н ы й  к у 
с т а р н и к ,  д о с т и г а ю щ и й  7 м  в вы соту . Р а с п р о с т р а н е н  в п у ст ы н 
н ы х  б у г р и с т ы х  п е с к а х  С р е д н е й  А зии . В с т р е ч а е т с я  в К а р а к а л 
п ак с к о й  А С С Р .

И с с л е д о в а н и я  О. А. Э н д ен  (1 9 4 2 а )  п о к а за л и ,  что в а с с и 
м и л я ц и о н н ы х  в е т о ч к а х  это го  в и д а  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  к о 
л е б л е т с я  о т  10,96%  д о  12,30, н е т а н н и д о в  —  о т  12, 36  д о  15,17 
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  44 ,8— 47,0.

С. e r io p o d u m  В g  е.—  Ж -  ш ер с ти с то н о ги й .  Д р е в о в и д н ы й  
к у с т а р н и к  д о  5 м  в ы соты , о б и т а е т  в  п у ст ы н н ы х  б у г р и с т ы х  пес
к а х  С р е д н е й  А зии . В У з б е к и с т а н е  в с т р е ч а е т с я  в Б у х а р с к о й  и 
Х о р е з м с к о й  о б л а с т я х ,  К  К  А С С Р .

К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  у  это го  в и д а  с о с т а в л я е т  12,54—  
1 3 ,06% , н е т а н н и д о в — 14,17 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  47,9 
(Э нден ,  1942а) .

С. a p h y l lu m  ( P a l l . )  G ti г k е. —  Ж .  б е зли стн ы й . К у с т а р н и к  
д о  2 м  вы соты . И м е е т  н а и б о л е е  ш и роки й  а р е а л  р а с п р о с т р а н е 
ния: р а с т е т  в п о л у п у с т ы н я х  и п у с т ы н я х  С р е д н е й  А зии . П о  д а н 
н ы м  О. А. Э н д е н  ( 1 9 4 2 а ) ,  в а с с и м и л я ц и о н н ы х  в е т о ч к а х  с о д е р 
ж и т с я  15,42%  т а н н и д о в ,  10,80 н е т а н н и д о в  п р и  д о б р о к а ч е с т 
в е н н о сти  58,8. В У з б е к и с т а н е  в с т р е ч а е т с я  в Б у х а р с к о й  и Х о 
р е з м с к о й  о б л а с т я х .

Н е с м о т р я  н а  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  у  н е к о т о р ы х  в и 
д о в  ж у з г у н о в ,  о н и  не и м е ю т  п р о м ы ш л е н н о г о  зн а ч е н и я ,  т а к  к а к  
п р о и з р а с т а ю т  в т р у д н о д о с т у п н ы х  р а й о н а х  и з а п а с ы  их м а л ы .  
Э т и  в и д ы  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  т о л ь к о  н а  н е б о л ь ш и х  п р о и з в о д 
с т в а х  местнопо зн а ч е н и я .

Род P o lygonum  L. — Г орец , горлец ; торон  (узб.)

М н о г о л е т н и е  и о д н о л е т н и е  т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я ,  р е ж е  
п о л у к у с т а р н и к и .  В С С С Р  п р о и з р а с т а е т  123 в и д а .  П о ч т и  у всех  
п р е д с т а в и т е л е й  это го  р о д а ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н ы х  в С р е д 
ней А зи и ,  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .  У  н е к о т о р ы х  из них 
к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в к о р н я х  д о с т и г а е т  35  % , в л и с т ь я х  —  
5 — 10.

П о -в и д и м о м у ,  все  го р ц ы  с о д е р ж а т  з н а ч и т е л ь н о е  к о ли ч ес тв о  
щ а в е л е в о й  к и сл о ты  или ее  солей .

P . a m p h ib iu m  L.—  Г. з е м н о в о д н ы й ,  в о д я н а я  г р е ч и х а ;  то м и р  
д а р и  (у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с ве тв и с ты м  п о л зу ч и м  
к о р н е в и щ е м .  В с т р е ч а е т с я  на л у г а х ,  п а ш н я х ,  у  д о р о г ,  в  т е к у 
чих и с т о я ч и х  в о д а х .  Р а с п р о с т р а н е н о  в Ц е н т р а л ь н о м  Т ян ь-  
Ш а н е ,  к о т л о в и н е  оз. И с с ы к - К у л ь ,  Ч у й с к о й  д о л и н е  и в  К и р г и з 
с к о м  А л а т а у .
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К о р н е в и щ е  с о д е р ж и т  д о  18%  т а н н и д о в ,  л и с т ь я  —  7— 10 
( П а в л о в ,  19476) .  Х орош и й  ду б и те л ь .

P .  a v i c u l a r e  L.—  Г. птичий , о п о р и ш ; к и з и л  т а с м а  ( у з б . ) ;  
а и к н а с  ( т а д ж . ) ; м а ш р а  ( к и р г . ) .  О д н о л е т н е е  р а с те н и е .  О ч е н ь  
ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  'на в ы б и т ы х  м е с т а х ,  по о б о ч и н а м  д о 
рог, п о  у л и ц а м ,  на в ы б и т ы х  п а с т б и щ а х ;  в с т р е ч а е т с я  к а к  с о р 
н як  в п о се в а х  и з а л е ж а х .

В С Ш А  го р е ц  птичий  у п о т р е б л я е т с я  д л я  д у б л е н и я .  В к о р 
н я х  е г о  с о д е р ж и т с я  д о  7 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  т а н н и д ы  о т м е 
ч е н ы  т а к ж е  в л и с т ь я х  ( Р о л л о в ,  1908; В а с и л е в с к и й ,  1815; А н 
д р е е в ,  1916; М а р к о в ,  1952).

P .  b i s t o r t a  L . —  Г. зм еи н ы й ,  р ач ьи  ш ейки ; ер к у н о к  ( у з б . ) ;  
ж а р к у н о к  (к и р г .) .  М н о г о л етн е е  растение ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а 
н е н н о е  в с у б а л ь п и й с к и х  л у гах .

К о р н е в и щ а  эт о г о  в и д а  с о д е р ж а т  13,5— 2 1 %  д у б и л ь н ы х  в е 
щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  5 5 — 60, л и с т ь я  —  7 %  ( П а в л о в ,  
1947).

P .  c o r i a r i u m  G r i g . —  Г. д у б и л ь н ы й ;  т о р о н  ( у з б . ) ; т а р а н  
(к и р г . ) .  М н о го л е т н е е  растение .  В с т р е ч а е т с я  в л е с о -л у г о в о м  по
ясе  гор. Р а с п р о с т р а н е н о  в Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь -Ш а н е ,  Ч а т к а л е ,  
н а  Ал.ае. О д и н  из л у ч ш и х  д у б и т е л е й  С С С Р .  В к о р н я х  е г о  о б н а 
р у ж е н о  д о  3 5 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .  И з д а в н а  з а г о т о в л я л с я  в 
б о л ь ш о м  к о л и ч е с т в е  в В о с то ч н о й  Ф е р га н е .  В У з б е к и с т а н е  в в о 
д и т с я  в к у л ь ту р у .

P . b u c h a r i c u m  G  г i g .—  Г. б у х а р с к и й ;  т а р а н  (у з б . ) .  М н о г о 
л е т н е е  р а с те н и е .  В с т р е ч а е т с я  на с к л о н а х  с у б а л ь п и й с к о г о  п о я 
с а  и в вер х н ей  ч а ст и  д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в о г о :  в  П а м и р о - А л а е  
и и з р е д к а  в з а п а д н о й  ч а ст и  Т я н ь -Ш а н я .

В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  д о  2 5 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .  У п о т 
р е б л я е т с я  д л я  д у б л е н и я .

P . h i s s a r i c u m  М. P o p .  —  Г. г и ссар ски й ;  т а р а н  ги сс ар с ки й .  
М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  3 0 — 60 см. в  вы с о ту .  О б р а 
з у е т  к о р н е в ы е  о т п р ы с к и .  Р а с п р о с т р а н е н о  на к а м е н и с т ы х  с к л о 
н а х  в а л ь п и й с к о м  п оясе  П а  м и р о -А л  а я и в з а п а д н о й  ч а ст и  
Т я н ь -Ш а н я .

П р о и з в е д е н н ы е  а н а л и з ы  к о р н е й  и л и с т ь е в  этого  в и д а ,  с о б 
р а н н ы х  2 а в гу с т а  1955 г. в  Г и с с а р с к о м  хр еб те ,  д а л и  с л е д у ю щ и е  
р е з у л ь т а т ы .

т нт ВР д
Корень 12,68 24,64 37,32 33.9
Листья 3,93 31,63 35,56 11,0

П о  д а н н ы м  Н . Ф. Г о н ч а р о в а  ( 1 9 4 0 а ) ,  к орни  это го  ви д а  
с о д е р ж а т  2 9 ,5%  т а н н и д о в .
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В н а с т о я щ е е  в р е м я  у сп е ш н о  п р о в о д я т с я  о п ы т ы  по в в е д е 
нию  его  в к у л ь т у р у  в у с л о в и я х  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  ( С о 
к о л о в ,  1963).

P .  h y d r o p ip e r  L .—  Г. перечн ы й ; с у в з а м ч и  (у з б . ) .  О д н о л е т 
н ее  р а с т е н и е  с ве тв и с ты м  с т е б л е м  д о  70 см  в вы соту . Ш и р о к о  
р а с п р о с т р а н е н о  в С р е д н е й  А зи и  в с ы р ы х  с л а б о з а д е р н е н н ы х  
м е с т а х .  И н о г д а  в с т р е ч а е т с я  к а к  с о р н я к  в п о с е в а х .  В к о р н я х  
и м е е т с я  д о  12%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (С а х о б и д д и н о в ,  1948; 
П а в л о в ,  19476).

P .  n i t e n s  (F .  e t  М .)  V. P e t  г .—  Г. к р ас и в ы й .  М н о го л етн и к ,  
в с т р е ч а ю щ и й с я  в л е с о -л у го в о м  и а л ь п и й ск о м  п о я с а х  гор н а  
л у г а х ,  сред и  ар ч е в н и к о в  и к у с т а р н и к о в ы х  за р о с л е й .  Р а с п р о 
с т р а н е н  в Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь -Ш а н е ,  к отл о ви н е  оз.  И сс ы к -К у л ь ,  
б а с с е й н а х  р е к  Б о л ь ш о й  и М а л ы й  К ем и н , К и р ги зс к о м  А л а т а у ,  
Т а л а с с е ,  Ч а т к а л е ,  Ф е р га н е ,  н а  А лае .

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в к о р н я х  к о л е б л е т с я  от 
12 д о  15,61% .

P . a l p i n u m  A l l .  —  Г. горны й, кислец ,  б а ш к и р с к а я  к ап у ст а ;  
то р о н  (у з б . ) .  М н о го л етн е е  растение ,  д о с т и г а ю щ е е  в б л а г о п р и 
ят н ы х  у с л о в и я х  2 м  в  высоту . И з  P .  a l p in u m  Ю. С. Г р и го р ь ев  
(1933)  в ы д ел и л  P . c o r i a r i u m  и P .  b u c h a r ic u m .

Р а с п р о с т р а н е н  в С р е д н е й  А зи и  ( Д ж у н г а р и я ,  Т а р б а г а т а й ,  
Т я н ь - Ш а н ь ) .

В о  всех  о р г а н а х  р а с т е н и я  и м ею тс я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и 
щ а в е л е в а я  к и с л о т а .  К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в п о д з е м 
н ы х  о р г а н а х  д о с т и г а е т  2 5 %  (А лиев  и Д а м и р о в ,  1948; Ч е р в я к о в ,  
19476) .  О н о  м е н я е т с я  с в о з р а с т о м  и по ф а з а м  в е ге та ц и и .  В м о 
л о д ы х  к о р н я х  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  б о л ь ш е ,  чем  в с т а р ы х .  Б о л ь 
ш е  всего  (д о  2 5 % )  их с о д е р ж и т с я  в к о р н я х  в п ер и о д  ц ветен и я ,  
м е н ь ш е  ( 1 8 % )  — п е р е д  ц в е тен и е м ,  е щ е  м е н ь ш е  (7— 1 0 % ) — в 
к о н ц е  ц в е тен и я  (Ч е р в я к о в ,  19476; П а в л о в ,  1942, 19476; Гросс-  
гейм , 1952).

P .  n o d o s u m  Р  е г s. —  Г. у з л о в а т ы й .  О д н о л е т н е е  р ас те н и е  
д о  1 м  вы соты . В с т р е ч а е т с я  на в л а ж н ы х  п о ч в ах  г л а в н ы м  о б р а 
зо м  к а к  с о р н я к  (в п осе ва х ,  в д о л ь  а р ы к о в  и т. д . ) ,  а т а к ж е  по 
б е р е г а м  вод оем ов .  В н а д зе м н о й  ч а ст и  им еет ся  д о  2 ,0%  д у б и л ь 
н ы х  вещ еств .

P .  p e r s i c a r i a  L.—  Г. почечуй н ы й ; с у в к а л а м п и р  (у з б . ) .  О д 
н о л е т н е е  р а с те н и е .  Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  во  в л а ж н ы х  м е с 
т а х  по б е р е г а м  рек ,  в д о л ь  к а н а в ,  а т а к ж е  к а к  с о р н я к  в  п о с е 
в а х  с п о вы ш е н н о й  в л а ж н о с т ь ю  почвы . В н а д з е м н о й  части  и м е 
е т с я  1,5% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( W e h m e r ,  1929— 1935).

P .  s o n g o r i c u m  S c h r e n k .  —  Г. д ж у н г а р с к и й .  М н о го л е т н е е  
р а с те н и е .  В с т р е ч а е т с я  в  л е с а х  и с у б а л ь п и й с к и х  л у г а х  Т я н ь -  
Ш а н я ,  р е д к о  П а м и р о -А л а я .
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В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  17— 2 0 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  п р и  
15— 18°/о н е р а с т в о р и м ы х  ( П а в л о в ,  19476) .  Т а н н и д ы  о т л и ч а ю т 
ся  вы с о к о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь ю .

P . v iv ip a r u m  L.—  Г. ж и в о р о д я щ и й ;  « у м ы с д ы к  ( к и р г . ) ;  чуб  и 
чини ( т а д ж . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е .  В к о р н е в и щ а х  о б н а р у ж е 
но 14— 3 4 %  д у б и л ь н ы х  вещ еств ,  из  них 9 — 2 3 %  в о д н о р а с т в о 
ри м ы х  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  7 0 — 75 ( П а в л о в ,  19476).

П р о и з р а с т а е т  в С р е д н е й  А зи и  (Т я н ь - Ш а н ь ,  П а м и р о - А л а й )  
в с у б а л ь п и й с к и х  и а л ь п и й с к и х  л у г а х .

P .  a r e n a r i u m  W a l d  s t.—  Г. п есчан ы й . О д н о л е т н е е  т р а в я 
н и ст о е  р а с т е н и е  д о  80 см  вы соты . В с т р е ч а е т с я  в д о л и н а х  рек  
Т е д ж е н ,  М у р г а б  и А м у д а р ь я .

В л и т е р а т у р е  и м еет ся  у к а з а н и е  н а  н а л и ч и е  в нем  д у б и л ь 
ны х в е щ е с т в  (А н д р ее в ,  1916).

С ем .  C h e n o p o d ia c e a e  — М а р е в ы е

С р е д и  м н о го ч и сл ен н ы х  п р е д с т а в и т е л е й  это го  с е м е й с т в а  
в с т р е ч а ю т с я  р о д ы  и ви д ы , к о т о р ы е  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е 
щ ес тв а .

П о  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м е ю т с я  
у  C h e n o p o d iu m  v u lv a r ia  L . ( Ш л ы к о в ,  1932; Г и л л е р ,  1936), 
H a l o x y l o n  ( С о к о л о в ,  1946), S a l s o l a  a r b u s c u la  P a l l .  ( Ф е д ч е н -  
к о ,  1925, 1946; П е т р о в ,  1937) и A n a b a s is  a p h y l l a  L. ( А г а м я н ,  
Т р а п е з у н ц е в ,  1938).

С е м .  C a r y o p h y l la c e a e  —  Г в о з д и ч н ы е

П р е д с т а в и т е л и  г в о з д и ч н ы х  п р и в о д я т с я  в с п и с к е  д у б и л ь 
н ы х  р а с т е н и й  т о л ь к о  П .  Я. Ч е р н ы ш е в ы м  (1934) .  П о  его  
д а н н ы м ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  у  H o lo s te u m  
u m b e l l a tu m  L. и S i l e n e  o t i t e s  S. 1. П .  Д .  С о к о л о в  (1956)  
п р о а н а л и з и р о в а л  3  в и д а  г в о з д и ч н ы х  ( A c a n t h o p h y l lu m  e la t iu s  
B g e . ;  A . s te n o s te g lu m  F r e y n ;  S i l e n e  п а п а  K. e t  К . )  и ни 
у  о д н о г о  из ни х  н е  о б н а р у ж и л  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .

Сем. N y m p h a e a c e a e  —  К у в ш и н к о в ы е  

Род N ym phae L. — К увш инка

N. C a n d i d a  Р  г  е s  1. —  К. ч и с т о б е л а я .  М н о г о л е т н е е  р а с те н и е ,  
в с т р е ч а ю щ е е с я  в С р е д н е й  А зи и  по б е р е г а м  о зе р ,  в з а в о д я х  
рек ,  с т а р и ц а х .

В л и т е р а т у р е  есть  у к а з а н и я  н а  то, что в к о р н е в и щ а х  к у в 
ш и н к и  чи с то б ел о й  с о д е р ж а т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  к о т о р ы е
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и с п о л ь зу ю т с я  д л я  п р и г о т о в л е н и я  д у б и л ь н ы х  э к с т р а к т о в  ( Ф л о 
р а  У з б е к и с т а н а ,  1953). А. И. Б а р б а р и ч  и д р .  (1961) п р и в о д я т  
д а н н ы е  д л я  д р у г о г о  в и д а  из У к р а и н с к о й  С С Р  (N. a lb a  L .) ,  
с о д е р ж а щ е г о  в к о р н я х  д о  10,93%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е 
ст вен н ости  30,07.

Род Nuphar Sm . — Кубышка

N. lu te u m  (L.)  S m. —  К. ж е л т а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с 
ж е л т ы м и  д у ш и с т ы м и  ц в е т а м и .  В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  в 
о з е р а х ,  с т а р и ц а х .  В к о р н я х  и м еет ся  2,61 % д у б и л ь н ы х  в е 
щ еств .

П о  А. И . Б а р б а р и ч у  и др .  (1 9 6 1 ) ,  в к о р н я х  к у б ы ш к и  из 
У к р а и н с к о й  С С Р  н а х о д и т с я  5 ,00%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е 
ст в ен н о с ти  17,25.

С е м .  R a n u n c u la c e a e  — Л ю т и к о в ы е

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б н а р у ж е н ы  у  M y o s u r u s  m in im u s  L . 
( Ч е р н ы ш е в ,  1934), P u l s a t i l l a  c a m p a n e l l a  F i s c h .  ( М а р к о в а ,
1952). P .  Л .  Х а з а н о в и ч  и д р .  (1 963 )  у к а з ы в а ю т  на с о д е р 
ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в т р а в е  C e r a to c e p h a lu s  o r th o c e -  
r a s  D C . ,  но  н е  п р и в о д я т  к о н к р е т н ы х  д а н н ы х .

С е м .  P a p a v e r a c e a e  — М а к о в ы е

Д а н н ы е  о н ал и ч и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у п р е д с т а в и т е л е й  
м а к о в ы х  и м ею тс я  у П . Я. Ч е р н ы ш е в а  (1 9 3 4 ) .

С е м .  C r u c i f e r a e  —  К р е с т о ц в е т н ы е

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  н а й д е н ы  у ц ел о го  р я д а  в и д о в  этого  
с е м е й с т в а .

Р .  К. А л и е в  и И . А . Д а м и р о в  (1948) о б н а р у ж и л и  в н а д 
з е м н ы х  ч а с т я х  C a p s e l a  b u r s a  p a s to r l s  ( L . )  M e d .  3 %  д у б и л ь -  
р ы х  в е щ е с т в  п и р о к а т е х и н о в о й  г р у п п ы .

С е м .  C r a s s u la c e a e  —  Т о л с т я н к о в ы е  

Род R hodiola L. — Родиола

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  21 в и д  э т о г о  р о д а ,  в том  ч и с л е  в 
С р е д н е й  А з и и — 11.  Л и т е р а т у р н ы х  д а н н ы х  о т а н н и д о н о с н о с -  
т и  э т и х  в и д о в  н ет .  М ы  и с с л е д о в а л и  о д и н  ви д .  — R h .  s e m e -  
n o v i i  (R g l .  e t  H e r d . )  B o r i s s .  Э т о  м н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с  
т о л с т ы м  в е т в и с т ы м  к о р н е в и щ е м .  В с т р е ч а е т с я  на у в л а ж н е н -
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н ы х  к а м е н и с т ы х  п о ч в а х  по  б е р е г а м  р е к ,  в г о р н ы х  л е с а х ,  
на М оховы х  а л ь п и й с к и х  л у ж а й к а х  и в б о л о т ц а х  Т я н ь - Ш а н я  
и П а м и р о - А л а я  на в ы с о т е  д о  3 500  м . -j

В р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н н ы х  нам и х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  
у с т а н о в л е н о ,  что  в к о р н я х  R h o d i o l a  s e m e n o v i i  к о л и ч е с т в о  
т а н н и д о в  в з а в и с и м о с т и  о т  м е с т о о б и т а н и я  к о л е б л е т с я  о т  7 
д о  11?^ ,  а  в к о р н е в и щ а х  — о т  12 д о  13%  (т а б л .  3 ) .

Т а б л и ц а З

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  
R h o d io la  s e m e n o v i i  ( R g l .  e t  H e r d )  A. B o r i s s . ,  %

О б ьект анализа
В лаж ность, I T Н Т ВР д

% 1

У p. Ч а а р т а ш ,  Ф е р г а н с к и й  х р е б е т  (20. VII T963 г.)

Надземная часть (стебель, листья, г чаи»
соцветия) 7 ,0 2,72 22,83 25,55 10,6
Соцветие 6 ,9 7,34 21,90 29,24 25,1
Листья 5 ,2 6,97 20,61 27,58 25,3
Стебель 6 ,0 1,01 31,04 32,05 3 ,2
Корневище 7,1 12,46 20,07 32,53 38,4
Корни 6 .7 10,86 18,92 29,78 36.5

П e p 'e  д п е р е в а л о м  Т а л д ы  к, А л а й с к и й  х 'р  е б е т  
(8.VIII 1963 г.) '  '

Надземная часть (стебель, листья, 
соцветия) 5 ,8 5,15 25,87 31,02
Соцветие 5 .8 5,97 22,18 28,15
Листья 7 .4 6,23 33,97 40,20
Стебель 7 ,5 3,06 26,09 29,14
Корневище 6 ,9 13,17 21,68 34,85
Корни 7 .3 6,79 18,46 25,25

16,6
2 1 , 2
15,5
10,47
37.8
26.8

С е м .  S a x i f r a g a c e a e  —  К а м н е л о м к о в ы е

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  11 родов ,  п р е д с т а в л е н н ы х  156 в и д а м и ,  
в том  ч и сл е  в С р е д н е й  А зи и  6 р о д о в  с 18 в и д а м и ,  с р е д и  к о т о 
ры х  м ного  ц н т р о д у ц и р о в а н н ы х .  Н е к о т о р ы е  ви д ы  п ер с п е к т и в н ы  
к а к  д у б и л ь н ы е .

Род B ergen ia  Moench. — Б а д а н

Н а и б о л е е  и н т е р е с н ы й  р о д  с е м е й с т в а .  С ю д а  в х о д я т  р а с т е 
ния ,  с о д е р ж а щ и е  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а :  B e rg e n ia  c ra s s l fo -
l i a  (L.) F r i t s c h . ,  В. p a c if ica  K o r n ,  и В. h i s s a r ic a  B o r i s s .
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В. c ra s s i fo l la  (L .)  F r i t s c h .  — Б.  т о л с т о л и с т н ы й .  М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е .  В к о р н е в и щ а х  и м е е т с я  2 0 — 2 7 %  т а н н и 
д о в ,  в л и с т ь я х  — 17— 2 1 % .  И з д а в н а  у п о т р е б л я е т с я  д л я  
д у б л е н и я  к о ж и  с а м ы х  ц е н н ы х  с о р т о в .  В с т р е ч а е т с я  в л е с 
но м  и а л ь п и й с к о м  п о я с а х  В о с то ч н о й  С и б и р и ,  А л т а я ,  Т а р б а -  
г а т а я .

В. h i s s a r i c a  А. В о г i s s. —  Б. г и с с а р с к и й .  Э н д е м и ч н о е  м н о 
го л е т н е е  р а с т е н и е  с м о щ н ы м  г о р и з о н т а л ь н ы м  п о д з е м н ы м  
к о р н е в и щ е м .  В с т р е ч а е т с я  н а  ю ге  У з б е к и с т а н а  ( Г и с с а р с к и й  
х р е б е т ,  р. Т у п о л а н г )  в т р е щ и н а х  о тв е с н ы х  с к а л .

А н а л и з ы  р а с те н и й ,  п р и в е зе н н ы х  с Г и с с а р с к о г о  х р е б т а  
(1948  г .) ,  п о к а з а л и ,  что в к о р н е в и щ а х  с о д е р ж и т с я  от 16 д о  
18% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  в л и с т ь я х  —  о т  8 д о  12%  при д о б р о 
к а ч е с т в е н н о с т и  5 6 — 5 8 % .

К а к  видим , В. h i s s a r i c a  A. B o r i s s .  —  п р е к р а с н о е  д у б и л ь 
ное р а с т е н и е ,  но и з - з а  о гр а н и ч е н н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я  его  
н е о б х о д и м о  в в о д и т ь  в к у л ь т у р у  н а  р а в н и н а х .

С е м .  P la ta n a c e a e  —  П л а т а н о в ы е

П р е д с т а в и т е л и  эт о го  с е м е й с т в а  в с т р е ч а ю т с я  в С р е д н е й  
А зии  в в и д е  к р у п н ы х  д е р е в ь е в  д о  40  м  вы соты . Э то  к р а с и в ы е  
д е к о р а т и в н ы е  р а с т е н и я ,  р а з в о д и м ы е  в п а р к а х  и на у л и ц а х  
го р о д о в .

Род PLatanus L . — Ч и нар , п латан ; чинор (узб., туркм., кирг.)

Э т о т  р о д  в к л ю ч а е т  2 в и д а ,  к о т о р ы е  к у л ь т и в и р у ю т с я  к а к  
д е к о р а т и в н ы е .

P . o r i e n t a l i s  L. —  Ч. во с то ч ны й ; чинор  ( у з б . ) . Д е р е в о  д о  
3 0  м  вы с о ты  с  м о щ н о й  густой  кроной .  В у с л о в и я х  С р е д н е й  
А зи и  в с т р е ч а е т с я  в к у л ь т у р е ,  а т а к ж е  в д и к о м  ви д е  на х о р о ш о  
у в л а ж н е н н ы х  п о ч в ах .

К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в к о р е  д о с т и г а е т  2 ,5— 3 % .
P. o r i e n t a l io r  D о d е. —  Ч. в о с т о к а .  Э то  оди н  из ш и р о к о  

р а с п р о с т р а н е н н ы х  в С р е д н е й  А зии  (в  п р е д е л а х  о т  700 до  
1800 м  н а д  ур. м .)  вид ов .  П р о и з р а с т а е т  в д а л и  о т  н а с е л е н н ы х  
п у н к то в  по б е р е га м  рек , в д о л и н а х ,  во  в л а ж н ы х  з а щ и 
щ ен н ы х  у щ е л ь я х ,  м е с т а м и  о б р а з у е т  н е б о л ь ш и е  чи с ты е  р о щ и 
цы, к о т о р ы е  я в л я ю т с я  о с т а т к а м и  т р е т и ч н ы х  лесов .

А н а л и з ы  проб ,  п р и в е з е н н ы х  с  З а п а д н о г о  Г и с с а р а  (1948  г .) ,  
п о к а з а л и ,  что в к о р е  эт о г о  в и д а  п л а т а н а  с о д е р ж и т с я  3 ,93%  
т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  21,6, в л и с т ь я х  —  2 ,23%  
при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  11,0.
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С ем . R o s a c e a e  — Р о з о ц в е т н ы е

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  56 р о д о в  и о к о л о  700 ви д о в .  С р е д и  
них м н ого  ц енны х  п л о д о в ы х  и я г о д н ы х  д е р е в ь е в  и к у с т а р 
ников.

Н е с м о т р я  на то  что р о зо ц в е тн ы е  п р ед ст ав л е н ы  та к и м  
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  в и д о в  и р а с п р о с т р а н е н ы  по в с е м у  С о 
в е т с к о м у  С о ю зу ,  р о л ь  их к а к  т а н н и д о н о с н ы х  р а с т е н и й  н е з н а 
ч и т е л ь н а ,  хотя  о т д е л ь н ы е  п р е д с т а в и т е л и  это го  с е м е й с т в а  
с о д е р ж а т  д о  4 0 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (С о к о л о в ,  19616).

Род P y ru s  L. —  Г руш а; м у р у т  (тадж.); нок (узб.)

В С р е д н е й  А зи и  п р е д с т а в л е н  с л е д у ю щ и м и  в и д ам и :  
P .  a s i a e - m e d i a e  M a l e e v .  —  Г. с р е д н е а з и а т с к а я ;  P .  b u c h a -  
r ica  L i t v .  — Г. б у х а р с к а я ;  P .  c o m m u n is  L . — Г. о б ы к н о в е н 
н а я ;  н о к  ( у з б . ) ;  м у р у т  ( т а д ж . ) ;  P .  k o r s h i n s k y i  L i t v .  — 
Г. К о р ж и н с к о г о ;  P .  r e g e l i i  R e h d .  — Г.  Р е г е л я ,  а й и к  м у р у т  
( у з б . ) ;  м у р у д и  х и р с а к  ( т а д ж . ) .

В к о р е  у к а з а н н ы х  в и д о в  с о д е р ж и т с я  д о  8 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в ,  в л и с т ь я х  —  д о  3 и в п л о д а х  —  д о  4 % .

Род M a lu s  M i l l  — Я блоня; ал м а  (узб.); себ  (тадж.)

П р е д с т а в и т е л и  этого  р о д а  в с т р е ч а ю т с я  в д и к о м  и о д и ч а л о м  
состоян и и .  П о  д а н н ы м  Н . В. П а в л о в а  (1 9 4 7 6 ) ,  2 в и д а  этого  
р о д а  с о д е р ж а т  т а н н и д ы .

М . N ie d z w e c k ia n a  D i е  с к. —  Я. Н е д з в е ц к о г о ;  к и зи л  о л м а  
( у з б . ) . Н е в ы с о к о е  д е р е в о ,  п р о и з р а с т а ю щ е е  в го р н ы х  л е с а х  
С р е д н е й  А зии. В к о р е  и м еет ся  д о  6 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

М . s ie v e rs i i  (L e d .)  М . R о е  m. —  Я. С и в е р с а ;  ев во й и  о л м а  
( у з б . ) . Д е р е в о  о т  2 д о  10 м  вы соты . В с т р е ч а е т с я  в С р е д н е й  
А зии  по го р н ы м  л е с а м  и д о л и н а м  го р н ы х  речек .  Э т о т  ви д ,  б л а 
г о д а р я  х о р о ш и м  в к у с о в ы м  к а ч е с т в а м  п л о д о в  и их к р у п н ы м  
р а з м е р а м ,  н а и б о л е е  б л и з о к  к  к у л ь т у р н ы м .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  во всех  ч а с т я х  р а с т е н и я .  
В к о р е  к о л и ч е с тв о  их д о с т и г а е т  7 % .

Род Sorbus  L. — Р яби на; ч етак  (узб.)

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  д о  40  в и д о в .  В С р е д н е й  А зии  н а и 
б о л е е  р а с п р о с т р а н е н ы  S . p e r s ic a  H e d l . ,  S .  t i a n s c h a n lc a  
R u p r .  и S .  tu r k e s t a n ic a .  H . В к о р е  эти х  ви д о в  н а х о д и т с я  о т  
6  д о  8 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  1947 б) .
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Род C rataegus L .  — Б ояры ш н ик; д у л а н а  (узб.); з а р д а н  (тадж.); 
а л ю ч  (туркм.)

В С С С Р  о б н а р у ж е н о  д о  40  вид ов .  Э то  д е к о р а т и в н ы е  
д е р е в ь я  и к у с т а р н и к и ,  с л у ж а щ и е  д л я  у с т р о й с т в а  ж и в ы х  и з г о 
р одей .  П л о д ы  у п о т р е б л я ю т с я  в пищ у. В л и с т ь я х  и к о р е  н е к о 
т о р ы х  в и д о в  и м ею тс я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .

С. a l t a i c a  L g  е. —  Б. а л т а й с к и й ;  д у л а н а  ( у з б . ) .  Н е б о л ь ш о е  
д е р е в о  с б л е с т я щ и м и  к о р и ч н е в а т о -к р а с н ы м и  п о б е гам и .  П р о 
и з р а с т а е т  по с к л о н а м  у щ е л и й ,  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  в п о д л е с к е  
о р е х о в ы х  и я б л о н е в ы х  лесов .

К о р а  это го  в и д а  с о д е р ж и т  д о  6 %  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Род R ubus L .  — М а л и н а ,  е ж е в и к а ;  м а й м у н ж о н  (узб .); 
б о б у р с л е н  (туркм.)

О б ш и р н ы й  род , в к л ю ч а ю щ и й  в се б я  в п р е д е л а х  С С С Р  
42  в и д а .  С р е д и  них в с т р е ч а ю т с я  к у с т а р н и к и ,  п о л у к у с т а р н и к и  
и т р а в я н и с т ы е  р а с т е н и я .  И з  б о л ь ш о го  ч и сл а  ви д о в ,  о б и т а ю 
щ их в С р е д н е й  А зии , д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  о тм еч ен ы  т о л ь к о  
у  одного .

R. c a e s iu s  L. —  Е. с и з а я ;  м а й м у н ж о н  ( у з б . ) ; г у л ь д е р г а н  
( к и р г . ) ; м а р м а н ч а к  ( т а д ж . ) . М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  50— 150 см  
вы соты . В с т р е ч а е т с я  по т у г а я м ,  а р ы к а м ,  к а м е н и с т ы м  с к л о н а м  
д о  с р е д н е го  п о я с а  гор.

М а т е р и а л  д л я  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в  на с о д е р ж а н и е  д у б и л ь 
ны х в е щ е с т в  п ри ве зен  24 и ю ня  1959 г. из сел .  П с к е м  Еюстан- 
д ы к с к о г о  р а й о н а  Т а ш к е н т с к о й  о б л а с т и .  В р е з у л ь т а т е  п олучен ы  
с л е д у ю щ и е  д а н н ы е .

Т Н Т  В Р  HP Д

Листья 13,31 23,92 37,23 1,37 35.8
Стебли 4,71 12,40 17,11 1,18 27,5

Род F ragarla  L .  — Зем ляни ка

F. v e s c a  L. —  3 .  л е с н а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  5 — 20 см  
вы соты . В с т р е ч а е т с я  в С р е д н е й  А зи и  по су х и м  т р а в я н и с т ы м  
с к л о н а м  и на л у г а х .  В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  д о  9 ,4 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  1947 б ) .

Род Potentilla L. —  Л ап ч атка ; ерчой  (узб.); гайтарма (туркм .)

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  б о л е е  150 ви д о в ,  из  к о т о р ы х  т о л ь к о  
в У з б е к и с т а н е  н а с ч и т ы в а е т с я  39. Э то  б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  м н о го 
л е т н и е ,  р ед к о  одно-  и д в у х л е т н и е  р а с т е н и я .  И м е ю т с я  д а л е к о  
не п о л н ы е  с в е д е н и я  о н е к о т о р ы х  т а н н и д о н о с н ы х  в и д а х  р о д а .
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В к о р н я х  м ногих  р а с т е н и й  т а н н и д ы  с о д е р ж а т с я  в з н а ч и т е л ь 
ных к о ли ч ес тв а х  (С а х о б и д д и н о в ,  1948; Г р оссгей м , 1952; П а в 
ло в ,  1947 6 ) .  P .  f e d ts c h e n k o a n a  S i е  g  f г. —  Л .  Ф е д ч е н к о .  М н о 
го л етн е е  р а с т е н и е ,  с т е б л и  д о  5 0 — 70 см  в ы соты . В с т р е ч а е т с я  в 
с р е д н е м  п о я с е  гор  на м е л к о з е м и с т ы х  и к а м е н и с т ы х  с к л о н а х .  
Р а с п р о с т р а н е н о  в С р е д н е й  А зи и  ( З а п а д н ы й  Т я н ь - Ш а н ь ) .  К о р 
н е в и щ а  это го  в и д а  т о л с ты е ,  но не к р у п н ы е  (д о  15 г ) ,  с о д е р ж а т  
9 — 11% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  1947 6 ) .

P. d e a l b a t a  B g e .  —  Л .  б е л е ю щ а я .  Р а с т е н и е  2 0 — 50 см  в ы 
со т ы  с м о щ н ы м  м н о г о г л а в ы м  к о р н е в и щ е м  и п р я м ы м и  с т е б л я 
ми. Р а з б р о с а н о  по м е л к о з е м и с т ы м  с к л о н а м  в с р е д н е м  п о я 
се  гор.

В к о р н е в и щ е  этого  р а с т е н и я  весом  д о  50  г  п р и с у т с т в у е т  д о  
12% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  1947 6 ) .

P .  r e p t a n s  L. —  Л .  п о л з у ч а я ;  б е ш б а р г  ( у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  д о  3 0 — 100 см  вы с о ты  с т о л с т ы м  м н о г о г л а в ы м  с т е л ю 
щ и м с я  к о р н е в и щ е м .  В с т р е ч а е т с я  в у щ е л ь я х  по  б е р е г а м  р ек  и в 
п о л и в н ы х  м естах .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м ею тс я  к а к  в н а д з е м н ы х ,  т а к  и 
п о д з е м н ы х  о р г а н а х .  В к о р н е в и щ а х  к о л и ч е с т в о  их д о с т и г а е т  
18— 2 0 %  (А л и е в  и др . ,  1961).  П о  д а н н ы м  А. М . Х о м у т о в а  
(1 9 2 9 ) ,  в л и с т ь я х  и к о р н е в и щ е  с о д е р ж и т с я  8 ,8 2 %  т а н н и д о в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  47-8.

P .  a n s e r in a  L . —- Л .  г у с и н а я ;  ч о й у т  ( у з б . ) .  С т е л ю щ е е с я  по 
з е м л е  р а с т е н и е  с м я с и с ты м  в е р е т е н о о б р а з н ы м  у т о л щ е н н ы м  
к о р н е м  и п о л зу ч и м и  ц ве то н о сн ы м и  с т е б л я м и .  В к о р н е в и щ е  
и м е е т с я  16— 18%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  а в л и с т ь я х  —  до  5 —  
5 ,5%  (Г р о с с г е й м ,  1952).

P .  t r a n s c a s p i c a  T h . W o l f .  —  Л .  з а к а с п и й с к а я .  М н о г о л е т н е е  
р ас те н и е ,  в с тр еч аю щ е ес я  по у щ е л ь я м  и о тк р ы ты м  ск л о н а м  К о-  
п е т -Д а га .

К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в к о р н е в и щ а х  к о л е б л е т с я  о т  3,92 д о  
9 ,06%  (С о к о л о в ,  1 9 6 1 6 ) .  В те ч е н и е  в е ге т а ц и о н н о го  п е р и о д а  
оно у м е н ь ш а е т с я .  П р и  в ы с у ш и в а н и и  к о р н е в и щ е  т е р я е т  в в е с е  
1 0 % .

Н е б о л ь ш и е  п р и р о д н ы е  з а п а с ы  р а с т е н и я  д е л а ю т  его  м а л о -  
п е р с п е к т и в н ы м  к а к  д у б и т е л ь  .

P. a r n a v a t e n s i s  T h . W o l f . —  Л .  а р н а в а т с к а я .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  д о  30 см  вы с о ты  с п р я м о с т о я щ и м и  с т е б л я м и  и густы м  
оп уш ен и ем . В с тр е ч а етс я  по  горн ы м  с к л о н а м .  В к о р н я х  с о д е р 
ж и т с я  д о  6 %  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

P .  c h r y s a n th a  Т г е  v. —  Л .  з о л о т и с т о ц в е т к о в а я .  Р а с т е н и е  
вы сотой  10— 40 см  с м о щ н ы м  м н о г о г л а в ы м  с т е р ж н е м  и т о н 
ки м и  с т е б л я м и .  В к о р н я х  и м е е т с я  д о  6 ,5%  т а н н и д о в .
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Р о д  Geum L. — Гравилат; ерчой (узб.)

П р е д с т а в и т е л и  этог о  р о д а  —  м н о г о л е т н и е  т р а в я н и с т ы е  
р а с т е н и я .  В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  7 видов.  В к о р н е в и щ а х  в б о л ь 
ших  к о л и ч е с т в а х  с о д е р ж а т с я  д у б и л ь н ы е  ве щ ес тв а .

G.  a l e p p i c u m  J  а с q. —  Г. а л е п п ск и й .
М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  до 80  см  вы с о ты  с т о л с т ы м  к о р о т к и м  

к о р н е в и щ е м  и п р я м о с т о я ч и м  ст еб л ем .  Р а с п р о с т р а н е н о  в С р е д 
ней Азии  в с о р н ы х  м е с т а х  в о з л е  д о р о г  и ж и л ь я .

П о  д а н н ы м  X. X. Х а л м а т о в а  и 3 .  X. Х а б и б о в а  (19 62) ,  в 
к о р н я х  с о д е р ж и т с я  9 , 89%  т а н н и до в ,  в к о р н е в и щ а х — 15, 13, 
в  ст еб л ях  —  3,21 и в л и с т ь я х —  14— 3 9 % .

G.  u r b a n u m  L. —  Г. г о р о дс ко й ;  ш и р ч а й  (к и р г . ) .  М н о г о л е т 
нее р а с т е н и е  вы со то й  30— 70 см. В с т р е ч а е т с я  в С р е д н е й  Азии  
по у щ е л ь я м  гор,  в с а д а х ,  по к р а я м  дорог ,  б е р е г а м  ручьев .

К а к  д у б и л ь н о е  р а с т е н и е  и с п о л ь з у е т с я  д а в н о  ( С у к ко в ,  
1804) .  С в е д е н и я  о с о д е р ж а н и и  в нем т а н н и д о в  р а з н о р е ч и в ы .  
П о  д а н н ы м  А. X.  Р о л л о в а  (19 08 ) ,  в к о р н е в и щ е  им еется  д о  4 0 %  
т а нн и до в .  Э т а  ц и ф р а  п р и во д и тс я  и в боле е  поздних  ра б о та х .

А. М.  Х о м у т о в  (19 29 ) ,  и с с л е д у я  г р а в и л а т  г о ро дск ой ,  н а ш е л  
в его к о р н я х  в п е р и о д  ц ве те н и я  6 , 24%  т а н н и д о в ,  во в р е м я  
с о з р е в а н и я  с е м я н  —  5 ,26% при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  с о о т в е т 
с т ве н н о  41,62 и 32,61.  С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в н а д з е м н ы х  ч а 
с т ях  н е с к о л ь к о  н и ж е  (4,52 и 5 , 9 5 % ) .

П о  П.  Д .  С о к о л о в у  (1961 б ) ,  в к о р н я х  о б р а з ц о в  и з  Т у р к 
мении ,  с о б р а н н ы х  22 ию н я  1954 г., в п е р и о д  п л о д о н о ш е н и я  
б ы л о  11,37% та н н и д о в ,  а  в н а д з е м н ы х  о р г а н а х  —  3 , 9 5 % .

И с п о л ь з о в а н и е  д и к о р а с т у щ е г о  г р а в и л а т а  к а к  д у б и л ь н о г о  
с ы р ь я  е д в а  л и  б у д е т  э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н ы м .  Н е о б х о 
д и м о  п р о д о л ж и т ь  н а ч а т ы е  р а б о т ы  по и з уч ен и ю  по ве де н и я  его 
в культуре .  П о  д а н н ы м  Х а л м а т о в а  и Х а б и б о в а  (19 62 ) ,  корни  
г р а в и л а т а ,  в ы р а щ е н н о г о  в Б о т а н и ч е с к о м  с а д у  А Н  У з С С Р ,  
с о д е р ж а л и  14,39% та н н и до в ,  к о р н е в и щ а — 11,64, стеб ли  —  
2,62 и л и с т ь я  —  13,09%.

G. r iv a l e  L . —  Г. речной;  ш и р ч а й  (к и р г . ) .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  с т о л с т ы м  к о р н е в и щ е м .  В с т р е ч а е т с я  в С р е д н е й  А з и и  
п р е и м у щ е с т в е н н о  в г о р н ы х  р а й о н а х ,  на  в л а ж н ы х  и с ы р ы х  
л у г а х ,  по б е р е г а м  ре чек  и ручьев.

В су хо м  к о р н е в и щ е  этог о  в и д а  очен ь  мн ого  д у б и л ь н ы х  
в ещ ест в .  У о т д е л ь н ы х  э к з е м п л я р о в  к о л и ч ес тв о  их д о с т и г а е т  
3 2 — 3 5 % ,  а по И.  В. Л а р и н у  и др .  (1951)  — 3 2 — 4 5 % .

G. f au r i c i  L e v i . —  Г. Фо р и .  В к о р н я х  д в у х л е т н и х  р а с т е н и й ,  
в ы р а щ е н н ы х  в Б о т а н и ч е с к о м  с а д у  А Н  У з С С Р ,  с о д е р ж а л о с ь  
22,11 % д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  в к о р н е в и щ а х  —  18,62, в с т е б л я х — 
4 ,64 и в л и с т ь я х  —  18,04%.
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Род O rthurus Ju t. — П рям охвости к

К д а н н о м у  ро д у  о т н о с я т с я  2 ви д а ,  в с т р е ч а ю щ и е с я  в С р е д 
ней  Азии.

О .  h e t e r o c a r p u s  (B o i s s . )  J  u z. — П .  р а з н о п л о д н ы й .  М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е  c l — 3 п р я м ы м и  с т е б л я м и .  П р о и з р а с т а е т  
в т е н и с т ы х  м е с т а х  в с р е д н е м  п о я с е  Т я н ь - Ш а н я  и К о п е т -  
Д а г а .  В к о р н е в и щ е  и м е е т с я  23 , 5— 2 5 , 8 %  т а н н и д о в ,  в л и с 
т ь я х — д о  5 %  ( Х а л м а т о в ,  А х м е д о в а ,  1962).

О . ■ k o k a n i c u s  ( R g l .  e t  S c h m a l h . )  J u z  —  П.  к о к а н д с к и й ;  
е р ч о й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е ,  о б и т а ю щ е е  в з а р о с л я х  а р ч и ,  
на к а м е н и с т ы х  г о р н ы х  с к л о н а х  и с к а л а х  Т я н ь - Ш а н я ,  
П а м и р о - А л а я  и К о п е т - Д а г а .

П о  А. Ф.  Г а м м е р м а н у  ( 19 4 2) ,  в к о р н я х  с о д е р ж и т с я  д о  4 0 %  
д у б и л ь н ы х  в ещ ест в ,  по П.  Д .  С о к о л о в у  (1961 б ) ,  в к о р н я х -  
23,0 8 — 24,68 и в л и с т ь я х  —  6,28,  по X. X. Х а л м а т о в у  и Ф.  Г. А х 
медовой  ( 19 6 2) ,  Р .  Л .  Х аз а н о в и ч ,  X. X. Х а л м а т о в у  и Ф.  Г. А х 
мед ов ой  ( 19 6 3 ) ,  в к о р н я х  —  20 ,24— 3 6 , 7 6 % ,  в к о р н е в и щ е -
19,1— 32,29 и в т р а в е  —  16,58.

Род A lch im illa  L . — М а н ж е т к а

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  с в ы ш е  150 видов.  Э т о  в ос н ов но м  
х о р о ш и е  к о р м о в ы е  р ас те ни я .  Т а н н и д ы  в с т р е ч а ю т с я  т о л ь к о  у 
од но г о  в и д а  и в н е б о л ь ш о м  количестве .

A. k ry lov i i  J u z .  —  М.  К р ы л о в а .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  
ср е д н и х  р а з м е р о в ,  и н о г д а  кр упн ое .  С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в 
к о р н я х  к о л е б л е т с я  от  12 д о  18%.

Род A grim on ia  L . — Р е п е й н и к ;  а л о м а т ч о й  (узб.)

В С С С Р  п р о и з р а с т а е т  7 видов,  к о т о р ы е  с о д е р ж а т  д у б и л ь 
н ые  ве щ ес тв а .

A. a s i a t i c a  J  u z. —  Р .  а з и а т с к и й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  до 
140 см  вы с от ы  с м о щ н ы м  к о р н е в и щ е м  и к р е п к и м и  к в е р х у  в е т 
вис ты м и  ст еб лям и.  В с тр еч ае тс я  на пол ях ,  в са д а х ,  по к р а я м  
до ро г ,  в о р е х о в ы х  л е с а х ,  по б е р е г а м  р у ч ь е в  и речек .

П о  д а н н ы м  Н. В. П а в л о в а  (1947  б)  и С. С. С а х о б и д д и н о в а  
( 1 94 8 ) ,  во  всех ч а с т я х  ра с т е н и я  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  
(до  5 % ) .  В р а б о т а х  Р.  К. А л и е в а  и др .  (1961)  п р и в о д и т с я  д р у 
гой в и д  р е п е й н и к а  (A. e u p a t o r i a  L . ) , в л и с т ь я х  к о то ро г о  с о д е р 
ж и т с я  4 — 5 %  та н н и д о в .  А. И.  Б а р б а р и ч  и др .  (1961)  у к а з ы 
ва ю т ,  что в л и с т ь я х  этог о  вид а  п р и с у т с тв у е т  8,31 % т а н н и д о в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  39,6,  а в к о р е  —  4,92 при д о б р о к а ч е 
ствен но ст и  31.52.



Род Sanguisorba L. — К ровохлеб ка; кукот (узб.)

П р е д с т а в и т е л и  э то г о  р о д а  —  м н о г о л е т н и е  т р а в ы ,  я в л я ю 
щ и е с я  х о р о ш и м и  к о р м о в ы м и  р а с т е н и я м и .  М н о г и е  ви д ы  с о д е р 
ж а т  д у б и л ь н ы е  ве щ ес тв а .

S.  o f f ic ina l is  L.—  К- а п т е ч н а я ,  л е к а р с т в е н н а я .  М н о г о л е т 
нее  р а с т е н и е  с м о щ н ы м  к о р н е м  и р о зе тк ой  п р и к о р н е в ы х  
лист ье в .

В к о р н я х  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  д о с т и г а е т  10— 2 0 %  ( Л а р и н  
и др. ,  1952; А л и е в  и др. ,  1961) ,  в сухом к о р н е в и щ е  —  8 — 14% 
( П а в л о в ,  19476) .  П о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  их  н а б л ю д а е т с я  к ко нц у  
ве гет ац ии .

В с т р е ч а е т с я  в л е с н о м  п о я с е  гор,  по б е р е г а м  рек ,  сре ди  
к у с т а р н и к о в  ил и  по м е л к о з е м и с т ы м  с к л о н а м ,  н а  б о л о т а х  и по 
д о л и н а м .

S. a l p i n a  B g e .  —  К.  а л ь п и й с к а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  до 
80 см  вы с от ы  с д л и н н о ч е р е ш к о в ы м и  л и с т ь я м и .  Р а с п р о с т р а н е н о  
в с у б а л ь п и й с к и х  и а л ь п и й с к и х  л у г а х ,  по б е р е г а м  р ек  и г о р 
ных озер.

В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  8 — 12% д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  в н а д 
з е м н ы х  ч а с т я х —  6,41 ( Х а з а н о в и ч  и др . ,  1963).

Род Poterium Boiss. — Ч е р н о г о л о в н и к

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  3 ви да .  О н и  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  
в е щ е с т в а .

P .  l a s i o c a r p u m  B o i s s .  et  H a u s s k .  — Ч.  м о х н а т о п л о д 
ны й.  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е .  О б и т а е т  по  с у х и м  с к л о н а м  и 
х о л м а м  н и ж н е г о  и с р е д н е г о  п о я с а  З а п а д н о г о  Т я н ь - Ш а н я ,  
П а м и р о - А л а я  и К о п е т - Д а г а .

С о д е р ж и т  12— 16% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .
P .  p o l y g a m u m  W a l d s t .  e t  K i t .  — Ч.  м н о г о б р а ч н ы й .  

М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е ,  п р о и з р а с т а ю щ е е  на с у х и х  л у г а х ,  по 
к р а я м  д о р о г ,  з а л е ж а м ,  г о р а м  и у щ е л ь я м .

Д о  п о сл е д н е го  в р е м е н и  в л и т е р а т у р е  не б ы л о  д а н н ы х  о 
с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у ч е р н о г о л о в н и к а  м н о г о б р а ч 
ного.

П.  Д .  С о к о л о в  (1961 б) у с т а н о в и л ,  что в к о р н я х  ч е р н о г о 
л о в н и к а  с о д е р ж и т с я  д о  11,3% т а н н и д о в ,  в н а д з е м н ы х  ч а с т я х  
в п е р и о д  б у т о н и з а ц и и  —  4,41.

Род Rosa L. — Ш и п о в н и к .  Р о з а ;  наматак, итбурун (узб.)

В к о р н ях ,  п л о д а х  и г а л л а х  м н ог и х  ви д о в  и м е ю т с я  д у б и л ь 
н ы е  и к р а с и л ь н ы е  в е щ е с т в а .  В г а л л а х  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  
и н о г д а  д о с т и г а е т  6 0 %  ( П о п о в а ,  1942).
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R. c a n i n a  L . —  P.  с о б а ч ь я ;  ит м у р у т  ( у з б . ) ; р а н о  ( т а д ж . ) ;  
х а м ы р ч а  ( т у р к м . ) . В ы с о к и й  негус той  в е тв и с ты й  к у с т а р н и к  до- 
3 м  высоты.  Т а н н и д ы  с о д е р ж а т с я  в р а з л и ч н ы х  ч а с т я х  р а с т е 
ния:  в п л о д а х  — 2,2— 2 , 7 % ,  в г а л л а х  н а  л и с т ь я х  —  12— 8 0 %  
( П а в л о в ,  1947 б ) .

В С С С Р  в с т р е ч а е т с я  16 видов.  Э т о  н е б о л ь ш и е  д е р е в ь я  или 
к у с т а р н и к и  с н е к о л ю ч и м и  и к о л ю ч и м и  ве т в я м и .  М н о г и е  ви д ы  
д е к о р а т и в н ы е ,  и м ею т  д у б и л ь н ы е  вещ ест ва .

A. c o m m u n i s  L. —  М.  о б ы к н о в е н н ы й ;  аччи  б о д о м  ( у з б . ) ; 
б о д о м и -т а л х  ( т а д ж . ) ; а д ж и - б а д а м  ( т у р к м . ) . Н е б о л ь ш о е  д е р е 
во и ли  к у с т а р н и к  д о  4 — 6 ( р е д к о  8)  м  в ы с о т ы  с п р я м о  т о р ч а 
щ и м и  н е к о л ю ч и м и  в е тв ям и .  Р а с п р о с т р а н е н  в С р е д н е й  А зи и  
( З а п а д н ы й  Т я н ь - Ш а н ь ,  К о п е т - Д а г ) .  В с т р е ч а е т с я  по г о р н ы м  
к а м е н и с т ы м  и м е л к о з е м и с т о - ш е б н и с т ы м  ю ж н ы м  с к л о н а м  на- 
в ыс от е  800— 1600 м  н а д  ур.  м. З а п а с ы  его н е в е л и к и  ( Л и н ч е в -  
ский ,  1935 б; Ш а л ы т ,  1951).

П о  д а н н ы м  В. Н -р  (18 57 ) ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  п р и с у т 
ст в у ю т  в л ис т ья х .

A. b u c h a r i c a  K o r s h .  —  М.  б у х а р с к и й .  Д е р е в о  ил и  к у с т а р 
н и к  от  1,5— 2 д о  4 — 6 м  высоты.  Р а с п р о с т р а н е н  в С р е д н е й  
А зи и  на г о р н ы х  к а м е н и с т ы х  и м е л к о з е м и с т о - щ е б н и с т ы х  с к л о 
на х  н а  вы со те  700— 2700 м  н а д  ур.  м.;  з а с у х о у с т о й ч и в .

Н и ж е  п р и в о д и м  д а н н ы е  О.  А. Э н д е н  (1942)  о с о д е р ж а н и и  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  (в п р о ц е н т а х ) .

К а к  ви д и м ,  б о л ь ш е  всего  т а н н и д о в  в к о р е  ко рн ей  и о к о л о -  
п л рдн ик е .

В Т а д ж и к и с т а н е  к о р а  ко р н ей  и с п о л ь з у е т с я  д л я  д у б л е н и я  
л е г к и х  к о ж  (П.  А. Я к и м о в  и Н.  Ф.  Г о н ч а р о в ) .

A. s p i n o s i s s i m a  B g e .  —  М.  к о л ю ч е й ш и й ;  б а д а м ч а  ( уз б . ) .  
К у с т а р н и к  д о  2 м  вы со ты .  В с т р е ч а е т с я  по о б н а ж е н и я м  к о р е н 
ных  пород ,  к а м е н и с т ы м  и м е л к о з е м и с т о - щ е б н и с т ы м  с к л о н а м  
н а  вы с о т е  д о  1500 м  н а д  ур.  м. Р а с п р о с т р а н е н  в З а п а д н о м  
Т я н ь - Ш а н е ,  на  П а м и р о - А л а е  и в К о п е т - Д а г е .

Н а с е л е н и е  и с п о л ь з у е т  его л и с т ь я  д л я  д у б л е н и я  (Э н д е н ,  
1942) .  К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в к о р е  ко р н ей  д о с т и г а е т  12%.

Род A m ygda lus L. — М индаль; бодом (узб.)

Т  Д

Корни
Кора старых корней 
Кора молодых корней
Ветки старые 
Ветки молодые 
Околоплодник

9,18 31,70
12.10 37,60
14,39 47,33

5,72 73,00
8,80 46,51

10.10 26,30
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Н а  н а л и ч и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у  A.  sc opa r l a  S p a c h  и 
A.  t u r k e s t a n i c a  L i n c z .  у к а з ы в а е т  П .  Д .  С о к о л о в  (1961 б).

Род C erasus M i l l .  —  Вишня; гилос (узб.)

В С р е д н е й  А зии  о б н а р у ж е н о  с в ы ш е  9 в и д о в  э то г о  р о д а .  
У н е к о т о р ы х  п р е д с т а в и т е л е й  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  ве щ е с т в а .

С. a v i u m  (L.)  M o e n c h .  —  В. птичья ;  ч е р е ш н я ;  ги ло с  
( у з б . ) ;  гел ос  ( т а д ж . ) .  В ы с о к и е  д е р е в ь я ,  д о с т и г а ю щ и е  35  м  
вы со ты.  Р а з в о д я т с я  в с а д а х  по всей С р е д н е й  Азии.

П о  д а н н ы м  Н .  В. П а в л о в а  (1947 б ) ,  к о р а  и о со б е н н о  ко рн и  
с о д е р ж а т  7 — 10% д у б и л ь н ы х  ве ществ .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м е ю т с я  т а к ж е  у  R u b u s  s a n g u i n e u s  
F r i v . ,  P o t e n t i l l a  sp . ,  R o s a  b e g g e r i a n a  S c h r e n k . ,  R .  k a r a -  
k a l e n s i s  M.  K u l t . ,  H u l t h e m i a  p e r s i c a  ( M i c h x )  B o r n m . ,  
P r u n u s  d iv a r i c a t a  L d b .  A m y g d a l u s  s c o p a r l a  S p a c h . ,  
A .  t u r k o m a n i c a  L i n c z . ,  C e r a s u s  m ic r o c a r p a  ( C A M )  B o i s s . ,  
C .  p s e u d o p r o s t r a t a  P o j a r k  ( С о к о л о в ,  19616) .

Сем.  L e g u m in o s a e  L .  —  Б о б о в ы е

Во « Ф л о р е  С С С Р »  о п и с а н о  1844 в и д а ,  о т н о с я щ и х с я  к 
78 р о д а м .  И з  них 18 р о д о в  с 32  в и д а м и  в с т р е ч а ю т с я  т о л ь к о  в 
культур е .  Н а р я д у  с к о р м о в ы м и  р а с т е н и я м и  в с т р еч аю т ся  виды,  
с о д е р ж а щ и е  я д о в и т ы е  и л е к а р с т в е н н ы е  в е щ е с т в а ,  а л к а л о и д ы ,  
г л ю к о з и д ы .  О ч е н ь  мн ого  мед он осо в .  Н е к о т о р ы е  р а с т е н и я  
и м е ю т  и т е х н и ч е ск о е  прим ене ни е .

Н е к о т о р ы е  б о б о в ы е  х о р о ш о  и зв е ст н ы  к а к  д у б и т е л и  не т о л ь 
ко  местного ,  но и м и р о в о г о  зн а ч е н и я .

Род A lb izz ia  D и г а z z .  — А льбицция

A. ju l i b r i s s i n  D u r a z z .  —  А. л е к а р с т в е н н а я .  Д е р е в о  4 — 5 м  
вы с от ы  с с е р о в а т о - б у р о й  корой .  К а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е  
р а с п р о с т р а н е н о  в к у л ь т у р е  в п а р к а х ,  н а  у л и ц а х  городов .

В л и т е р а т у р е  есть  у к а з а н и я  о т а н н и д о н о с н о с т и  этог о  в и д а  
( Ф л о р а  Т а д ж и к и с т а н а ,  т. 5 ) .

Род Lagonych lum  AI. В . —  Мимозка; п иш икды рнак  (туркм.)

М о н о т и п н ы й  род ,  ед и н с т в е н н ы й  в и д  к от ор о г о  в с т р е ч а е т с я  в 
п у с т ы н н ы х  о б л а с т я х  С р е д н е й  Азии.

L. f a r c t u m  ( B a n k s ,  e t  Sol . )  В о b г . — М.  вы п о л н е н н ая ;  
ж и н - д ж а к  (уз б . ) .  М н о г о л ет н и й  ветвистый к у ст а р н и к  д о  3 5 —  
4 0  см  высоты.  Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  н а х о д я т с я  во всех ч а с т я х
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ра с те н и я .  В ка ч ес т ве  д у б и т е л я  и сп ол ь зу ет ся  в Ю ж н о м  Т а д ж и 
кистане ,  а  т а к ж е  в Ч и р а к ч и н с к о м  р а й о н е  У з С С Р .  С о д е р ж а н и е  
т а н н и д о в  к ол е бл е тс я  в р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  от  2,2 д о  7 , 4% .

П р и в о д и м  д а н н ы е ,  п о л у ч е н н ы е  О т д е л о м  р а с т и т е л ь н о г о  
с ы рь я .

Т НТ В лаж 
ность

В Р Д

Корни 7,4 3,3 12,1 10,7 69,2
Стебли 2,2 3,7 8,8 5,9 37,2
Плоды 5,3 10,9 13,9 16,2 32,7

Р а с т е т  м и м о з к а  на л е с с о в ы х  п о д г о р н ы х  р а в н и н а х ,  в ы с о к и х  
р еч н ы х т е р р а с а х  и в п р е д г о р ь я х ,  па  с у г л и н и с т ы х  и гл и н и с ты х  
с е р о з е м а х ,  с о л о н ц е в а т ы х  п о ч в а х  и р е ж е  н а  п ес ках .  Ч а с т о  она 
з а н и м а е т  п уст ыри ,  з а л е ж и ,  м е ж и ,  с о р н и ч а е т  на п о с е в а х  х л о п 
ка,  л ю ц е р н ы ,  ба хч и ,  п ш ен и ц ы ,  я ч м е н я ,  по к р а я м  р и с о в ы х  
полей .  В с т р е ч а е т с я  и в б о г а р н ы х  посе ва х .  П о с е л я е т с я  т а к ж е  в 
т р е щ и н а х  гл и н ян ых  стен и з а бо р о в .  В и д  L. f a r c t u m  ( B a n k s ,  
e t  Sol. )  B o h r ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  на К а в к а з е ,  в П ер с и и ,  
А ф г а н и с т а н е ,  М а л о й  Азии,  Е гипте .  В С р е д н е й  А зи и  с о с р е д о 
точен  в к у л ь т у р н о й  пол о се  П а м и р о - А л а я .  В Т у р к м е н и и  ча ст о  
вс т р е ч а е т с я  к а к  с о р н я к  по д о л и н а м  р ек  М у р г а б ,  Т е д ж е н  и 
А м у д а р ь я .

З а п а с ы  м и м о зк и ,  по д а н н ы м  М.  С.  Ш а л ы т а  ( 19 5 1 ) ,  с о с т а в 
л я ю т  о к о л о  200— 300 т д у б и л ь н ы х  ве ществ .

Род Cercis L. — Б а г р я н н и к ,  ц е р ц и с ;  а р г у в а н  (туркм.)

С. gr i f f i thi i  B o i s s . —  Б. Г р и ф ф и т а .  Н е б о л ь ш о е  д е р е в о  или 
к у с т а р н и к  д о  10 ж высоты,  си л ь н о  ветв ис тый ,  о б р а з у е т  ш и р о 
к ую  крону .  Р а с п р о с т р а н е н  в З а п а д н о м  Т я н ь - Ш а н е ,  на  П а м и р о -  
А л а е  и в К о п е т - Д а г е .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б н а р у ж е н ы  в ц в е т к а х ,  л и с т ь я х ,  
бобах ,  кор е  ствол а .  П о  д а н н ы м  П. Д .  С о к о л о в а  ( 1 96 1 6 ) ,  в коре 
о б р а з ц о в  из К о п е т - Д а г а  и м ее т ся  3 , 4 5 %  т а н н и д о в ,  в л и с т ь я х —  
1,36— 1,66%,  в ц в е т к а х  —  3 , 3 4 % ,  а  в б о б а х  —  сле ды.

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в л и с т ь я х  з н а ч и т е л ь н о  
п о в ы ш а е т с я  при с у ш к е  н а  солнце .

Род G leditschia L. —  Г л е д и ч и я ;  ш а й т а н  а г а ч  (узб.)

G. t r i a c a n t h o s  L. —  Г. к о л ю ч а я ,  и е р у с а л и м с к и й  терн.  К р у п 
ное  д е р е в о  д о  40 м  вы со ты,  о б ы ч н о  п о к р ы т о  о с т р ы м и  к о л ю ч 
к ам и.  Р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е  в п а р к а х  и на 
у л и ц а х .
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В к о р е  с о д е р ж и т с я  7,1— 8,4% та н н и д о в ,  в сухой  ча ст и  о к о 
л о п л о д н и к а —  6 , 4%  ( Х а з а н о в и ч ,  Х а л м а т о в ,  А х м е д о в а ,  1963)..

G.  i n e r m i s  W i l l  d .—  Г. б е с к ол ю ча я .  У этого ви д а  гледичии ,  
в о т л и ч и е  от  п р е д ы д у щ е г о ,  о т с у т с т в у ю т  к о л ю ч к и  и к р о н а  б о л е е  
у з к а я .  В С р е д н е й  Азии  в с т р е ч а е т с я  ч а с т о  в к у л ь т у р е  к а к  д е к о 
р а т и в н о е  р ас те н и е .  Р а с т е т  бы стр о ,  н е п р и х о т л и в а ,  у ст о й чи ва  
к  з а с у х е  и м о р о з а м .

П о  д а н н ы м  И.  Г. Р е д ь к о  и Р .  Л .  Х а з а н о в и ч  (19 62 ) ,  в сухой  
части  о к о л о п л о д н и к а  и м ее т ся  1,77% т а н н и д о в  п и р о г а л л о в о й  
г р у п п ы  и 7 ,62% п и р о к а т е х и н о в о й ,  в м яси ст ой  —  с о о т в е т с т в е н 
но 1,40% и 1,87% и в ц е л о м  о к о л о п л о д н и к е —  1,55% и 4 , 03 % .  
В л и с т ь я х  э то г о  в и д а  с о д е р ж и т с я  4 , 9%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
( Х а з а н о в и ч ,  Х а л м а т о в ,  А х м е д о в а ,  1963).

G. j a p o n i c a  М  i q. —  Г. я п о н с к а я .  Ш и р о к о  к у л ь т и в и р у е т с я  в 
Т а ш к е н т е ,  Д у ш а н б е ,  А л м а -А т е ,  А ш х а б а д е .

И.  Г. Р е д ь к о  и Р.  Л .  Х а з а н о в и ч  п р и в о д я т  с л е д у ю щ и е  д а н 
н ые  о н а л и ч и и  т а н н и д о в  в гл ед ич и и  японс кой .

П ирогалло - Пирокат е- 
вые дубиль- хиновы е ду- ^
ные веще- бальны е ее-

ства щества
Сухая часть около

плодника 1,79 6,42 8,21
Мясистая часть около

плодника 1,27 1,66 2,93
Целый околоплодник 1,44 3,61 5,05

Род C esalpinia L . — Ц езал ьпи ни я

Н е к о т о р ы е  в и д ы  д а н н о г о  р о д а  х о р о ш о  и зв е ст н ы  в к а ч е с т в е  
ду б и т е л е й .

С. gi l l i es i i  W a l l .  —  Ц.  Д ж и л л и с а .  К р а с и в ы й  д е к о р а т и в н ы й  
к у с т а р н и к ,  к у л ь т и в и р у е м ы й  по всей С р е д н е й  Ази и .  В л и т е р а 
т у р е  есть  у к а з а н и я  о н а л и ч и и  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв  в л и с т ь я х ,  
ц в е т к а х  и б о б а х  ( С о к о л о в ,  1961 б ) ,  но п р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  
они не имеют.

Род T rifo liu m  L. — К левер ;  с е б а р г а  (узб.)

Т. p r a t e n s e  L. —  К.  л уг о во й ;  к у ш к а р о к  ( у з б . ) ; с е б а р г а  
(узб. ,  т а д ж . ) . М н о г о л е т н е е  ра ст ен ие  д о  2 0 — 50 см  высоты с 
то н к и м  п р и п о д н и м а ю щ и м с я  ст еб л ем ,  густо  п о к р ы т ы м  в о л о 
ск а м и .  В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  в поло се  
п р е д г о р и й  и п ол и вн о г о  з е м л е д е л и я ,  по б е р е г а м  рек ,  р у ч ь е в  и 
а р ы к о в ,  на  си л ь н о  у в л а ж н е н н ы х  по чв ах .  И н о г д а  со р н и ч ае т .

В л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  8 %  т а н н и д о в  ( П а в л о в ,  1947 б; А л и е в  
и Д а м и р о в ,  1948; Гро с сг ей м ,  1952) .
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Р од  Amorpha L. — А м орф а

A. f ru t i co sa  L. —  А. к у с т а р н и к о в а я .  Н е в ы с о к и й  к у с т а р н и к  
д о  2 м  вы с от ы  с  б у р о й  или те м н о - с е р о й  корой .  Ц в е т е т  и п л о 
д о н о с и т  в и ю н е — ав гус те .  В С р е д н е й  А зи и  р а з в о д и т с я  в с а д а х  
и п а р к а х .

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в р а с т е н и я х  и м е е т с я  5,71 % д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  68,88.

Род Robinia L. — Робиния

R. p s e u d o a c a c i a  L. —  Р. л о ж н о а к а ц и я ;  а к а с  ( у з б . ) ; с а й т  
а г а д ж и  ( т у р к м . ) . К р у п н ы е  д е р е в ь я  вы со то й  д о  2 0 — 25 м  с ш и 
р ок о й  негустой  кр оной .  В С р е д н е й  Азии  к у л ь т и в и р у е т с я  к а к  
д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е  в о а з и с а х  н а  п о л и в н ы х  зе м л я х .

В д р е в е с и н е  с о д е р ж и т с я  4 — 5 %  т а н н и д о в ,  в к о р е  —  3 — 5. 
У м о л о д ы х  д е р е в ь е в  д р е в е с и н а  об ы ч н о  б о г а ч е  д у б и л ь н ы м и  
в е щ е с т в а м и ,  чем к о р а .  К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в к о р е  м о л о д о г о  
д е р е в а  с о с т а в л я е т  2 , 2 % ,  в д р е в е с и н е  —  4, а в с т а р о м  д е р е в е  —  
со от вет ст вен но  7,2 и 3 , 4 %  ( Со ко лов ,  19616) .

Ч и с т ы й  э к с т р а к т  д у б и т  к о ж у  очен ь  м ед л е н н о ,  п р а к т и ч е с к о е  
п р и м е н е н и е  его в о з м о ж н о  т о л ь к о  в б у к е та х .

Род G lycyrrhiza L . — С олодка; б уя н  (туркм.)

И з  5 вид ов ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  Ази и ,  д у б и л ь н ы е  
ве щ е с т в а  п о к а  от меч ены  т о л ь к о  у  G.  g l a b r a  L.

G.  g l a b r a  L. —  С.  г о л а я ,  к и з и л м и я  ( у з б . ) ; б у я н  ( т у р к м . ) . 
М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  р а с т е н и е  вы со то й  4 0 — 120 см  с п р я 
м о ст о я ч и м и  п р о с т ы м и  и ли  ве т в и с т ы м и  с т е б л я м и .  Р а з м н о ж а е т 
ся  г л а в н ы м  о б р а з о м  в е г е т а т и в н ы м  путем.

В У з б е к и с т а н е  с о л о д к а  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н а  в пой ме  
С ы р д а р ь и  ( Ф е р г а н с к а я  и Т а ш к е н т с к а я  о б л а с т и ) ,  в ни зо вь ях  
Ч и р ч и к а  и А н г р е н а  ( Т а ш к е н т с к а я  о б л а с т ь )  и по А м у д а р ь е  
( Б у х а р с к а я  и Х о р е з м с к а я  о б л а с т и ) . В о д н о м  т о л ь к о  К и р о в 
ск ом  р а й о н е  ( Ф е р г а н с к а я  д о л и н а )  с о л о д к а ,  з а н и м а я  п л о щ а д ь  
1350 га ,  м о ж е т  д а т ь  ва л о во й  з а п а с  с ы р ь я  с в ы ш е  6500  т.

П о  д а н н ы м  А. А. А ш и р о в о й  ( 1 96 5 ) ,  з а п а с ы  с о л о д к о в ы х  
з а р о с л е й  в Т у р к м е н и и ,  в д о л и н е  А м у д а р ь и ,  и с ч и с л я ю т с я  
157411  3 т с ы р ы х  корней ,  в Ч а р д ж о у с к о й  о б л а с т и  —  94555  т.

В к о р н я х  со л о д к и  с о д е р ж и т с я  8 — 8, 4%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
п ри  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  3 4 — 34,5.  В к о р н я х  и м ее т ся  т а к ж е  
з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч ес тв о  с а х а р и с т ы х  и к р а х м а л ь н ы х  в ещ ес тв ,  
к о т о р ы е  с н и ж а ю т  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  э к с т р а г и р о в а н н ы х  с о 
ков  ( К а п л а н ,  1942; П а в л о в ,  1947 6; Ш а л ы т ,  1951; Гр о с сг ей м ,
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1952; С о к о л о в ,  1956) .  В л и с т ь я х ,  с т е б л я х  и п л о д а х  со л о д к и  
о т м е ч е н о  3 , 0 3 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( С ок о ло в ,  19616) .  Т а к и м  
о б р а з о м ,  д л я  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
со л о д к и  го лой  н е о б х о д и м о  д а л ь н е й ш е е  и з у ч е н и е  р а с п р о с т р а 
н ени я  ее  и о п р е д е л е н и е  з а п а с о в  во всей  С р е д н е й  Азии.

Род A lh a g l A cl a n s — Я н т а к  (туркм.); в е р б л ю ж ь я  к о л ю ч к а ;  ё н т а к ( у з б . )  
__ ж а й т а к  (кирг.)

В Средней-  А зи и  в с т р е ч а е т с я  4 в и д а  в е р б л ю ж ь е й  ко лю ч к и .  
Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  в о р г а н а х  э ти х  р а с т е н и й  и м е 
ю тс я  т о л ь к о  д л я  дв ух .

A. s p a r s i fo l i a  S  h а р. —  Я. р ы х л о л и с т н ы й ;  ё н т а к  (у зб . ) .  
М н о г о л е т н е е  ра ст ен ие .  В с т р е ч а е т с я  в п р е д г о р ь я х  н а  ю ж н ы х  
с к л о н а х ,  на  п а ш н я х ,  п ер е л о га х ,  в р у с л а х  р ек  по всей  С ре д н е й  
А зии .  П о  д а н н ы м  Р.  Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  (19 63) ,  в л и с т ь я х  в ф а з у  
ц в е т е н и я  с о д е р ж и т с я  3 , 3 6 %  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  в к о л ю ч к а х  —  
.2,98 и в с т е б л я х —  1,16.

A. p s e u d o a l h a g i  (М.  В.)  D  е s v. —  Я.  л о ж н ы й .  М н ог о л ет не е  
р аст ен и е ,  р а з м н о ж а ю щ е е с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  ве гет а ти вн о .

П о  О. А. Эн д ен  (19 42 ) ,  в к о р н я х  и м е е т с я  3 , 9 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  20,5.  Р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н 
ные  П.  Д .  С о к о л о в ы м  (19 56 ) ,  о т л и ч а ю т с я  от  д а н н ы х  
О.  А. Эн ден .  К о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в н а д з е м н ы х  ч а с т я х  с о с т а в 
л я л о  0,57— 2 , 6 6 % ,  а в к о р н я х  —  0,49.  Т а к и м  о б р а з о м ,  по 
П .  Д .  С о к о л о в у ,  я н т а к  не п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с а  к а к  д у б и т е л ь ,  
т а к  к а к  в нем очен ь  м а л о  та н н и д о в .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м е ю т с я  т а к ж е  у  н е к о т о р ы х  д р у 
г и х  п р е д с т а в и т е л е й  б о б о в ы х  С р е д н е й  Азии:  Alb i zz ia  D ur r . ,  
T r i f o l iu m  L., C o r o n i l l a  L., H e d y s a r u m  L.

С е м .  G e r a n ia c e a e  — Г е р а н и е в ы е

У б о л ь ш и н с т в а  ви д ов  се ме йст ва  п ри сут ств ую т  д у б и л ь н ы е  
ве щ ес тв а .  О н о  н а с ч и т ы в а е т  в С ре д н е й  А зи и  о к о ло  20 видов.

Д о  п о сл е д н е го  вр е м е н и  п р е д с т а в и т е л и  этог о  се м е й с т в а  
п р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  к а к  д у б и л ь н ы е  р а с т е н и я  не им ели .  
Р а б о т а м и  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  ( Ч е в р е н и д и ,  1955 6; 
1957а;  1961а)  п о к а з а н а  п е р с п е к т и в н о с т ь  н е к о т о р ы х  ви д о в  
г е р а н е й  в к а ч е с т в е  л и с т о в ы х  д у б и те л ей .

Род G eranium  L. — Г е р а н ь

G. r o b e r t i a n u m  L. —  Г. Р о б е р т а .  О дн о-  и д в у х л е т н и е  р а с т е 
ния,  д о с т и г а ю щ и е  2 0 — 25 см  вы со ты .  В с т р е ч а ю т с я  по у щ е л ь я м  
гор,  в те н и  с к а л  и д е р е в ь е в ,  по б е р е г а м  р ек  и ру чь ев  в с р е д н е м  
п о я с е  Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р о - А л а я .
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В л и с т ь я х  г е р а н и  Р о б е р т а ,  с о б р а н н ы х  н а м и  23 м а я  1959 г. 
и О к т я б р ь с к о м  р а й о н е  О ш с к о й  о б л а с т и  К и р г и з с к о й  С С Р ,  
о б н а р у ж е н о  10,9% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о 
сти 32,81.

П о  д а н н ы м  Г. Ш л ы к о в а  (19 32) ,  в л и с т ь я х  этой  г е р а н и  с о 
д е р ж и т с я  20— 5 0 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

G. co l l i n u m  S t  е р h. —  Г. х о л м о в а я ;  а н ж а б о р  ( у з б . ) . М н о 
го л ет н е е  р аст ен и е .  В Ю ж н о й  К и р г и з и и  о б р а з у е т  г у с т ы е  з а р о с 
ли,  и м е ю щ и е  п р о м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е  ( Ч е в р е н и д и ,  1957 а ) .

Г е р а н ь  х о л м о в а я  —  оди н  из л у ч ш и х  л и с т о в ы х  д у б и т е л е й  
ф л о р ы  С р е д н е й  Аз ии .  М о ж е т  б ы т ь  в в е д е н а  в к у л ь т у р у .

G.  r e c tu m  Т  г a u t v.  —  Г. п р я м а я ;  а н ж а б о р  ( у з б . ) . М н о г о 
л ет н е е  р ас те н и е ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о е  в Ю ж н о й  К и р г и з и и  
( О ш с к а я  о б л а с т ь ) .  И с с л е д о в а н и я  св о й с т в  этог о  р а с т е н и я  к а к  

л и с т о в о г о  д у б и т е л я  д а л и  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  ( Ч е в р е н и д и ,  
1961 а ) .  О но  р е к о м е н д о в а н о  в п р о и зв од ст во .  П о л у ч е н ы  о б н а 

д е ж и в а ю щ и е  д а н н ы е  при р е ш е н и и  в о п р о с а  о в о з м о ж н о с т и  
в в е д е н и я  его в к ул ь ту ру .

G. f e r g a n e n s e  В о b г. —  Г. ф е р г а н с к а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние,  ст еб л и  п о к р ы т ы  к о р о т к и м и  т о р ч а щ и м и  в о л о с к а м и .  В с т р е 
ч а ет ся  по к а м е н и с т ы м  и щ е б н и с т ы м  с к л о н а м ,  сре ди  с к а л  в. 
с р е д н е м  п о я с е  З а п а д н о г о  Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р о - А л а я .

Х и м и ч е с к и м и  а н а л и з а м и  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  н ам и  
25 ию н я  1958 г. в У з г е н с к о м  р а й о н е  О ш с к о й  о б л а с т и ,  у с т а н о в 
л е н о  вы с о к о е  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в н а д з е м н ы х  и п о д з е м н ы х  
ч а с т я х  р ас т е н и я .

Т Н Т В Р H P Д
Листья 10,24 23,61 33,85 0,66 30,3
Стебли 3,07 14,99 18,06 1,19 17,0
Корни 13,15 13,66 26,81 2,19 49,05

G. p u s i l l um  В о г т .  —  Г. н и з к а я .  О д н о л е т н е е  р а с т е н и е .  
В с т р е ч а е т с я  по г л и н и с т ы м  о б р ы в а м ,  с о р н и ч а е т  в с а д а х ,  по  
а р ы к а м .

В л и с т ь я х  и м ее т ся  д о  14,76% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  40,55,  в к о р н я х  —  20 , 82 %  при д о б р о к а 
чест вен но ст и  56,55.

G. ch a r l e s i i  V  v  е  d. —  Г. Ч а р л ь з а .  М н о г о л е т н е е  к л у б н е н о с 
ное р ас те н и е .  С т е б е л ь  оди н оч н ый ,  п р я м о с т о я ч и й .  В с т р е ч а е т с я  
по м е л к о з е м и с т ы м ,  к а м е н и с т ы м  и щ е б н и с т ы м  с к л о н а м  в с р е д 
нем и в е р х н е м  п о я с а х  гор.

В н а д з е м н ы х  о р г а н а х  р а с т е н и й ,  с о б р а н н ы х  в С а р ы а с с и й -
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ск о м  р а й о н е  С у р х а и д а р ь и н с к о й  о б л а с т и  26 ию н я  1955 г., о б н а 
р у ж е н о  6 ,38% т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  32,22.

G.  s ib i r i c u m  L. —  Г. с и б и р с к а я .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  
р а с т е н и е  высото й  д о  50 см . В С р е д н е й  Азии  в с т р е ч а е т с я  в 
Д ж у н г а р с к о м  А л а т а у ,  Ц е н т р а л ь н о м  Т я н ь - Ш а н е  и П р и б а л 
х а ш ь е .

П о  д а н н ы м  Н.  В. П а в л о в а  (1947 6 ) ,  в н а д з е м н о й  част и  и 
ос о б е н н о  в к о р н я х  с о д е р ж и т с я  не ме н ее  3 0 %  т а н н и до в .

П о  А. X. Р о л л о в у  (19 08 ) ,  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  в к о р н я х  
э то г о  в и д а  д о с т и г а е т  17,5%.

В л и с т ь я х  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  н а м и  в У з б е к и с т а н е  в р а й о 
не Ш а х и м а р д а н а ,  б ы л о  14,76% т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е 
ст ве нн ос ти  40,55,  в к о р н я х  —  20 , 82% при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
56,55.

G. d i v a r i c a t u m  Е  h г h. —  Г. р а с к и д и с т а я .  О д н о л е т н е е  р а с т е 
ние  д о  40  см  вы с от ы  с о д и н о ч н ы м  ст еб л ем .  В с т р е ч а е т с я  в тени  
с к а л  и по щ е б н и с т ы м  с к л о н а м  у щ е л и й ,  в п р е д г о р ь я х  и н и ж 
нем п о я с е  гор.

Н а ш и  а н а л и з ы  п о к а з а л и ,  что в л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  5,01 % 
т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  19,16, в к о р н я х — 10,5% 
при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  43,54.

Род E rod ium  L'. Н е г i t.—Аистник; л айл ак  тум ш ук (узб.); чулук  (туркм.)

Е. o x y r r h y n c h u m  М. В. —  А. о ст ро но сы й.  П.  Д .  С о к о л о в  
(1961 б)  у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  в ц в е т к а х ,  с т е б л я х  и к о р н я х  
этог о  в и д а  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  п и р о г а л л о в о й  г руп пы.  К  с о ж а 
л ен и ю ,  он не п р и в о д и т  к о л и ч е с т в о  их.

Род P elargon ium  L’Herit . — П еларгониум

Виды э т о г о  р о д а  з а в е з е н ы  из  Ю ж н о й  А ф р и к и  и к у л ь т и 
в и р у ю т с я  в С р е д н е й  А зи и  к а к  д е к о р а т и в н ы е  и э ф и р о м а с 
л и ч н ы е  р а с т е н и я :  P .  z o n a l e  (L. )  A i t . ,  P .  p e l t a t u m  (L . )  A i t . ,  
P .  r o s e u m  W  i 11 d.

Р а б о т а м и  П. А. Я к и м о в а  (1935)  и А. П р а в д о л ю б о в о й
(1935)  у с т а н о в л е н о ,  что н е к о т о р ы е  п р е д с т а в и т е л и  этог о  ро да  
с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  ве щ е с т в а .

P.  r o s e u m  W i l l  d.  —  П.  р оз о вы й,  р о з о в а я  гера нь .  Эт о  м н о 
г ол е т н е е  р ас те н и е ,  в о з д е л ы в а е м о е  в Т а д ж и к и с т а н е  д л я  п о л у 
чения э ф и р н о г о  м а с л а .

А. П р а в д о л ю б о в а  (1935)  о п р е д е л и л а  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  
в о т х о д а х  г ер а н и .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  п о к а з а л и ,  что п осл е  
о тг о н к и  м а с л а  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  и их д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  
у в е л и ч и в а ю т с я  ( та б л .  4 ) .
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И з  д а н н ы х  т а б л и ц ы  видно,  что о т х о д ы  г е р а н и  м о гу т  б ы т ь  
и с п о л ь з о в а н ы  д л я  п ол у ч е н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв .  П р и р о д а  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  г е р а н и  р о зо во й  и их т е х н о л о г и ч е с к и е  
св о й с т в а  е щ е  не изучены.  Эти  и с с л е д о в а н и я  п р о в о д я т с я  на м и 
в н а с т о я щ е е  вр ем я .

О т х о д ы  ге р а н и  р оз ово й ,  п р и г о д н ы е  д л я  и з в л е ч е н и я  д у б и л ь 
н ы х  ве щ ес тв ,  в Т а д ж и к и с т а н е  е ж е г о д н о  д о с т и г а ю т  19— 
20 тыс.  т, что м о ж е т  д а т ь  д о  200— 250  т та н н и д о в .

Т а б л и ц а  4

С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в  г е р а н и  р о з о в о й ,  %

Герань

Д о отгонки  эф ирн ого  м асла П осле отгонки  эф ирн ого  м асла

Т н т ВР Д •Т н т ВР Д

№ 15 5,4 27,6 33,0 16,3 9 ,2 13,3 22,5 40,8
№ 9 6 ,0 17.4 23,4 25,6 9 ,0 13,0 22,0 40,8
№ 17 6 ,8 19,6 26,4 25,7 8 ,9 11,2 20,1 44,2
№ 12 6 ,2 17,3 23,5 26,4 9 ,0 13,2 22,2 40,5
№ 521 6 ,7 20,8 27,5 24,3 11,0 12,0 23,0 47,8

Д л я  б о л е е  по лн ой  х а р а к т е р и с т и к и  с о д е р ж а н и я  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  в о т х о д а х  г е р а н и  р о зо во й  п р и в о д и м  р е з у л ь т а т ы  а н а 
л и з о в ,  п р о в е д е н н ы х  в О т д е л е  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  
б о т а н и к и  А Н  У з С С Р .  О т х о д ы  гера ни ,  с о б р а н н ы е  в Т а д ж и к с к о й  
С С Р  в с е н т я б р е  1962 года ,  п осл е  э к с т р а к ц и и  э ф и р н о г о  м а с л а  
с о д е р ж а л и  на а б с о л ю т н о -с у х о й  вес 13,33% Т, 23 , 65% НТ,  
3 6 , 9 8 %  В Р  п ри  Д  3 6 , 1 7 % ,  а при в л а ж н о с т и  о б р а з ц о в  79 ,7 %  —  
со от в е т с т в е н н о  3,7; 4,8; 7,5 при Д  36,1.

Род Biebersteinia  S t e p  h .— Б и б е р ш т е й н и я ;  г а н д е п е р  (туркм.)

В. m u l t i f id a  D. С. —  Б .  м н о г о р а з д е л ь н а я ;  к о н т е п а р  ( у зб . ) .  
М н о г о л е т н е е  р ас те ни е .  В с т р е ч а е т с я  по м е л к о з е м и с т ы м  и к а 
м е н и с т ы м  с к л о н а м  в н и ж н е й  и с р е д н е й  ча ст и  гор по всей 
С р е д н е й  Азии .

В к л у б н е в и д н о  у т о л щ е н н ы х  к о р н я х  п р и с у т с т в у е т  д о  30%  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( П а в л о в ,  1947 6 ) .

С е м .  Zygo/?/z) / / /ac<?a£—- П а р н о л и с т н и к о в ы е

С в е д е н и я  о т а н н и д о н о с н о с т и  и м е ю т с я  д л я  д в у х  р о д о в  этог о  
с е м е й с т в а :  T r i b u lu s  L. и Z y g o p h y l l u m  L.
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Род. Zygophyllum  /..—Парнолистник; туя товон (узб.); дуедабан (туркм.)

Z. a t r i p l i co id es  F i s c h  —  П.  л е б е д о в ы й .  К р у п н ы й  к у с т а р 
ни к  д о  50— 200  см  вы со ты .  П р о и з р а с т а е т  на п е с т р о ц в е т н ы х  
т о л щ а х ,  в з о н е  п о л у п у с т ы н и  и в п р е д г о р ь я х  Ц е н т р а л ь н о г о  
Т я н ь - Ш а н я  и П а м и р о - А л а я .

Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у п а р н о л и с т н и к а  
л е б е д о в о г о ,  с о б р а н н о г о  7 м а я  1939 г., п р и в о д и м  по О.  А. Энд ен  
( 1 9 4 2 ) .

Т Д
Корни 8 ,52  38,71
Листья 2,31 5 ,39
Ветви 2 ,55 35,12
Годичные ветви 0,83 20,87

Род. Tribu lus  /. . —Я к о р ц ы

Т. t e r r e s t n s  L. —  Я.  п р и з е м н ы е ;  т е м и р - т и к а н  ( у з б . ) ; х ор н а-  
с а к  ( т а д ж . ) ; д е м и р т е к е н  ( т у р к м . ) .  О д н о л е т н е е  ве тв и с то е  
р а с т е н и е  с  л е ж а ч и м и  с т е б л я м и  д л и н о й  10— 60 см . В с т р е ч а е т с я  
на  п о л и в н ы х  и б о г а р н ы х  з е м л я х ,  в о г о р о д а х ,  по м е ж а м ,  в 
с а д а х ,  н а  п у с т ы р я х ,  в ы г о н а х ,  с т а р ы х  з а л е ж а х  и по о б о ч и н а м  
д о р о г  по всей С р е д н е й  Азии .

В с п и с к а х  т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  р а с т е н и й  я к о р ц ы  п р и з е м 
н ы е  п р и в о д я т с я  у  В.  Н.  А н д р е е в а  (1916)  и П.  Я.  Ч е р н ы ш е в а  
(1 93 4 ) .

П о  д а н н ы м  С. С. С а х о б и д д и н о в а  ( 19 4 8) ,  в п л о д а х  этого 
р а с т е н и я  и м е ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  но к о л и ч ес тв о  их  
а в т о р  не пр и во д и т .

С е м .  P u ta c e a e  —  Р у т о в ы е  

Род D ictam nus L. — Я с е н е ц

D. a n g u s t i f o i i u s  G.  D o n .  —  Я.  у з к о л и с т н ы й .  М н о г о л е т н е е  
т р а в я н и с т о е  р а с т е н и е  с  о п у ш е н н ы м  с т е б л е м  д о  100 см  выс оты.  
В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  в с р е д н е м  п о я с е  гор.

П о  А. У. Р а х и м о в у ,  А.  Я.  И б р а г и м о в у  и Л .  Ф. И л ь и н е ц  
( 19 6 2 ) ,  л и с т ь я  с о д е р ж а т ,  д о  2 ,5% т а н н и д о в ,  с т е б л и  — з н а ч и 
т е л ь н о  м ен ь ш е ,  а о к о л о п л о д н и к  —  т о л ь к о  0,5.

С е м .  S lm a r u b a c e a e  — С и м а р у б о в ы е

Род A ila n th u s  D e s f—  А й л а н т

A .  a l t i s s i m a  (M i l l . )  S w i n g  1 . — А.  в ы с о ч а й ш и й .  Д е р е в о  
в ы с о т о й  д о  3 0  ж  с  р а с к и д и с т о й  к р о н о й .  А н а л и з ы ,  п р о в е д е н -
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н ы е  в х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р и и  О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  
И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р ,  п о к а з а л и ,  чт о  в к о р е  с т в о 
л а  н а х о д и т с я  7 % д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .

С е м .  P o ly g a la c e a e  — И с т о д о в ы е

Роя P oly g a la  L. — Истод

P.  h y b r i d a  D.  С. —  И. г и бр и д н ы й .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  
р ас те н и е .  П р о и з р а с т а е т  в гу ст ы х  а р ч е в н и к а х  на с е в е р н ы х  
с к л о н а х  гор,  в о а з и с а х ,  в с а д а х  под  д е р е в ь я м и .

П о  д а н н ы м  Р.  Л .  Х а з а н о в и ч ,  X. X. Х а л м а т о в а  и Ф.  Г. А х м е 
д ов ой  (19 63) ,  в к о р н я х  с о д е р ж и т с я  5 , 0%  д у б и л ь н ы х  веп /ест в ,  
в т р а в е  —  4,68 ( а н а л и з ы  п р о в е д е н ы  по Л е в е н т а л ю ) .

С е м .  E u p h o r b ia c e a e  — М о л о ч а й н ы е

С р е д и  п р е д с т а в и т е л е й  э т о г о  с е м е й с т в а  и м е ю т с я  в и д ы  с  
б о л ь ш и м  к о л и ч е с т в о м  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  
в п л о д а х  P h y l l a n t h u s  e m b l l c a  L .  п р и с у т с т в у е т  3 5 %  т а н н и 
д о в ,  в к о р е  Br ide l i a  r e t u s a  S p r e n g .  — 4 0 % .  О б а  р а с т е н и я  
в с т р е ч а ю т с я  в И н д и и  ( В у л ь ф ,  1932).

П о  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м ,  в С о в е т с к о м  С о ю з е  о че н ь  м а л о  
м о л о ч а й н ы х  р а с т е н и й ,  с о д е р ж а щ и х  д у б и л ь н ы е  ве щ е с т в а .

П.  Д .  С о к о л о в  (1956)  у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  во вс ех  о р г а н а х  E u p h o r b i a  t u r c z a n i n o w i i  К  а  г. e t  
K i r . ,  но н е  п р и в о д и т  к о л и ч е с т в о  их.

В р а б о т е  С. В. Т е с л о в а  и М.  М у х и т д и н о в а  (1962)  п р и в о 
д я т с я  д а н н ы е  о д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в а х  в л и с т ь я х  S e c u r i n e g a  
su f f ru t i c osa  ( P a l l . )  R e n d .  —  4 , 84  — 7 , 5 9 % .  К о л е б а н и я  о т м е 
ч а ю т с я  по  ф а з а м  ве ге т а ц и и .

П о  3 .  Н .  Н а з и р о в у  (1960),  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р 
ж а т с я  у  м о л о ч а я  з а р а ф ш а н с к о г о  ( E u p h o r b ia  z e r a v s h a n i c a  
R g l . )  в р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  и в р а з н ы е  ф а з ы  в е г е т а 
ции  (табл .  5).

П о  Р.  Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  ( 1 96 3 ) ,  м а к с и м а л ь н о е  к о л и ч ес тв о  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в к о р н я х  ( 3 3 ,1 6 % )  со о т в е т с т в у е т  н а ч а л у  
п л о д о н о ш е н и я ,  в к о р н е в и щ а х  ( 2 5 ,5 5 % )  — п ер и о д у  ц ве те н и я  —  
н а ч а л а  п л о д о н о ш е н и я .

Вы с о к о е  с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  д е л а е т  перспек-  
т и в н ы м  и с п ы т а н и е  д а н н о г о  в и д а  м о л о ч а я  в к у л ь ту р е .

Се м A n a c a r d ia c e a e  —  С у м а х о в ы е

В С р е д н е й  А зии  это с е м е й с т в о  п р е д с т а в л е н о  4 р о д а м и  и 
9 в и д а м и .  О д н о  из этих  р ас те ни й  п и щ ев ое ,  с е м е н а  его с о д е р 
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ж а т  ж и р н о е  м а сл о ,  д р у г и е  —  и з в е с т н ы е  д у б и л ь н ы е  р ас те н и я ,  
о ч е н ь  б о г а т ы е  т а н н и д а м и . -

Н е о б х о д и м а  п о с т а н о в к а  ш и р о к и х  э к с п е р и м е н т а л ь н ы х  
р а б о т  по в в е д е н и ю  в к у л ь т у р у  п р е д с т а в и т е л е й  с у м а х о в ы х  в 
р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  Азии.

Т а б л и ц а  5

Д и н а м и к а  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  м о л о ч а я  
з а р а ф ш а н с к о г о  в  р а з н ы е  ф а з ы  в е г е т а ц и и

Фаза

Бутонизация 
Полное цветение 
Начало плодоношения 
Созревание плодов 
Полный покой

Бутонизация 
Полное цветение 
Начало плодоношения 
Созревание плодов 
Полный покой

Растворимые i воде танниды Связан
ные тан

ниды

Сумма
дубильных

веществосажда
емые
НС1

не оса
ждае
мые 
HCI

полу-
фенолы всего

К о р н и

1,21 8,91 1,32 11,44 1 ,50 12,94
1,50 10,66 1.07 13,23 1,58 14,81
1,54 2 8 ,0 2 1,06 30,62 2 ,3 4 3 2 ,9 6
2 .3 0 17,92 0 ,8 7 21 ,09 3 ,0 2 24,11
' — 10,51 4 ,2 0 14,71

К о р н е в и щ а

1 ,78 11,54 1.22 14,54 2 ,1 2 16,66
2 ,0 6 19,77 1,05 22 ,88 2 ,6 7 2 5 ,5 5
1 ,93 19,60 1.03 22 ,56 2 .7 0 2 5 ,2 6
2 ,7 2 13,17 0 ,8 6 16,75 3 ,3 2 20 ,07

7 .9 5 4 ,0 4 11,99

Т р а в а

Полное цветение _ 5 ,6 9
Начало плодоношения — — 7,59 —

Род P lstacia  L. — Ф и с т а ш к а

P.  v e r a  L. —  Ф. н а с т о я щ а я ;  листа  (узб. ,  т а д ж . ) ; писсе 
( т у р к м . ) . Д е р е в о  ( ча ст о  м н о г о с т в о л ь н о е )  и ли  к у с т а р н и к  в ы с о 
той 5 — 10 ж об ы ч н о  с густой  п о л у ш а р о в и д и о й  кроной .  В с т р е 
ч а е т с я  по к а м е н и с т ы м ,  с к а л и с т ы м  и ли  л е с с о в ы м  с к л о н а м  в 
п р е д г о р ь я х  и н и з к о г о р ь я х  от  700 д о  1500 (2000)  ж  н а д  ур.  м. 
М е с т а м и  о б р а з у е т  з н а ч и т е л ь н ы е  з а р о с л и .  К р у п н е й ш и е  в м и р е
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з а р о с л и  д и к о р а с т у щ е й  ф и с т а ш к и  р а с п о л о ж е н ы  в Т а д ж и к и 
ст ане ,  Т у р к м е н и с т а н е  и отч ас ти  в Ю ж н о м  У з б е к и с т а н е .  В с е 
верн ой  ча сти  У з б е к и с т а н а  ф и с т а ш к а  и з в е с т н а  л и ш ь  в Т у р к е 
с т а н с к о м  хребте .  М н о г о  ее  в О ш с к о й  о б л а с т и  Ю ж н о г о  К и р г и з 
ст а н а ,  в п р е д г о р ь я х  Ф е р г а н с к о г о  х р е б т а .  В од н о й  т о л ь к о  Т у р к 
мении  з а р о с л и  ф и с т а ш к и  з а н и м а ю т  о к ол о  40  ты с .  га  ( Ш а 
л ыт ,  1951) .  В Б а б а т а г е  ф и с т а ш к а  п р о и з р а с т а е т  на п л о щ а д и  
75000 га  и д а е т  д о  40 т пл о д о в  ( « Ф л о р а  У з б е к и с т а н а » ,  т.  I V ,  
1959).

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  в л и с т ь я х ,  коре,  о к о л о 
п л о д н и к е  и ос об ен н о  в г а л л а х ,  о б р а з у ю щ и х с я  н а  л и с т ь я х .  
О т м е ч е н о  д в е  ф о р м ы  г а л л о в :  о р е ш к о в и д н ы е ,  р а с п о л а г а ю щ и е 
ся  на н и ж н е й  части л и с т а ,  о к о л о  ц е н т р а  п л а с т и н к и ,  и п о л у л у н 
ные ,  н а х о д я щ и е с я  на к р а ю  л и с т о в о й  п л а с ти н к и .  В с р е д н е м  в  
л и с т ь я х  и м ее т ся  о к о л о  13— 14% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и они м о 
г у т  и с п о л ь з о в а т ь с я  в к а ч е с т в е  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я  ( Р о з е н б а е в а ,  
1945).

П р и  п о в р е ж д е н и и  л и с т ь е в  т л я м и  к о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  в них п о в ы ш а е т с я  д о  1 7 % .  В г а л л а х ,  и з в е с т н ы х  под  
н а з в а н и е м  « б у з г у н ч а » ,  н а х о д и т с я  от  20 д о  5 0 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  ( С о к о л о в ,  1961; Х а з а н о в и ч  и др. ,  1963) .  П о  д р у г и м  
д а н н ы м ,  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  к о л е б л е т с я  от  26 д о  3 2 %  ( « Ф л о 
ра  У з б е к и с т а н а » ,  т. IV; Р о з е н б а е в а ,  1945) .  С б о р  бу з гу н ч и  
п р о и з в о д и т с я  о с е н ь ю  —  с а в г у с т а  д о  з а м о р о з к о в .  С о д н о г о  
д е р е в а  п о л у ч а ю т  д о  50 г  с ы р о й  буз гун чи ,  ил и  25 г  сухой.

Г а л л ы  ф и с т а ш к и  н а с т о я щ е й  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  п о л у ч е н и я  
м е д и ц и н с к о г о  т а н н и н а  ( W a t t ,  1873).

В « К а н о н е  в р а ч е б н о й  н а у к и »  (1956) э т о м у  р а с т е н и ю  о т в о 
д и т с я  з н а ч и т е л ь н о е  место .  О н о  р е к о м е н д у е т с я  при  б о л е з н я х  
печени,  ж е л у д к а ,  д л я  з а ж и в л е н и я  н а р у ж н ы х  язв .  А. Ф.  Га м-  
м е р м а н  (1942)  с ч ит а ет ,  что ф и с т а ш к у  м о ж н о  п р и м е н я т ь  при 
л еч ен и и  з а с т а р е л ы х  л е г о ч н ы х  боле зне й .

А. А. Ф е д о р о в  (1949)  у к а з ы в а е т ,  что в Т а л ы ш е  н ас то й  из 
о к о л о п л о д н и к а  п ь ю т  при ж е л у д о ч н ы х  з а б о л е в а н и я х .  А р а б ы  
у п о т р е б л я ю т  ф и с т а ш к у  при з а б о л е в а н и я х  печен и  и д л я  л у ч 
ш его  п и щ е в а р е н и я .

Н а с е л е н и е  се в е р н ы х  р а й о н о в  Т а д ж и к и с т а н а  ш и р о к о  и с 
п о л ь з у е т  ф и с т а ш к у  в н а р о д н о й  м ед и ци н е .  П о  О. Д .  Д о д о б а е -  
вой  (19 58 ) ,  я д р о м  о р е х а  л е ч а т  ж е л у д о ч н ы е  з а б о л е в а н и я .  
В И р а н е  о к о л о п л о д н и к  ш и р о к о  п р и м е н я ю т  при д и з е н т е р и и  
( P a r s a ,  1960) .

В к о р е  ф и с т а ш к и  с о д е р ж и т с я  д о  4,76%) д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
( Р о з е н б а е в а ,  1945) .  П о  д а н н ы м  Р.  Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  ( 1 9 6 3 ) ,  
в  С р е д н е й  Азии  е ж е г о д н о  п о д в е р г а е т с я  оч и ст к е  о к о л о  300 т 
п л о д о в  ф и с т а ш к и .  О к о л о п л о д н и к  с о с т а в л я е т  17%) от  общего-
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веса  п л одо в .  Т а к и м  о б р а з о м ,  к о л и ч е с т в о  от хо д ов  б у д е т  р а в н о ’ 
п р и м е р н о  52 т, что д а с т  5 т д у б и л ь н ы х  веществ .

Род C otlnus  A d a n s .— Скумпия

С. c o g g y g r i a  S c o p .  —  С.  ко гг и г р и я ;  с к у м п и я  ( уз б . ) .  Д е р е 
во или к у с т а р н и к  д о  2 — 5 м  вы со ты.  В у с л о в и я х  С р е д н е й  А з и и  
в с т р е ч а е т с я  в в и д е  д е к о р а т и в н о г о  р а с т е н и я  т о л ь к о  в к у л ь т у р е  
в с а д а х  и п а р к а х .

С к у м п и я  —  од и н  из с а м ы х  в а ж н ы х  и ц ен н ы х  д у б и т е л е й  
м и р а ,  п о э т о м у  н ео б х о д и м о  р е ш и т ь  воп рос  о в о з м о ж н о с т и  ее 
к у л ь т у р ы  на юге  С р е д н е й  Азии.

В л и с т ь я х  ск у м п и и ,  в ы р а щ е н н о й  в У з б е к и с т а н е ,  к о л и ч ес тв о  
т а н н и д о в  к о л е б л е т с я  от  15 д о  2 5 %  ( « Ф л о р а  У з б е к и с т а н а » ,  
т. I V ) ,

В л и с т ь я х  к а в к а з с к о й  ск у м п и и  о б н а р у ж е н о  11,1 — 18,1% 
т а н н и д о в .  В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  т а н н и д н о с т ь  л и с т ь е в  д о с т и г а е т  
4 2 %  (Г р о сс г ей м ,  1952) .  П о  д а н н ы м  А. Я н с о н а  (19 32 ) ,  в 
л и с т ь я х  ск у м п и и  с о д е р ж и т с я  14— 2 2 %  та н н и до в .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  ск у м п и и  у п о т р е б л я ю т с я  д л я  т а к  
н а з ы в а е м о г о  св е т л о г о  д у б л е н и я ,  они п р и д а ю т  к о ж е  с в е т л о 
ж е л т о в а т ы й  оттенок .  Д у б я т с я  ск у м п и ей  л е г к и е  к о ж и  ( к о з л и 
ные,  овечьи  и т е л я ч ь и  ш к у р ы ) .  С а ф ь я н  п о л у ч а е т с я  при д у б л е 
нии  с к у м п и е й  к о з л и н ы х  ш ку р о к .

Род R hus L. С у м а х ,  с у м а к  (тадж.); с о м о к  (туркм.)

В Сре дн е й  Азии  вс тр еч ае тс я  4 вида.  R h u s  c o r i a r i a  L. ш и 
ро к о  р а с п р о с т р а н е н  в Ту ркм ени и ,  У з б е к и с т а н е  и Т а д ж и 
кистане .

R.  co r i a r i a  L.  — С.  д у б и л ь н ы й ;  т о т у м  ( у зб . ,  т а д ж . ) .  Н е 
б о л ь ш о е  с р а в н и т е л ь н о  м а л о  в е т в и с т о е  д е р е в ц е  или ч а щ е  
к у с т а р н и к  в ы с о т о й  1— 5  м .  П р о и з р а с т а е т  на с у х и х  о б ы ч н о  
к а м е н и с т ы х  с к л о н а х  в н и ж н е м  и с р е д н е м  п о я с а х  гор.  
В С р е д н е й  А зи и  ( З а п а д н ы й  К о п е т - Д а г  и П а м и р о - А л а й )  о б и 
т а е т  в в е р х н е й  ча сти  п о я с а  э ф е м е р о в о й  р а с т и т е л ь н о с т и  на 
в ы с о т е  9 0 0 — 1700 м. н а д  у  р. м.

С у м а х  —  о д н о  из  ц е н н ы х  д у б и л ь н ы х  и к р а с и л ь н ы х  р а с 
т е н и й ,  о т н о с я щ и х с я  к г р у п п е  т а к  н а з ы в а е м ы х  „ л и с т о в ы х  
д у б и т е л е й " .  С у м а х  в м е с т е  с C o t i n u s  c o g g y g r i a  S c o p ,  о п и 
сан  и и з о б р а ж е н  е щ е  Т е о ф р а с т о м .  Р у с с к и е  п у т е ш е с т в е н н и 
ки (В а в и л о в  и Б у к и н и ч ,  1929) с о о б щ а ю т ,  чт о  в С е в е р н о м  
А ф г а н и с т а н е  R h u s  co r i a r i a  L. ш и р о к о  к у л ь т и в и р у е т с я  в с а 
д а х .  Л и с т ь я  е г о  у п о т р е б л я ю т с я  та м  д л я  о к р а с к и  ш е л к о в ы х  
т к а н е й .

П о  Е. В. В у л ь ф у  ( 19 3 2) ,  в л и с т ь я х  R. co r i a r i a  L. с о д е р ж и т с я  
от  13 д о  25 ,5% т а н н и д о в  ( о б р а з ц ы  из К р ы м а ) ;  по П.  А. Я к и м о 
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ву  и Н.  Ф. Г о н ч ар ов у  (1938)  —  от  11,5 д о  18 ,5%,  при м а к с и м у 
ме  2 1 %  в п ер и о д  б у т о н и з а ц и и  и ц ве те н и я  ( о б р а з ц ы  и з  П а м и -  
р о - А л а я ) .

Е с т е с т в е н н ы е  з а п а с ы  с у м а х а  на т е р р и т о р и и  С р е д н е й  Азии  
д о с т а т о ч н ы  т о л ь к о  д л я  м ес т н ы х н у ж д ,  п о э т о м у  н е о б х о д и м о  
в с е м е р н о  р а с ш и р и т ь  р а б о т ы  по и з у ч е н и ю  путей в в е д е н и я  э т о 
го ценн ог о  р а с т е н и я  в к ул ьт ур у .

» П о д о б н ы е  о п ы т ы  в е л и сь  в Б о т а н и ч е с к о м  с а д у
А Н  Т а д ж С С Р  (П.  А. Я к и м о в  и Н.  Ф.  Г о н ч а р о в )  и в О т д е л е  
р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  АН  У з С С Р .  В Д у 
ш а н б и н с к о м  б о т а н и ч е с к о м  с а д у  с у м а х  в п е р в ы й  год  до с т и г  
1 — 1,6 м  высоты,  во вто рой  —  3 м. П о л у ч е н н ы е  н а м и  р е з у л ь 
т а т ы  п о д т в е р д и л и  д а н н ы е  П.  А. Я к и м о в а  и Н.  Ф. Г о н ч а р о в а  об 
э ф ф е к т и в н о с т и  ку ль ту р ы  су м ах а .

Н е о б х о д и м о  и зу ч и ть  вопросьи к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  
с у м а х а ,  т а к  к а к  к о р а  ст еб л ей ,  ветвей ,  л и с т ь я  и п л о д ы  его 
и с п о л ь з у ю т с я  и к а к  п р я н о с т ь  ( Ш а л ы т ,  1951; Грос сге йм ,  1952; 
С о к о л о в ,  1961 б ) .

R. h i r t a  (L. )  S  u d w.  —  С.  ко ро тко во ло сис ты й.  Н е б о л ь ш о е  
д е р е в ц е  вы со то й  3 — 7 м. К у л ь т и в и р у е т с я  в г о р о д а х  С р е д н е й  
А зии  к а к  д е к о р а т и в н о е  расте ни е .  Д о в о л ь н о  за су х о у с то й ч и в о ,  
д а е т  м ас с у  ко рн ев ой  поросли .

В л и с т ь я х  его с о д е р ж и т с я  от  13 д о  2 5 %  д у б и л ь н ы х  в е 
ществ .

R. j a v a n i c a  L. —  С.  яв а н ск и й .  Д е р е в о  ил и  к у с т а р н и к  до 
3 — 8 м  вы со ты с ш и р о к о  о к р у г л о й  кр оной .  Р а з в о д и т с я  в п а р 
к а х  С р е д н е й  Азии.

В л и с т ь я х  этог о  ра с т е н и я  и м ее т ся  от  13 д о  2 5 %  д у б и л ь н ы х  
в е щ ес тв ,  к о т о р ы е  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  д л я  д у б л е н и я  л е г к и х  
к о ж  ( « Ф л о р а  У з б е к и с т а н а » ,  т. I V ) .

Н е о б х о д и м о  п о ст а в и т ь  оп ы ты  по и зу ч ен и ю  его б и о л о г и и  в 
у с л о в и я х  С р е д н е й  А зии  с ц е л ь ю  в в е д е н и я  в к у л ь т у р у .

R. a r o m a t i c a  A i t .  —  С. а р о м а т и ч н ы й .  В У з б е к и с т а н е  р а з 
во д и тся  к а к  д е к о р а т и в н ы й  к у с т а р н и к ,  д о с т и г а ю щ и й  1 м  в ы с о 
ты.  В л и с т ь я х  н а х о д и т с я  д о  1 2 % д у б и л ь н ы х  ве ществ .

С е м .  А сегасеае — К л е н о в ы е  
Род. Acer / . .— К л е н ;  з а р а н г  (узб.); к е р к а в  (туркм.)

В и д ы  этого ро да  ш и р о к о  п р е д с т а в л е н ы  во ф л о р е  С р е д н е й  
Азии.  Н е к о т о р ы е  из  них и н те ре с н ы  к а к  д у б и л ь н ы е  р ас те ни я .

A. t u r k e s t a n i c u m  P a x .  —  К. т у р к ес та н ск и й ;  з а р а н г  (узб . ) .  
К р у п н о е  д е р е в о  д о  12— 15 м  вы со ты с серой  корой.  Р а с т е т  по 
м ел к о з е м и с т ы м  и щ е б н и с т ы м  с к л о н а м  гор на высоте  д о  2000  м  
н а д  ур.  м. Встре ча етс я  в З а п а д н о м  Т я н ь - Ш а н е  и на П а м и р о -  
А лае .
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Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  в о б р а з ц а х ,  с о б р а н н ы х  
тз С а р ы а с с и й с к о м  р а й о н е  С у р х а н д а р ь и и с к о й  о б л а с т и  2 а в г у с т а  
1955 г., п р и в е д е н ы  ни же .

Т НТ В Р  Д
Плоды 13,34 20,10 33,44 39,8
Листья 10,92 21,47 32,40 33,7

A.  s e m e n o v i i  R g 1. e t  H erd .  К.  С е м е н о в а ;  з а р а н г  ( у з б . ) ;  
о к ч е ч а к  ( к и р г . ) .  К р у п н ы й  к у с т а р н и к  или д е р е в о  до 10 м  
в ы с о т ы  с  с е р о й  р а с т р е с к и в а ю щ е й с я  к о р о й .  В с т р е ч а е т с я  на 
к а м е н и с т ы х ,  м е л к о з е м и с т ы х  и щ е б н и с т ы х  с к л о н а х  г ор ,  ч а 
ст о  в д о л ь  г о р н ы х  р е ч е к  и р у ч ь е в .  Р а с п р о с т р а н е н  в Д ж у н 
г а р с к о м  А л а т а у ,  Т я н ь - Ш а н е  и на П а м и р о - А л а е .

И с с л е д у я  о б р а з ц ы ,  с о б р а н н ы е  в С а р ы а с с и й с к о м  р а й о н е  
С у р х а н д а р ь и и с к о й  о б л а с т и  12 а в г у с т а  1955 г., м ы по лу чи л и  
с л е д у ю щ и е  р е з у л ь т а т ы .

Т Н Т  В Р  д
Плоды 3,41 23 ,9  27,31 12,4
Л и стья  5 ,7  27,4 33,1 17,2

A. p u b e s c e n s  F r a n c h .  — К. о п у ш е н н ы й ;  з а р а н г  ( у з б . ) ;  
з е р е н г  ( т у р к м . ) .  Н е б о л ь ш о е  д е р е в о  д о  4 —  8 м  в ы с о т ы  со 
с в е т л о - с е р о й  к о р о й .  Р а с т е т  по  к а м е н и с т ы м ,  щ е б н и с т ы м  и 
м е л к о з е м и с т ы м  с к л о н а м  г о р  на в ы с о т е  д о  22 00  м  н а д  у р .  м.

П о  д а н н ы м  О.  А. Эн д ен  ( 1 94 2 ) ,  в л и с т ь я х  эт ог о  ви д а  с о д е р 
ж и т с я  13,79% т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  67,3,  в кор е  
в е т в е й — 11,24% при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  68,5 ( о б р а з ц ы  
с о б р а н ы  14 м а я  1938 г.) .

В Т у р к м е н и и  м ест н ое  н а с е л е н и е  и с п о л ь з у е т  к о р у  корн ей  
д л я  д у б л е н и я  ( С о к о л о в ,  1961 б ) .

A. r ege l i i  P a x . —  К. Р е г е л я ;  з а р а н г  ( уз б . ) .  К р у п н о е  д е р е в о  
вы со то й  д о  15 ж с  к р а с н о в а т о - б у р о й  корой .  Р а с т е т  по г о р н ы м  
с к л о н а м  в д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в о м  поясе.  Р а с п р о с т р а н е н  на 
П а м и р о - А л а е .

П р и в о д и м  д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в п л о 
д а х  и л и с т ь я х  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  в С а р ы а с с и й с к о м  р а й о н е  
С у р х а н д а р ь и и с к о й  о б л а с т и  12 а в г у с т а  1955 г.

Т Н Т  В Р  д
Плоды 5,21 12,50 17,71 29,40
Листья 9,61 11,56 21,17 45 39

A. t u r k o m a n i c u m  P o j a r k .  — К.  т у р к м е н с к и й ;  з е р е н г
( т у р к м . ) .  Н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  или к у с т а р н и к ,  п ри  б л а г о п р и 
я т н ы х  у с л о в и я х  д о с т и г а е т  12—  16 м  в ы с о т ы ,  р а с п р о с т р а н е н  
п о  с к л о н а м  г о р  и в у щ е л ь я х  К о п е т - Д а г а .  О с н о в н ы е  за п а с ы  
к л е н а  т у р к м е н с к о г о  с о х р а н и л и с ь  в З а п а д н о м  К о п е т - Д а г е .
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П о  д а н н ы м  П.  Д .  С о к о л о в а  (1961 б ) ,  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е 
ство  т а н н и д о в  и м еет ся  в л и с т ь я х  —  от  8 д о  14%.

A. x e r o p h i l u m  B u t k . — К.  з а с у х о у с т о й ч и в ы й .  Н е б о л ь ш о е  
д е р е в о  в ы с о т о й  д о  8 — 10 м. с  ш а р о в и д н о й  г у с т о й  к р о н о й .  
В с т р е ч а е т с я  на о т к р ы т ы х  с к л о н а х  г о р ,  на в ы х о д а х  к о р е н 
н ы х  п о р о д  с р е д и  ф и с т а ш к и .

В п л о д а х  и л и с т ь я х  этог о  р а с т е н и я ,  с о б р а н н о г о  в С у р х а н -  
д а р ь и н с к о й  о б л а с т и  15 а в г у с т а  1955 г., о б н а р у ж е н о  с л е д у ю щ е е  
ко л и ч ес тв о  та н н и д о в .

Т Н Т В Р Д
Плоды 8,09 11,91 20,00 40,45
Листья 3,21 16,85 20,06 16,0

С е м .  H ip p o c a s ta n a c e a e  —  К о н с к о к а ш т а н о в ы е

Род A esculus L. — К о н с к и й  к а ш т а н ;  а т  к а ш т а н ы  (туркм.)

A. h i p p o c a s t a n u m  L. Кр уп н ое  д е р е в о  д о  30 м  вы с о ты  с г у 
стой п и р а м и д а л ь н о й  кроной.  Р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  
р а с те н и е  на у л и ц а х  и в п а р к а х  гор о до в  Ср е дн е й  Азии.

П о  д а н н ы м  П.  Я. Ч е р н ы ш е в а  ( 19 3 4) ,  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  
у к о н ск о го  к а ш т а н а  с о д е р ж а т с я  в п л о д а х ,  к о р е  и л и с т ь я х ,  но 
а в т о р  не п р и в о д и т  к о л и ч ес тв о  их. А. А.  Г р ос сг ей м  (1952)  у к а 
зы в а е т ,  что они и м е ю т с я  в к ор е  р а с т е н и я  и п р и г о д н ы  д л я  
д у б л е н и я  к ож и.

С е м .  R h a m n a c e a e  — К р у ш и н о в ы е

В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а ю т с я  п р е д с т а в и т е л и  4 р о до в  из 
с е м е й с т в а  к р у ш и н о в ы х ,  и все они та н н и д о н о с н ы .

Род P a liu ru s  M i l l  — Д е р ж и - д е р е в о ;  г а р а т е к е н  (туркм.)

P .  s p i na  chr i s t i  M i l l . — Д . - д .  х р и с т о в ы  те р н и и .  К о л ю 
чий  к у с т а р н и к  д о  2 — 3 м  в ы с о ты .  В с т р е ч а е т с я  в н и ж н е м  
п о я с е  го р ,  м е с т а м и  о б р а з у е т  з а р о с л и .  Р а с п р о с т р а н е н  в К о 
п е т - Д а г е ,  на  П а м и р о - А л а е .

Д е р ж и - д е р е в о  п р и в о д и т с я  в сп и с к е  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  
П.  Я. Ч е р н ы ш е в ы м  ( 1 9 34 ) ,  Р.  Қ. А л и е в ы м ,  Л .  И.  П р и л и п к о ,  
И.  А. Д а м и р о в ы м  (1961)  и П.  Д .  С о к о л о в ы м  (1961 б ) .  Д а н н ы х  
о м е с т а х  л о к а л и з а ц и и  и к ол и ч е с т в е  т а н н и д о в  у П.  Я. Ч е р н ы 
ш е в а  нет.  П о  Р.  К- А л и е в у  и др .  (19 61 ) ,  т а н и и д ы  с о с р е д о т о 
чены в л и с т ь я х  ( 1 2 ,8 % )  и к о р е  ( 1 5 , 5 % ) .
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Род Z izyphus  М i l l .  — У наби; ар н ай  (туркм.)

Z. j u j u b a  M i l l .  — У.  о б ы к н о в е н н ы й ;  ю ю б а ,  ж и л а н  ж и й д а  
( у з б . ) ;  ч а й л о н  ( т а д ж . ) .  У н а б и  —  д о в о л ь н о  з а с у х о у с т о й ч и в о е  
р аст ен и е .  О н о  х о р о ш о  р а з в и в а е т с я  на с ух и х  щ е б н и с т ы х  с к л о 
н ах ,  час т о  о б р а з у е т  гу ст ы е  з а р о с л и  (басс .  р. Т у п о л а н г ) ,  п р е д 
с т а в л е н н ы е  д е р е в ь я м и  высото й  3 — 8 м, д и а м е т р о м  30— 40 см  
с  у з к о й  п и р а м и д а л ь н о й  кроной .

В с т р е ч а е т с я  по всей С р е д н е й  Азии,  м е с т а м и  к у л ь т и в и р у е т 
ся  к а к  д е к о р а т и в н о е  расте ни е .

У н а б и  и сп ол ьз ует ся  к а к  д у б и т е л ь  и к р а с и т е л ь  ( В а в и л о в  и 
Б у к и н и ч ,  1929).

В п л о д а х  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  н а с т о л ь к о  ве л и ко ,  что в 
р я д е  с т р а н  из них п р и г о т о в л я ю т  ч е р н и л а  (И.  П.  Ш в а н - Г у р и й -  
с к и й ) .  В Восточ но й  И н д и и  из ююбьг п о л у ч а ю т  о че н ь  д о р о г у ю  
с м о л у — ш е л л а к ,  ил и  ш е р л а к ,  о б р а з у ю щ у ю с я  н а  м о л о д ы х  
п о б е г а х  при п о в р е ж д е н и и  их л а к о в ы м  ч е рв е ц ом  —  C oc cu s  
l a c c a  K e r r .  ( S u e s s e n g u t h ,  1953) .  Ш е л л а к  н а х о д и т  б о л ь ш о й  
спр о с  при и зг о т о в л е н и и  с п и р т о в ы х  л а к о в ,  ос о б ен н о  п о л и т у р ы ,  
в т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и др .  В И н д и и  и с п о л ь з у ю т с я  
л и с т ь я  к а к  к ор м  д л я  ш е л к о в и ч н ы х  червей .  К о к о н ы ,  п о л у ч е н 
н ые  при  к о р м л е н и и  че рве й  э ти м и л и с т ь я м и ,  о т л и ч а ю т с я  в ы с о 
к им  к а ч е с т в о м  ( W a t t ,  1892) .  И з  к о р ы  у н а б и  и з д а в н а  и з г о т о в 
л я ю т  д у б и л ь н ы й  э к с т р а к т ,  из ве ст н ы й  на м и р о в о м  р ы н к е  под  
н а з в а н и е м  «кино»  ( D r u r y ,  1873).

В л и т е р а т у р е  и м е ю т с я  р а з н о р е ч и в ы е  д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  р ас т е н и я .  О с о б е н н о  
мн о го  т а н н и д о в  в н е з р е л ы х  и п о л у з р е л ы х  п л од а х .  W e h m e r  
(1 929 — 1935) у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  в п л о д а х  д о  10% д у б и л ь 
ных ве щ ес тв .

П о  С. С. С а х о б и д д и н о в у  (1948)  и О.  А. Э н д е н  (19 44 ) ,  в 
к о р е  и м ее т ся  10% та н н и д о в ,  по Б .  П.  К о л е с н и к о в у  (195G) — 
от  4 д о  7 , 2 % .  X. X. Х а л м а т о в ,  3 .  X. Х а б и б о в ,  Ф.  И б р а г и м о в ,
В. И б р а г и м о в  (1960)  о т м е ч а ю т ,  что в к о р е  с о д е р ж и т с я  13,38% 
д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  в л и с т ь я х  —  7,56 и в п л о д а х  —  2 , 9 1 % .  
В н а р о д н о й  м е д и ц и н е  п р и м е н я ю т с я  пл о ды ,  в к о т о р ы х  н а х о д и т 
ся о к о л о  10% т а н н и д о в  ( Со ко лов ,  19616; Х а л м а т о в ,  1964).

Р о д  Frangula  M i l l  —  Франгуля

F. a l n u s  M i l l .  —  Ф.  о л ь х о в и д н а я .  Н е в ы с о к и й  к у с т а р н и к  д о  
3 м  вы со ты.  В С р е д н е й  А зи и  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  
растен ие .

В л и с т ь я х  этог о  в и д а  с о д е р ж и т с я  0 ,42% д у б и л ь н ы х  в е 
щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  1,4 ( Б а р б а р и ч  и др. ,  1961).  
П р а к т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я  э то т  в ид  не имеет .
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Род Rhamnus L. — К руш ина

Rh.  c a t h a r t i c a  L. —  К.  с л а б и т е л ь н а я ;  и т ж у м р у т  ( у зб . ) ,  
( к и р г . ) . К у с т а р н и к  или н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  д о  3 ж  высоты.  
В С ре д н е й  А зии  р а с т е т  в л и с т в е н н ы х  л е с а х ,  в г о р а х  от Т а р б а -  
г а т а я  д о  З а п а д н о г о  Т я н ь - Ш а н я .

В к о р е  и к о р н я х  к р у ш и н ы  с л а б и т е л ь н о й  и м ее т ся  от 7 до 
9 %  т а н н и д о в  (Г ро сс г ей м ,  1952; С а х о б и д д и н о в  1948).

С е м .  V ita c e a e  — В и н о г р а д н ы е

П р е д с т а в и т е л и  этог о  се м е й с т в а  ш и р о к о  к у л ь т и в и р у ю т с я  в 
С р е д н е й  А зи и  к а к  п ищ ев ы е ,  те х н и ч е с к и е  и д е к о р а т и в н ы е  р а с 
тения.

Род V itis  L . — В и н о г р а д ;  ток, у з у м  (узб., туркм); а н г у р  (тадж.)

V. v in i f e r a  L. —  В. к у л ь т у р н ы й ;  у з у м  ( у з б . ) ; а н г у р  ( т а д ж . ) .  
О  н а л и ч и и  у в и н о г р а д а  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и зв е ст н о  д а в н о .  
Е щ е  в 1804 г. Г. Л .  С у к к о в  отне с  в и н о г р а д  к д у б и л ь н ы м  р а с 
те н и я м .  В 1857 г. В. Н -р  о т м е ч а л ,  что л и с т ь я  и усы  в и н о г р а д а  
и с п о л ь з у ю т с я  в И т а л и и  д л я  д у б л е н и я  к ож .

П о  д а н н ы м  Р. Л .  Х а з а н о в и ч ,  X. X. Х а л м а т о в а  и Ф.  Г. А х м е 
д о в о й  (19 63) ,  в к о р е  в и н о г р а д н о й  л о з ы  с о д е р ж и т с я  от  5 до 
10% д у б и л ь н ы х  ве щ ест в ,  в с е м е н а х  —  о т  2 д о  10, в л и с т ь я х  —  
о к о л о  5. И х  х и м и ч е с к а я  п р и р о д а  и р о л ь  в ж и з н и  р а с т е н и я  
о к о н ч а т е л ь н о  не в ы я сн е н ы .  Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  в и н о г р а д а  
и м е ю т  п и р о к а т е х и н о в у ю  п р и р о д у  и я в л я ю т с я  о д н и м  из а г е н 
т о в  о к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н о й  си ст ем ы.  Д и н а м и к а  с о 
д е р ж а н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у  в и н о г р а д а  о к а з а л а с ь  р а з л и ч 
ной у  р а з н ы х  сортов .  П р а к т и ч е с к и  та н н и н  по л уч ен  по ка  т о л ь 
ко  из семян .

В С р е д н е й  Азии  и м ею тс я  б о л ь ш и е  п л а н т а ц и и  в и н о г р а д а ,  
и в к ач е с т в е  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я  могу т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  о т х о 
д ы  в и н о д е л и я  в к р у п н ы х  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  х о з я й с т в а х .

П о  д а н н ы м  У п р а в л е н и я  п и щ е в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  У з б е к 
ск ог о  с о в н а р х о з а ,  за  1960 г. т о л ь к о  по У з б е к и с т а н у  п е р е р а б о 
т а н о  н а  вино  б о л е е  100 тыс.  т в и н о г р а д а ,  а в 1961 г. —  о к о л о  
120 тыс.  т.

О д н а к о  д л я  о к о н ч а т е л ь н о г о  р е ш е н и я  этог о  в о п р о с а  н е о б х о 
д и м ы  д о п о л н и т е л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я .  И м и  з а н и м а е т с я  О т д е л  
р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р .

Род A m pelopsis  М с h х. — В иноградовник

A. a e g y r o p h y l l a  ( B g e . )  P l a n c h  — В.  т о п о л е л и с т н ы й .  
К у с т а р н и к  со  с т е л ю щ и м и с я  с т е б л я м и .  В С а р ы а с с и й с к о м  р а й 
о н е  С у р х а н д а р ь и и с к о й  о б л а с т и  на в ы с о т е  8 5 0 — 1500 м  н а д
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у р .  м. в и н о г р а д о в н и к  о б р а з у е т  г у с т ы е ,  м е с т а м и  с п л о ш н ы е  
за р о с л и  на с у х и х  к а м е н и с т ы х  с к л о н а х  г о р ,  о с ы п я х ,  к о н у 
с а х  в ы н о с а  и п о  д о л и н а м  г о р н ы х  р ек ,  и н о г д а  в с м е ш а н н ы х  
л и с т в е н н ы х  л е с а х .  А н а л и зы ,  п р о в е д е н н ы е  в л а б о р а т о р и и  
ф и з и о л о г и и  и б и о х и м и и  р а с т е н и й  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  
А Н  У з С С Р ,  п о к а з а л и ,  чт о  в л и с т ь я х  в и н о г р а д о в н и к а  при 
в л а ж н о с т и  14 ,01% с о д е р ж а л о с ь  4 , 8 2 %  Т ,  25 ,27  Н Т ,  30 ,09  Р ,  
69,91 H P  при Д  1 6 , 0 0 % .

И з  п р и в е д е н н ы х  д а н н ы х  видно ,  что э то  р а с т е н и е  м о ж е т  
б ы т ь  отн ес ен о  к р а з р я д у  н и з к о т а н н и д н ы х  л и с т о в ы х  д у б и 
телей .

Н и  л и с т ь я ,  ни п л о д ы  в и н о г р а д о в н и к а  не п о е д а ю т с я  ж и в о т 
ным и.  Эт о  и м е е т  б о л ь ш о е  з н а че н ие ,  т а к  к а к  л и с т ь я  м о ж н о  
и с п о л ь з о в а т ь  в к а ч е с т в е  д у б и л ь н о г о  сы р ья .

A. vi t i fol i a (B o i s s . )  P l a n e  h .—  В. ви н о г р а д о л и с т н ы й .  П о л 
зуч ий  к у с т а р н и к .  В с т р е ч а е т с я  н а  с к л о н а х  гор и к а м е н и с т ы х  
о с ы п я х  в К у ги та нг е .

А н а л и з  л ис т ье в ,  п р о в е д е н н ы й  в хи ми че с к о й  л а б о р а т о р и и  
О т д е л а  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р
Н.  И .  Г о р б ун о во й ,  п о к а з а л ,  что в них и м ее т ся  3 ,0 5%  д у б и л ь 
н ы х  ве ществ .

К а к  с ы р ь е  д л я  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
этот  в и д  в и н о г р а д н и к а  з н а ч е н и я  не имеет .

С е м .  Т г / ш т г е  — Л и п о в ы е

П р е д с т а в и т е л и  этог о  с е м е й с т в а  в у с л о в и я х  С р е д н е й  Азии  
р а з в о д я т с я  к а к  д е к о р а т и в н ы е  д е р е в ь я .

Род T ilia  L . — Липа

Т. c o r d a t a  M i l l .  —  Л .  с е р д ц е в и д н а я .  К р у п н о е  д е р е в о  с 
ш и р о к о й  кр оной .  В С р е д н е й  Азии  в с т р е ч а е т с я  в г о р о д а х  и 
се л а х ,  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е .

В л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  2 , 20 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  10,6 ( Б а р б а р и ч  и др. ,  1961) .

Т. d a s y s t y l a  S  t е v. —  Л .  о п у ш е н н о с т о л б и к о в а я .  Д е р е в ь я  с 
ш и р о к о й  кроной .  В С р е д н е й  А зи и  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а 
тивное.

В л и с т ь я х  н а х о д и т с я  0 , 5 3 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о 
к а ч е с т в е н н о с т и  5,3 ( Б а р б а р и ч  и др. ,  1961).

Се м.  M a lv a c e a e  —  М а л ь в о в ы е

И з  п р е д с т а в и т е л е й  м а л ь в о в ы х ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  
А зи и  к а к  в д и к о р а с т у щ е м  виде,  т а к  и в к у л ь ту р е ,  св е д е н и я  о
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с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  п р и в о д я т с я  в л и т е р а т у р е  д л я  
ш т о к -р о з ы ,  к е н а ф а  и х л о п ч а т н и к а .

Род A lthaea L . —  Алтей; гу л ь х а й р и  (узб.); хатм а ,  черби е  (туркм.)

A. r o s e a  (L.)  С a v. —  А. р оз о вы й,  ш т о к - р о з а .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  д о  2 ж вы с от ы  с т о л с т ы м и  п р я м ы м и  с т е б л я м и .  К у л ь 
т и в и р у е т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  и л е к а р с т в е н н о е .

К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в л и с т ь я х  д о с т и г а е т  2 % -

Род H ibiscus / , .  — Гибискус; к енеп  (туркм.)

Н. c a n n a b i n u s  L. —  Г. к о н о п л е в ы й ;  К е н а ф  ( у з б . ) .  О д н о л е т 
н ее  р а с т е н и е  вы со то й  3 — 4 ж с п р о ст ы м  или в е т в и с т ы м  с т е б 
л е м .  К у л ь т и в и р у е т с я  к а к  в о л о к н и с т о е  в Т у р к м е н и и  и У з б е к и 
с т а н е  на  п о л и в н ы х  з е м л я х .

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у к е н а ф а  не п р е в ы ш а е т  
д е с я т ы е  д о л и  п р о ц е н т а  ( Г у б а н о в  и др . ,  1950).

Род G ossypium  L. — Х л о п ч а тн и к ;  гу за ,  п ахта  (узб.); г о в ач а  (туркм.)

G .  h i r s u t u m  L. — X.  м о х н а т ы й ,  G .  h e r b a c e u m  L. — 
X. т р а в я н и с т ы й ,  G.  b a r b a d e n s e  L.  — X. Б а р б а д о с с к и й .  Г л а в 
н е й ш а я  в о л о к н и с т а я  и м а с л и ч н а я  к у л ь т у р а  в р е с п у б л и к а х  
С р е д н е й  Азии .

В м е д и ц и н е  и с п о л ь з у е т с я  к о р а  кор ней ,  в ко то ро й  с о д е р 
ж а т с я  и д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  ( З е м л и н с к и й ,  1951) .

П о  д а н н ы м  F. G. D o l l e a r  и К. S.  M a r k l a y  ( 19 4 8) ,  в ш е л у х е  
н е д о з р е л ы х  с е м я н  х л о п ч а т н и к а  с о д е р ж и т с я  12% д у б и л ь н ы х  
в е щ ес тв ,  а  в ш е л у х е  з р е л ы х  —  7 % .  П о  П.  О д и н ц о в у  и др .
( 1 93 6 ) ,  в ш е л у х е  и м ее т ся  0 , 5 2 %  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности 22,1.  Т а к и м  о б р а з о м ,  по мн ен и ю  п е р в ы х  а в т о р о в ,  ш е л у х а  
м о ж е т  б ы т ь  ист о чн и к ом  по л у ч е н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв ,  а  по 
м н ен и ю  вт о р ы х  —  не мо же т .

О  с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в д р у г и х  о р г а н а х  х л о п 
ч а т н и к а  и м е ю т с я  т а к ж е  в е сь м а  п р о т и в о р е ч и в ы е  у к а з а н и я .  П о
В. П.  С т р о г а н о в у  ( 1 9 40 ) ,  в н е к о т о р ы х  о р г а н а х  х л о п ч а т н и к а  
н а х о д и т с я  7 — 8 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .  П о  И. Д .  К а п л а н у  
(1 94 2) ,  в с т в о р к а х  к о р о б о ч е к  п р и с у т с т в у е т  от  1,2 д о  5 , 7 % ,  а 
в с т е б л я х  —  от 0,3 д о  1 ,19% д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв .  Р .  К.  А л и е в  
и И.  А. Д а м и р о в  (1948)  у к а з ы в а ю т ,  что в к о р е  х л о п ч а т н и к а  
с о д е р ж и т с я  5,4 % д у б и л ь н ы х  в ещ ес тв .

О  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  о т х о д о в  х л о п ч а т н и к а  в к а 
че ст ве  д у б и л ь н о г о  с ы р ь я  го во ри тс я  во мн оги х  р а б о т а х  ( Ш а 
л ыт ,  1951) .  . 1

ПО



П р о т и в о р е ч и в ы  д а н н ы е  и о ф и з и ч е с к о й  ро ли  т а н н и д о в  в 
х л о п ч а т н и к е .  Все  а в т о р ы  п р и з н а ю т ,  что при з а б о л е в а н и и  
х л о п ч а т н и к а  в е р т и ц и л л и о з о м  в его т к а н я х  п о в ы ш а е т с я  к о л и 
че ст во  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( С т р о г а н о в ,  1940; Г у б а н о в ,  1949; 
Г у б а н о в  и др. ,  1950; Р у б и н  и П е р е в я з к и н а ,  1951) .  Н о  если
В.  П.  С т р о г а н о в  с ч и т а е т  т а н и и д ы  з а щ и т н ы м и  в е щ е с т в а м и ,  то 
Г. Я. Г у б а н о в  —  я д о в и т ы м и ,  в ы д е л я ю щ и м и с я - в р е з у л ь т а т е  
н а р у ш е н и я  о б м е н а  в е щ е с т в  под  в л и я н и е м  п а р а з и т а .

Т а б л и ц а  6

С о д ер ж а н и е  ду б ил ьн ы х  в ещ ест в  у  р а зн ы х  сортов  
х л оп ч атн и к а ,  %

Вид и сорт И сследуем ая часть т

G . barbadense L. Старые коробочки (зре 2.11
сорт Leovon лые)

G. herbaceum То же 2,98
G. arboreum L. 2,90
G. hirsutum L. 2,46

C -16540 0,94
1306-Шредер 1 ,5 2 - 2 ,1 8
ВИР-22 1 .6 5 - 4 ,0 2
108-Ф 2 ,9 2 - 3 ,2 8
С-460 2 , 4 1 - 3 , 3 2
С-3210 Створки коробочек (зе

леные) 4,54
Листья 1,26

ВИР-118 Стебель 1,92
Листья 1 , 6 2 - 2 , 0 6

Створки коробочек 3 ,1 2 - 3 , 1 7
ВИР-1 Листья 1,04

Стебель 1,70
Створки коробочек (зе

леные) 1,91
Створки коробочек (зре

лые) 1 ,7 2 - 4 ,4 8
С-1225 Листья 0 ,5  - 1 , 1 8

Стебель 1 , 9 0 - 2 , 0 6
Створки коробочек 1 ,7 8 - 2 ,9 0

Д у б и л ь н ы м и  в е щ е с т в а м и  х л о п ч а т н и к а  з а н и м а л с я  и 
П.  Д .  С о к о л о в  (1956) .  О н  и с с л е д о в а л  12 с о рт о в  х л о п ч а т н и к а ,  
о т н о с я щ и х с я  к 4 в и д а м  ( та б л .  6 ) .  М а т е р и а л ы  д л я  х и м и че с к и х  
а н а л и з о в  с о б р а н ы  в Т у р к м е н и с т а н е  и У з бе к и ст ан е .

Т а к и м  о б р а з о м ,  н а и б о л ь ш е е  к о л и ч ес тв о  д у б и л ь н ы х  в е 
щ е с т в  н а б л ю д а е т с я  в с т в о р к а х  к о роб оч ек ,  н а и м е н ь ш е е  —  в 
л и с т ь я х .  Р е з к о й  р а з н и ц ы  в с о д е р ж а н и и  т а н н и д о в  в з а в и с и м о 
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сти от  со р т а  не от м е ч а е т с я .  Н а и б о л е е  т а н н и д о н о с н ы е  с о р т а  
108-Ф, С-3210  и В И Р - 1 .  В них пр и с у т с тв у е т  6 , 56%  т а н н и д о в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  27,34.

Д а н н ы е  о т а н п и д о н о с н о с т и  со р т о в  1306 и С-460  и м е ю т с я  в 
р а б о т а х  И.  Д .  К а п л а н а  (19 42) .  У с о р т а  1306 в с т в о р к а х  
к о р о б о ч ек  н а х о д и т с я  2 , 4%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а 
чест вен но ст и  48, а в с т е б л я х  —  0 , 6%  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
27,2.  У  со р т а  С-460  в с т в о р к а х  к о р о б о ч е к  о б н а р у ж е н о  2 , 8%  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  50, а в с т е б л я х —  
0,6 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  29.

С р а в н и в а я  д а н н ы е  И.  Д .  К а п л а н  и П.  Д .  С о к о л о в а  по с о р 
ту  С-460,  м о ж н о  з а м е т и т ь ,  что они почти с о в п а д а ю т .

П о  д а н н ы м  Р.  Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  (19 63 ) ,  в к о р е  к о р н е й  
х л о п ч а т н и к а  п ри с у т с тв у е т  3 ,4— 4, 5%  та н н ид о в .

С е м .  G u t t i f e r a e  —  З в е р о б о й н ы е

В С р е д н е й  А зии  это  м а л е н ь к о е  с е м е й с т в о  п р е д с т а в л е н о  
о д н и м  р о до м ,  виды к от ор о г о  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .

Род H ypericum  —.Зв ер о б о й ;  чойут  (узб.)

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  4 в ид а :  Н .  s c a b r u m  L. ,
Н.  e l o n g a t u m  L d b . ,  Н .  p e r f o r a tu m  L . ,  Н .  h e l i a u t h e m o i d e s  
( Spa ch . )  В о  1 s s .

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  изв е ст н о  д л я  п е р в ы х  трех.
Н.  s c a r b u m  L. —  3 .  ш ер о х о в ат ы й .  М но г ол ет н е е  расте ни е ,  д о 
с т и г а ю щ е е  в в ы с о ту  15— 45 см. В с т р е ч а е т с я  па к а м е н и с т ы х  
с к л о н а х  от  п р е д г о р и й  д о  с р е д н е г о  п о я с а  гор.

П о  д а н н ы м  П.  Д .  С о к о л о в а  (1961 б ) ,  б о л ь ш е  всего  д у б и л ь 
ных в е щ ес тв  и м еет ся  в п л о д а х  , м е н ь ш е  —  в  л и с т ь я х  и ст еб л ях  
и е щ е  м е н ь ш е  —  в к о р н ях .  В се го  в ст е б л я х ,  л и с т ь я х  и п л о д а х  
н а х о д и т с я  3 , 6 5 %  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

Н. p e r f o r a t u m  L. —  3.  п р о д ы р я в л е н н ы й ;  к ы з ы л  п о й ча ,  чой ут  
( у з б . ) . М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  вы со то й  30— 70 см . В с т р е ч а е т с я  
по д о л и н а м  и у щ е л ь я м  от  пр ед г о р и й  д о  с р е д н е г о  п о я с а  гор.

К а к  д у б и т е л ь  з в е р о б о й  п р о д ы р я в л е н н ы й  и зв е ст ен  д а в н о .  
Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  этог о  р а с т е н и я  о б л а д а ю т  т е м и  ж е  к а ч е 
с т в а м и ,  что и т а н и и д ы  ивовой  к о р ы  ( С у к к о в ,  1804; Н-р ,  1857; 
Ч е р н ы ш е в ,  1934) .

П о  с в е д е н и я м  р а з л и ч н ы х  а в т о р о в ,  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  у 
этог о  в и д а  к о л е б л е т с я  о т  1,4 д о  12,4% (Х о м у то в ,  1929; Ч е р н ы 
шев ,  1934; А г а м я н  и Т р а п е з у н ц е в ,  1938; П а в л о в ,  1947 б; Г а м -  
м ер  ман ,  1948; А л г а з и н ,  1950; Грос сге йм ,  1952; А л и е в ,  П р и л и п 
ко  и Д а м и р о в  1961; С о к о л о в ,  1961 б ) .

112



H.  e l o n g a t u m  L d b .  —  3.  уд л и н е н н ы й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние  вы со то й  д о  4 0 — 50 см  с м н о г о ч и с л е н н ы м и  с т е б л я м и .  В с т р е 
ч а е т с я  по к а м е н и с т ы м  и м е л к о з е м и с т ы м  с к л о н а м  в с р е д н е м  
п о я с е  гор.

А н а л и з ы ,  п р о в е д е н н ы е  П.  Д .  С о к о л о в ы м ,  п о к а з а л и ,  что 
н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  с о д е р ж и т с я  в к о р н ях ,  а в 
н а д з е м н ы х  ч а с т я х  ( ли с ть я ,  с т е б л и  и п л о д ы )  не б о л е е  3 , 4 3 % .

С е м .  T a m a r ic a c e a e  — Г р е б е н щ и к о в ы е

Г р е б е н щ и к и  в п р е д е л а х  С р е д н е й  А зи и  п р е д с т а в л е н ы  
3 р о д а м и :  R e a u m u r i a  L . ,  T a m a r i x  L. и M y r i c a r i a  D e s v .

Б о л ь ш е  в с е г о  т а н н и д о в  о т м е ч а е т с я  у  в и д о в  р о д а  T a m a 
r i x  L.

Род R eaum uria  L. —  Р еом ю рия ;  порсы одун  (туркм.)

R. f ru t i cos a  B g e .  —  Р.  к у с т а р н и к о в а я .  Н и з к и й  к о р я в ы й  
к у с т а р н и к  вы со то й  3 0 — 80 см  с и з в и л и с т ы м и  к о л ю ч е - о с т р ы м и  
ве т в я м и .  В с т р е ч а е т с я  в К а р а к а л п а к с к о й  А С С Р  в гл и н и с ты х  
п у с т ы н я х  и в д о л и н а х  с ги п со н о с н ы м и  п оч в ам и.

П о  д а н н ы м  П .  Д .  С о к о л о в а  ( 19 5 6 ) ,  л и с т ь я  и ст еб л и  с о д е р 
ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  п и р о г а л л о в о й  г руп пы.  R. o x ia n a  
(Ldb . )  B o i s s .  —  Р.  а м у д а р ь и н с к а я .  П о л у к у с т а р н и к  д о  50 см  
в ы с о т ы  с и з в и л и с т ы м и  ве т в я м и .  П р о и з р а с т а е т  н а  з а с о л е н н ы х  
п ес ка х ,  с о л о н ч а к а х  и в ы х о д а х  п е с т р о ц в е т н ы х  п о р о д  в  К а р а 
к а л п а к с к о й  А С С Р  и К ы з ы л  куме .

В л и с т ь я х  и с т е б л я х  р е а м ю р и и  а м у д а р ь и н с к о й  с о д е р ж а т с я  
д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  п и р о г а л л о в о й  г р у п п ы  ( С о к о л о в ,  1956) .

Род T am arix  L .  — Г ребенщ ик; ю лгун (узб.); ж илгин  (кирг.); 
йылгин (туркм.)

О б и т а ю щ и е  в С р е д н е й  А зии  г р е б е н щ и к и  п р е д с т а в л я ю т  
со б о й  к у с т а р н и к и  вы со то й  д о  3 — 4 м, р е ж е  д е р е в ь я  вы со то й  
д о  6 — 8 м. З а р о с л и  г р е б е н щ и к о в  в с т р е ч а ю т с я  в д о л и н а х  рек ,  
а  т а к ж е  на с о л о н ч а к а х  и в т а к ы р а х .

Х а р а к т е р н а я  о со б е н н о с т ь  г р е б е н щ и к о в  —  п ри у р о ч е н н о с т ь  
к п о н и ж е н н ы м  м ес т ам .  Э т о  о б у с л о в л е н о  тем,  что с е м е н а  г р е 
б е н щ и к о в  п р о р а с т а ю т  т о л ь к о  в т о м  сл у ч ае ,  есл и  в по чве  есть  
хо тя  бы  н е б о л ь ш о й  с л о й  воды.  Р а з м н о ж а ю т с я  г р е б е н щ и к и  
г л а в н ы м  о б р а з о м  в е г е т а т и в н ы м  пу те м ( Р у с а н о в ,  1949; Б л а г о 
в е щ е н с к и й ,  1949; К р у п е н н и к о в ,  1951) .

П р е д с т а в и т е л и  э то г о  р о д а  с  д а в н и х  по р  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  
д у б л е н и я  ш к у р  в  Се ве рн ой  А м е р и к е ,  И т а л и и  и Исп ан ии .  
В ко нц е  п р о ш л о г о  ст о л е т и я  на ев р о п е й с к о м  р ы н к е  в к а ч е с т в е  
д у б и т е л я  ц е н и л и с ь  г а л л ы  г р е б е н щ и к о в  ( В и л ь б у ш е в и ч ,  1890) .
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Г р е б е н щ и к и  н ах о д и л и  п р и м е н е н и е  к а к  д у б и т е л и  н а  К а в 
к а з е  и в ни зо вь ях  В ол г и  ( Р о л л о в ,  1908; Сух ор у к ов ,  1929; 
Гро с сг ей м ,  1952).

Н а и б о л ь ш и е  з а п а с ы  г р е б е н щ и к о в  и м ею тс я  в д о л и н а х  и 
п о й м а х  р ек  Т е д ж е н  и М у р г а б ,  по А м у д а р ь е  и в Т а ш а у з с к о м  
районе .

В а л о в о й  з а п а с  з е л е н ы х  в е т о ч е к  по Т е д ж е н у  и М у р г а б у  
р а в е н  609000  т, из  к о т о р ы х  з а г о т о в и т ь  м о ж н о  42630 0  т, т. е. 
70%  ( Н е ч а е в а ,  1944) .

П о  м н ен и ю  М.  П.  П е т р о в а  и О.  А. Э н д е н  ( 1 94 2 ) ,  л е г к о  
д о с т у п н о  т о л ь к о  10% и м е ю щ и х с я  з а р о с л е й .  Н о  д а ж е  в это м  
с л у ч а е  з а п а с ы  с ы р ь я  ве лики .

С о г л а с н о  д а н н ы м  О. А. Э н д е н  (1942) и М.  С. Ш а л ы т а  
(1 95 1) ,  к о л и ч ес тв о  т а н н и д о в  у о т д е л ь н ы х  в и д о в  д о с т и г а е т  в 
з е л е н ы х  в е т о ч к а х  12%,  в к о р е  —  7. П р а к т и ч е с к и й  ин те р ес  
п р е д с т а в л я ю т  т о л ь к о  з е л е н ы е  веточки ,  к о т о р ы е  л е г к о  о т л а м ы 
в а ю т с я  от  о д р е в е с н е в ш и х  ветвей.

М.  П.  П е т р о в а  и О.  А. Э н д е н  (1942) п о д с ч и т а л и ,  что  оди н  
р а б о ч и й  з а  7 -ча сов ой  д е н ь  м о ж е т  с о б р а т ь  20— 40 к г  з е л е н ы х  
ве то ч ек  (н а  в о з д у ш н о -с у х о й  ве с ) .  С б о р  н а д о  п р о и з в о д и т ь  с 
и ю н я  по ок тя б р ь .

П р о б н о е  д у б л е н и е  б а р а н ь и х  и к о р о в ь и х  ш к у р  д а л о  п о л о 
ж и т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы .

Г р е б е н щ и к и  —  х о р о ш и е  м ед он о сы  и к р а с и т е л и  ( Ш а л ы т ,  
1951) .  Д р е в е с и н а  их и с п о л ь з у е т с я  д л я  п о д е л о к  и на топ л ив о .  
С а м и  р а с т е н и я  я в л я ю т с я  п е с к о у к р е п и т е л я м и ,  а т а к ж е  п р и м е 
н я ю т с я  д л я  д е к о р а т и в н ы х  и о з е л е н и т е л ь н ы х  целей .

Н е о б х о д и м о  р а з р а б о т а т ь  п р и е м ы  к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о 
в а н и я  г р е б е н щ и к о в .

Т. m e y er i  B o i s s .  —  Г. М е й е р а .  К р у п н ы й  к у с т а р н и к ,  д о с т и 
г а ю щ и й  5 — 6 ж высоты.  В с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  рек ,  м о р е й  и 
озе р ,  на  со л о н ц а х ,  с о л о н ч а к а х  и б ы в ш и х  д н и щ а х  вод о ем о в .  
Гу с ты е  з а р о с л и  его в с т р е ч а ю т с я  по М у р г а б у  ( С о к о л о в ,  1956) .

П е р в о е  у к а з а н и е  на н а л и ч и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у г р е б е н 
щ и к а  М е й е р а  мы „ н ах о д и м  в р а б о т е  А. X.  Р о л л о в а  (1908) ,  
ко то р ы й  о тм е ч а е т ,  что этот  в и д  п р и м е н я е т с я  д л я  д у б л е н и я  к о ж  
н а  К а в к а з е .

Г р е б е н щ и к  М е й е р а  п р и во д ит ся  Т. З и н о в ь е в о й  (1932)  в 
с п и с к е  д у б и л ь н ы х  р а с т е н и й  Д а г е с т а н а .  П е р в ы е  с в е д е н и я  о к о 
л и ч е с т в е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в з е л е н ы х  в е т в я х  г р е б е н щ и к а  
М е й е р а  д а ю т с я  в р а б о т е  О.  А. Эн д ен  (19 42 ) .  Э т и  ж е  д а н н ы е  
и м е ю т с я  в р а б о т е  М .  С. Ш а л ы т а  ( 1 9 5 1 ) .  В з е л е н ы х  вет вях ,  
с о б р а н н ы х  21 н о я б р я  1941 г. в А ш х а б а д с к о м  б о т а н и ч е с к о м  
с а д у ,  с о д е р ж а л о с ь  1,87 и 1,35% т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  со от в е т с т в е н н о  5,35 и 3,5.
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T. f lo r id a  B g e .  —  Г. яр к и й .  К у с т а р н и к  или  н е б о л ь ш о е  д е р е 
в о  в ы сотой  4 — 5 м. В с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  и д о л и н а м  р ек  и 
о з е р  в Т я н ь -Ш а н е ,  на П а м и р о - А л а е  и в А р а л о - К а с п и и .  З а р о с л и  
этого  в и д а  и м ею тс я  в д о л и н а х  р е к  М у р г а б  и Т е д ж е н  (С о к о л о в ,  
1956). П е р в ы е  д а н н ы е  о н ал и ч и и  в нем  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв  
п р и в е д е н ы  в р а б о т е  В. К. В а с и л е в с к о й  (1 9 4 4 ) ,  к о т о р а я  у к а з ы 
в а е т ,  что  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  в л и с т ь я х  и в е т о ч к а х  с о д е р ж а т с я  
в о б о л о ч к а х  к л е т о к  э п и д е р м и с а ,  в б о л ь ш и н с т в е  к л е т о к  а с с и м и 

л я ц и о н н о й  т к а н и ,  к о р о в о й  и л у б я н о й  п а р е н х и м ы  и в н ем н о ги х  
к л е т к а х  с е р д ц е в и н ы .

М . С. Ш а л ы т  (1951)  н а  м а т е р и а л е ,  с о б р а н н о м  н а  Р е п е т е к -  
ск ой  п ес ч а н о -п у с ты н н о й  с т ан ц и и ,  п о к а з а л  д и н а м и к у  с о д е р ж а 
ния д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  гр е б е н щ и к о в .

Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в з е л е н ы х  
в е т о ч к а х  п р и х о д и т с я  н а  весну . В те ч е н и е  ве ге та ц и о н н о го  п е 
р и о д а  оно постеп ен н о  у м е н ь ш а е т с я .

В а н а л и з и р у е м о м  о б р а з ц е  22 а п р е л я  с о д е р ж а л о с ь  13,52% 
т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  32,57, 7 а в г у с т а —  13,03% 
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  29,95, 9 о к т я б р я —  14,5% при д о б р о 
к ач е с т в е н н о с т и  29,05. К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в о д р е 
в е с н е в ш и х  в е т о ч к а х  к о л е б а л о с ь  о т  1,83 д о  3 ,6 0 % .

П о  д а н н ы м  П . Д .  С о к о л о в а  (1 9 5 6 ) ,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  и м е 
е т с я  9,1 % т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  26,0, в п о ж е л 
т е в ш и х —  12,9 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  24,4, а  в о д р е в е с н е в 
ш и х —  6 при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  3 7 ,5 % .

П о  х и м и ч ес к о й  п р и р о д е  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  это г о  в и д а  
о т н о с я т с я  к  с м е ш а н н о й  группе.  «.

Т. a n d ro s s o v i i  L i t  v. —  Г. А н д р о с о в а .  Д р е в о в и д н ы й  к у с т а р 
н и к  с к р а с н о в а т о - б у р о й  к о р о й ,  д о с т и г а ю щ и й  5 — 8 м  вы соты . 
В с т р е ч а е т с я  по г л и н и с т о -с о л о н ч а к о в ы м  к о т л о в а н а м ,  на п е 
с к а х ,  по о п е с ч а н е и н ы м  р у с л а м  б ы в ш и х  р ек  и в п у ст ы н н ы х  
д о л и н а х .

Р а с т е н и е  б ы с т р о  р а з в и в а е т с я ,  л е г к о  в ы н о с и т  з а с ы п а н и е  
п еском . Р е к о м е н д у е т с я  д л я  з а к р е п л е н и я  п ес к о в  ( Б е ж а н б е к  и 
К о ч е р г а ,  1951).

П. Д .  С о к о л о в  (1956) о тм еч ает ,  что в .в е ге т а т и в н ы х  
в е т в я х  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  к о л е б л е т с я  от  с л е д о в  д о  4 ,9 5 % .  
В о д р е в е с н е в ш и х  в е т в я х  с о д е р ж и т с я  о т  с л е д о в  д о  2 ,88%  
д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .  Б о л ь ш е  всего  их в п л о д а х  — 15,58%  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  38,6.

Т . h o h e n a c k e r i  B g e .  —  Г. Г о г е н а к е р а .  К у с т а р н и к  или н е 
б о л ь ш о е  д е р е в о  в ы сотой  1— 3 м  с б у р о -к р а с н о й  к орой .  В с т р е 
ч а е т с я  в п е с к а х ,  н а  с о л о н ч а к а х  и с о л о н ц а х ,  на п ологи х  с к л о 
н а х  п о н и ж е н и й  и берегов  сухих русл.

Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у э т о г о  в и д а
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в п е р в ы е  п р и в о д я т с я  А. X. Р о л л о в ы м  (1 9 0 8 ) .  П о з ж е  о п и с ы в а е 
м ый г р е б е н щ и к  и с с л е д о в а л с я  Е . В. В у л ь ф о м  (1925)  и Т. З и 
н овь евой  (1 9 3 2 ) ,  но к о л и ч е с т в а  т а н н и д о в  в р а с т е н и я х  у к а з а н 
ные а в т о р ы  не д а ю т .  О. А. Э н д ен  (1942)  в п е р в ы е  о п р е д е л и л а ,  
что в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  и м е е т с я  2 ,0 1 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  6,8. Э ти  ж е  ц и ф р ы  мы н а х о д и м  в р а б о т е  
М. С. Ш а л ы т а  (1951 ) .

Д а н н ы е  о с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в з е л е н ы х  в е т о ч 
к а х  г р е б е н щ и к а  Г о г е н а к е р а  п р и в о д я т с я  и у П .  Д .  С о к о л о в а  
(1956, 1961 б ) .  В з е л е н ы х  в е т о ч к а х ,  с о б р а н н ы х  7 а в г у с т а ,  б ы л о  
9 ,2 3 %  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  20,50.

Н а ш и  а н а л и з ы  п о к а з а л и ,  что в  з е л е н ы х  в е т о ч к а х  и м е е т с я  
9 ,18%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  43,94.

Т. h i s p i d a  W  i 1 1 d. —  Г. щ ети н и сто в о ло с ы й .  К у с т а р н и к  или 
д е р е в ц е  в ы сотой  д о  4— 5 м  с б у р о -к р а с н о й  к о р о й  и гу сты м и  
б е л ы м и  к о р о тк и м и  в о л о с к а м и .  В с т р е ч а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  
на п у х л ы х  и в л а ж н ы х  с о л о н ч а к а х ,  в п о н и ж е н и я х ,  н а  б у г р и 
сты х  п ес к а х ,  в д о л и н а х  р е к  и озер .

У к а з а н и е  на с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у г р е б е н щ и к а  
щ ет и н и с то в о л о с о го  и м е е т с я  у  Н. И. Р у б ц о в а  (1 9 3 4 ) ,  к о т о р ы й  
и с п о л ь з о в а л  д а н н ы е  К. Т. С у х о р у к о в а  (1929 ) .

П о  М . С. Ш а л ы т у  (1 9 5 1 ) ,  п о ж е л т е в ш и е  веточ ки  эт о г о  в и д а  
с о д е р ж а т  13,9% т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  26,9, о д р е 
в е с н е в ш и е —  2,1 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  26,2.

П . Д .  С о к о л о в  (1956) п р о а н а л и з и р о в а л  17 о б р а з ц о в  из 
Р е п е т е к а  и Д е н а у .  К о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в зелены х,  
в е т о ч к а х  с о с т а в л я л о  0,51 — 1,42% , в п л о д а х  —  24,08 при  д о б р о 
к ач е с т в е н н о с т и  60,91.

Т. b u n g e i  B o i s s .  —  Г. Б у н ге .  М н о г о с т е б е л ь н ы й  к у с т а р н и к  
или н е б о л ь ш о е  д е р е в о  в ы сотой  5 — 7 м  с б у р о -к р а с н о й  корой . 
В с т р е ч а е т с я  по н и з и н а м  в п ес ч а н ы х  п у ст ы н я х ,  в д р е в н и х  и с о 
вр е м е н н ы х  о зе р н ы х  и реч ны х  д о л и н а х .

П о  д а н н ы м  П. Д .  С о к о л о в а  (1 9 5 6 ) ,  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  
п р и с у т с т в у е т  3 ,1 5 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности 9. Н а ш и  а н а л и з ы  п о к а з а л и ,  что  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  это го  
ви д а  и м еет ся  4 ,07%  т а н н и д о в  при Д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  33,72.

Т. le p to s ta c h y s  B g e .  —  Г. то н к о с л о й н ы й .  К у с т а р н и к  с р ы 
ж е в а т о - с е р о й  корой  и м н о го ч и с л е н н ы м и  в е т в я м и  в ы сотой  
до  2 м.

В к о р н я х  с о д е р ж и т с я  о т  6,4 д о  9 ,8 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  2 5 — 33 ( Ц у к е р в а н и к  и С и д о р о в а ,  
1948), в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  —  3 ,5 6 %  (С о к о л о в ,  1956).

Т. r a m o s i s s im a  L d b . —  Г. м н о го в етв и сты й .  К у с т а р н и к  или  
н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  в ы сотой  д о  3 — 6 м  с к р а с н о в а т о - б у р о й  или  
к р а с н о в а т о й  корой .  Р а с п р о с т р а н е н о  по б е р е г а м  рек ,  о зе р  и
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м орей ,  н а  п есках ,  с о л о н ц а х  и с о л о н ч а к а х ,  по б е р е г а м  ар ы к о в ,  
и з р е д к а  на п о л и в н ы х  з е м л я х  и з а л е ж а х .  Р а з в о д и т с я  в с а д а х  
и п а р к а х .

В п е р в ы е  о та н н и д о н о с н о с т и  это го  в и д а  с о о б щ и л  С. Н .  К у д 
р я ш е в  (1 9 3 2 ) ,  у к а з а в ,  что в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  его  с о д е р ж и т с я  
1,54% д у б и л ь н ы х  вещ еств .

П о  д а н н ы м  В. М . Л ю б и м е н к о  (1 9 1 8 ) ,  в к о р е  г р е б е н щ и к а  
м н о го в е т в и с т о г о  16— 18% т а н н и д о в ,  в л и с т ь я х — 11 — 12. 
М . С. Ш а л ы т  (1951)  с о о б щ а е т ,  что  в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  с о д е р 
ж и т с я  о т  0,9 д о  12,6% т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  от  
2,3 д о  29,6. П о  О. А. Э н д е н  (1 9 4 2 ) ,  в з е л е н ы х  ве то ч к а х  и м е е т с я  
7,0— 7 ,3 %  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  42 ,0— 48,9.

П р о а н а л и з и р о в а в  13 о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  в р а з н ы х  р а й о 
н а х  К а р а  к у м а ,  П .  Д .  С о к о л о в  (1956) у с т а н о в и л ,  что в з е л е н ы х  
в е т о ч к а х  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  к о л е б л е т с я  от  0,51 до  
5 ,5 4 %  при  очень  н и зк о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  —  6,06.

М ы  о п р е д е л и л и ,  что в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  г р е б е н щ и к а  м н о 
г о в е т в и с т о г о  с о д е р ж и т с я  3 ,9%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  34,01.

Т. l a x a  W i l l  d. —  Г. ры хлы й . К у с т а р н и к  д о  2 — 3 м  вы соты  
с  сер о й  или  к р а с н о в а т о - б у р о й  корой  н а  м о л о д ы х  ветвях .  
В с т р е ч а е т с я  на п ес к а х ,  с о л о н ц а х  и с о л о н ч а к а х ,  по б е р е г а м  
р ек ,  о зе р  и морей.

В л и т е р а т у р е  и м ею тс я  л и ш ь  у к а з а н и я  н а  н а л и ч и е  т а н н и 
д о в  в з е л е н ы х  ч а с т я х  р а с т е н и я  ( Р о л л о в ,  1908; Ч е р н ы ш е в ,  
1934).

М ы  н а ш л и  в  з е л е н ы х  в е т о ч к а х  от 2,97 д о  3 ,03%  т а н н и д о в  
п р и  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  1 0 ,0 8 —  18,91.

Т. l i tv inov ii  G o r s c h k .  —  Г. Л и т в и н о в а .  П р я м о с т о я щ и й  
к у с т а р н и к  или н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  д о  7— 8 м  в ы с о та  с б у р о 
в а т о - к р а с н о й  и л и  б у р о й  корой .  В с т р е ч а е т с я  в т у г а я х ,  н е с к о л ь 
к о  р е ж е  по н а д п о й м е н н ы м  с о л о н ч а к о в ы м  т е р р а с а м ,  о к р а и н а м  
с о л о н ч а к о в  ,в п у сты н ях .

С в е д е н и я  о та н н и д о н о с н о с т и  г р е б е н щ и к а  Л и т в и н о в а  и м е 
ю тс я  у О. А. Э н д е н  (1942)  и М . С. Ш а л ы т а  ( 1 9 5 1 ) :  в з е л е н ы х  
в е т о ч к а х  с о д е р ж и т с я  12,3%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о 
сти  50,4, в о д р е в е с н е в ш и х  —  2,8 при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  63,3, 
в к о р е  с т в о л а  —  4,7 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  37,7 и в д р е в е 
с и н е —  0,3 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  4 % .

Н а ш и  а н а л и з ы  п о к а з а л и ,  что в з е л е н ы х  в е т о ч к а х  и м е е т с я  
•8,56 % т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  29,88.

Т. a r c e u th o id e s  B g e .  —  Г. м о ж ж е в е л ь н и к о в ы й .  К у с т а р н и к  
или  н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  д о  2 — 3 м. вы с о ты  с к р а с н о в а т о - б у р о й  
и ли  к р а с н о в а т о й  к орой .  П р о и з р а с т а е т  н а  щ е б н и с т ы х  н а н о с а х  
го р н ы х  р ек ,  по к о то р ы м  п о д н и м а е т с я  вы с о к о  в горы.
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П. Д .  С о к о л о в  (1961 б) у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  в в е г е т а т и в 
ны х в е т в я х  это го  в и д а  1,56% т а н н и д о в  (при  п ер е сч ет е  на 
аб со л ю т н о -с у х о й  в е с ) .

Т. p a s s e r in o id e s  D е  1 i 1 1. —  Г. т и м е л е е в ы й .  К у с т а р н и к  д о  
3 м  вы с о ты  с ф и о л е т о в о -б у р о й ,  п у р п у р о в о й  и л и  с е р о -б у р о й  
корой . В с т р е ч а е т с я  по д о л и н а м  и б е р е г а м  рек.

П о  д а н н ы м  П . Д .  С о к о л о в а  ( 1 9 6 1 6 ) ,  в в е ге т а т и в н ы х  в е т 
вя х  с о д е р ж и т с я  д о  1,91% т а н н и д о в ,  а  в к о р н я х  —  4,5.

Т. k o tsc h y i  B g e . —  Г. К очи .  Д р е в о в и д н ы й  к у с т а р н и к  д о  
2 — 3 м  вы соты  с сер о -б у р о й  корой . О б и т а е т  в п р и б р е ж н ы х  
п ес к а х ,  по б е р е г а м  р е к  и о зер .

П. Д .  С о к о л о в  (1961 б) у с т а н о в и л ,  что в с о ц в е т и я х  и м е е т с я  
7 ,11%  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв ,  а в в е г е т а т и в н ы х  в е т к а х  т о л ь к о  
следы .

И з  а н а л и з а  д а н н ы х  по с о д е р ж а н и ю  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у 
п е р е ч и с л е н н ы х  в и д о в  г р е б е н щ и к о в  вид но ,  что н а и б о л ь ш е е  
к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  п р и с у т с т в у е т  в г е н е р а т и в н ы х  о р г а н а х .  
Н е о б х о д и м о  ш и р е  и с с л е д о в а т ь  т а н н и д н о с т ь  э т и х  част ей  
р а с т е н и я  у о т д е л ь н ы х  ви д о в ,  в ы я с н и т ь  у р о ж а й н о с т ь  и и зу ч и т ь  
т е х н о л о ги ч е с к и е  с в о й ств а  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Род M yricaria  Desv. — М ирикария

М . a lo p e c u r o id e s  S c h r e n k . — М.  л и с о х в о с т а я .  Г о л ы й  
п о л у к у с т а р н и к  1— 2  м  в ы с о т ы  с  к о р и ч н е в о - с е р о й  к о р о й  у  
с т а р ы х  в е т в е й  и ж е л т о в а т о - с е р о й  у  о д н о л е т н и х .  В с т р е ч а е т 
ся  по  г а л е ч н и к о в ы м  б е р е г а м  г о р н ы х  р е к  и н а  р е ч н ы х  
о с т р о в а х .

П р и в о д и м  р е з у л ь т а т ы  а н а л и з а  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  в б а с 
сей н е  К а р а д а р ь и  24 а в г у с т а  1960 г. (в  п р о ц е н т а х ) .

Т Н Т  В Р  Д
Листья 9 ,80 22,51 32,31 30,3
Листья с молодыми ветками 9 ,40 22,16 31,56 29,8
Древесина 3 ,49 3 ,56  7,05 49,50

С е м .  E la e a g n a c e a e  — Л о х о в ы е

В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  2 р о д а  э т о г о  с е м е й с т в а  
H ip p o p h a e  L . и E la e a g n u s  L. П о  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м ,  
п р е д с т а в и т е л и  о б о и х  р о д о в  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .

Род H ippophae L . —  О блепиха ,  чак ан да  (узб., кирг.).

Н. r h a m n o id e s  L. —  О . к р у ш и н о в и д н а я .  Н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  
или к у с т а р н и к  д о  5 м  вы с о ты  с  о б и л ь н ы м и  у к о р о ч е н н ы м и  
к о лю ч и м и  в е т о ч к а м и .  В с т р е ч а е т с я  в т у г а я х ,  по д о л и н а м  рек
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п о д н и м а е т с я  вы с о к о  в горы . П л о д ы  с ъ е д о б н ы ,  с о д е р ж а т  м ного  
в и т а м и н а  С.

В л и с т ь я х  и м е е т с я  д о  13,18% т а н н и д о в ,  в п л о д а х  —  до 
0 ,12%  и в к о р е  —  д о  6 ,37%  (С ум невич ,  1942а; П а в л о в ,  19476; 
Я к о в л е в -С и б и р я к ,  1949; Ш а л ы т ,  1951; Г р оссгей м , 1952; А л и ев  
и др . ,  1961; Б а р б а р и ч  и др .,  1961).

Род E laeagnus L . — Лох; ж и й д а  (узб.); и где (туркм.)

В С р е д н е й  А зии  п р о и з р а с т а е т  2 в и д а  э т о г о  р о д а  —  
Е. a n g u s t i fo l ia  L., Е . o r i e n t a l i s  L.

Е. a n g u s t i f o l i a  L .— Л . у зк о л и стн ы й ; куш  ж и й д а  ( у з б . ) ; п ш а т  
( т у р к м . ) ; с а н ж и т  ( т а д ж . ) . Д е р е в о  д о  3 — 8 м  в ы с о то й  с к р ас н о -  
б урой  корой .  М о л о д ы е  ветви  и л и с т ь я  с е р е б р и с т о -б е л ы е  от  
густо  п о к р ы в а ю щ и х  их щ и т о в и д н ы х  р е с н и т ч а т ы х  чеш уек .  
В с т р е ч а е т с я  в т у г а я х ,  ч а с т о  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  по 
всей  С р е д н е й  А зии.

П о  д а н н ы м  В. А. В и ш н е в ск о г о ,  л и с т ь я  и к о р а  с о д е р ж а т  
д о  10%  т а н н и д о в  и я в л я ю т с я  п р е к р а с н ы м и  д у б и т е л я м и .

П о  П . Д .  С о к о л о в у  (1 9 5 6 ) ,  в л и с т ь я х  и в е т в я х  и м еет ся  
очен ь  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Е. o r i e n t a l i s  L. —  Л .  восточ ны й ; ж и й д а  ( у з б . ) ; и где  
( т у р к м . ) . Д е р е в о  д о  5 — 12 м  в ы сотой  с к р а с н о в а т о - б у р о й  
к орой .  В с т р е ч а е т с я  в п о й м а х  рек ,  по б е р е г а м  го р н ы х  реч ек  и в 
о а з и с а х  к а к  д е к о р а т и в н о е  и п л о д о в о е  р ас те н и е .

В л и с т ь я х ,  к о р е  и п л о д а х  это го  в и д а  есть  т а н и и д ы  ( Б л и -  
н о вски й ,  1942; С у м н е в и ч ,  1942 а; Ш а л ы т ,  1951; М а р к о в а ,  
1952).

П. Д .  С о к о л о в  (1956) у к а з ы в а е т ,  что к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  
в л и с т ь я х ,  в е т в я х  и п л о д а х  не п р е в ы ш а е т  1% .

С е м .  L y th r a c e a e  — Д е р б е н н и к о в ы е

Т о л ь к о  о д и н  р о д  эт о г о  с е м е й с т в а  п р е д с т а в л е н  в и д а м и ,  со 
д е р ж а щ и м и  д у б и л ь н ы е  в е щ ес тв а .

Род L y th ru m  L . — Д ер б ен н и к ;  г ели н гу л и  (туркм.)

L. s a l i c a r i a  L. —  Д .  и во л и с ти ы й ;  к у к ю н ч у г к а  ( у з б . ) .  М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е  д о  3 0 — 100 см  вы соты , б о л е е  и л и  м ен ее  о п у 
ш енное .  В с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  р ек  и а р ы к о в ,  н а  р а в н и н а х  
и в п р е д г о р ь я х  по всей  С р е д н е й  А зии.

Д е р б е н н и к  и в о л и с ти ы й  и з д а в н а  п р и в о д и т с я  в сп и с к е  д у 
б и л ь н ы х  р а с т е н и й  (С у к к о в ,  1804; Н -р ,  1857).
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П о  д а н н ы м  В. К. Ф е д и ч к и н а  (1 9 2 9 ) ,  в к о р н я х  п р и су т ств у ет  
8,91 % т а н н и д о в  п ри  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  69. В с т е б л я х  и 
л и с т ь я х  8,21 % т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  49,2.

Н . В. П а в л о в  (1947  6) у к а з ы в а е т ,  что в н а д з е м н ы х  ч а с т я х  
с о д е р ж и т с я  т о л ь к о  1 — 1,3% д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .

В. М . Л ю б и м е н к о  (1918) отм еч ает ,  что к орни  это г о  р а с т е 
н и я  и с п о л ь зу ю т с я  д л я  д у б л е н и я  ш к у р .  П о  д а н н ы м  н е к о т о р ы х  
а в т о р о в ,  д е р б е н н и к  и в о л и с т и ы й  у п о т р е б л я е т с я  д л я  « д у б л е н и я »  
р ы б о л о в н ы х  с н а с т е й  ( Ш л ы к о в ,  1932; Г р оссгей м , 1952).

М ы  п р о а н а л и з и р о в а л и  о б р а з ц ы ,  с о б р а н н ы е  21 и ю л я  1961 г. 
на б е р е г у  К а р а д а р ь и .  В р е з у л ь т а т е  п олучен ы  с л е д у ю щ и е  д а н 
ны е  (в  п р о ц е н т а х ) .

Т Н Т  В Р  д

Листья 12,78 17,32 30,1 42,5
Корни 4 ,90 8,22 13,12 37,30
Стебли 1,98 7 ,88  9 ,86  20,10

L. h y s s o p i fo l i a  L. —  Д .  иссополистны й . О д н о л е т н е е  р а с т е 
ние  д о  10— 40 с м  в ы сотой  с  п р я м ы м  гу с т о о б л и с т в л е н н ы м  с т е б 
л е м .  В с т р е ч а е т с я  во в л а ж н ы х  и з а с о л е н н ы х  м ест ах ,  н а  р а в н и 
н ах  и в п р е д г о р ь я х  по всей  С р е д н е й  А зии.

Н а м и  п р о а н а л и з и р о в а н о  3 о б р а з ц а ,  с о б р а н н ы х  в о к р е с т н о 
с т я х  Т а ш к е н т а  2 а в г у с т а  1960 г. П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  
п р и в о д и м  ниж е.

Т Н Т В Р Д

Листья 8,29 24,01 32,30 25,7
Стебли 2,10 10,38 12,48 18,8
Корни 2,18 7,83 10,01 21,8

Сем.  P u n i c a c e a e  —  Г р а н а т о в ы е

Е д и н с т в е н н ы й  р о д -это го  с е м е й с т в а  ( P u n i c a  L . ) , в к о то р ы й  
в х о д и т  один  в и д  P .  g r a n a t u m  L., и зве ст ен  к а к  з а м е ч а т е л ь н ы й  
д у б и т е л ь .

Род Punica L .  — Г р анат ;  ан ор  (узб.); н а р  (туркм.)

P. g r a n a t u m  L. —  Г. о б ы к н о в ен н ы й ;  а н о р  (у зб . ,  т а д ж . ) ;  
эн ор  ( т у р к м . ) .  К р у п н ы й  си л ь н о  в е т в и с т ы й  к у с т а р н и к  1,5— 5 м  
вы соты , п о к р ы ты й  ж е л т о в а т о - с е р о й  к орой .  В с т р е ч а е т с я  в 
С р е д н е й  А зи и  ( К о п е т -Д а г ,  Д а р в а з  и Г и с с а р )  в д и к о м  виде.  
В  Т у р к м е н и с т а н е  з а р о с л и  д и к о р а с т у щ е г о  г р а н а т а  з а н и м а ю т  
св ы ш е  300  г а  ( Ш а л ы т ,  1951),  в  У з б е к и с т а н е  —  200  (П о п о в а ,  
1942).

В к о р е  с т в о л а  с о д е р ж и т с я  2 0 — 2 1 %  т а н н и д о в  (Ш а л ы т ,  
1951). В к о р е  к о р н я  о б р а з ц о в  из А з е р б а й д ж а н а  и м е л о с ь  до
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2 8 %  т а н н и д о в ,  в к о р е  п л о д а  ( о к о л о п л о д н и к )  —  15,3— 24,6%  
при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  д о  60,4. Н е с к о л ь к о  б о л ь ш и е  ц и ф р ы  
п р и в о д я т с я  Г. Н . Ш л ы к о в ы м  (1 9 3 2 ) :  в к оре  с т в о л а ,  ветвей  и 
к о р н е й — 15— 3 0 %  т а н н и д о в ,  в к о р к е  п лод ов  —  2 5 — 30.

П о  П .  Д .  С о к о л о в у  (1 9 6 1 6 ) ,  в к о р к е  п лодов ,  с о б р а н н ы х  
в Т у р к м е н и с т а н е ,  п р и с у т с т в о в а л о  24 ,0— 24,7%  т а н н и д о в ,  в 
к о р е  ве тве й  —  2 0 — 21, в к оре  к о р н я  —  2 8 ,3 % .

О т в а р  из к о ж и ц ы  г р а н а т а  с б о л ь ш и м  к о ли ч ес тв о м  д у б и л ь 
н ы х  в е щ е с т в  п р и м е н я е т с я  при о с т р ы х  ж е л у д о ч н ы х  з а б о л е в а 
н и я х  (К у ш ел о в с к и й ,  1891; G r a s o v s k y  a n d  N e i tz ,  1933; Volk , 
1955; Г а м м е р м а н  и др . ,  1957; P a r s a ,  I9 6 0 ) .

С е м .  O n a g r a c e a e  —  К и п р е й н ы е

В С р е д н е й  А зи и  к и п р е й н ы е  п р е д с т а в л е н ы  4  р о д а м и :  
L u d w ig ia  L .,  E p i lo b iu m  L . ,  C h a m a e n e r iu m  A d a n  s. и О  n ag  га 
A d a n s .

В л и т е р а т у р е  ес ть  с в е д е н и я  о в ы с о к о м  с о д е р ж а н и и  д у б и л ь 
ны х в е щ е с т в  у н е к о т о р ы х  п р е д с т а в и т е л е й  этого  се м е й ст в а .

Род Epilobium L. — Кипрей

Е. h i r s u t u m  L. —  К. во л о с и сты й .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  
р а с т е н и е  в ы сотой  д о  150 см. Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  во  всех  
р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А зи и  по с ы р ы м  б е р е г а м  речек ,  а р ы к о в  
и по о в р а г а м .

П р о в е д е н н ы е  н а м и  с о в м е с т н о  с х и м и ческ ой  л а б о р а т о р и е й  
Х а н а б а д с к о г о  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о г о  з а в о д а  и с с л е д о в а н и я  
п о к а з а л и ,  что по к о л и ч е с т в у  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  это  р а с т е н и е  
м о ж е т  и м е т ь  п р о и зв о д с т в е н н о е  зн а ч е н и е .

П р и в о д и м  д а н н ы е  (в  п р о ц е н т а х ) , п о л у ч е н н ы е  в р е з у л ь т а т е  
а н а л и з а  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  12 и ю н я  1955 г. в ур .  И р и с у  
(1950  м  н а д  ур. м .) .

Т Н Т  В Р  Н Р  Д  Влаж ност ь
Корни и корневища I s , 24 22,63 40,87 59,13 44,52 9,72
Листья и стебли 5,61 17,35 22,95 77,05 24,42 9,43

Т а к и м  о б р а з о м ,  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ь  к о р н е в и щ  к и п р е я  
в о л о с и с т о го  в п о л н е  у д о в л е т в о р и т е л ь н а я  и м о ж е т  о т в е ч а т ь  
т р е б о в а н и я м  с у щ е с т в у ю щ и х  к о н д и ц и й  д л я  р а с т и т е л ь н ы х  д у 
б и т е л е й .

П о  с о д е р ж а н и ю  т а н н и д о в  к и п р ей  не у с т у п а е т  т а к о м у  п е р в о 
к л а с с н о м у  д у б и т е л ю ,  к а к  т а р а н .

Х а р а к т е р н о ,  что  в К и р г и зс к о й  С С Р  о сн о в н ы е  м а с с и в ы  е с т е 
ст вен н ы х  з а р о с л е й  эт о го  в и д а  к и п р е я  с о с р ед о то ч ен ы  в м е с т а х
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р а с п р о с т р а н е н и я  т а р а н а  д у б и л ь н о г о .  Э то  м о ж е т  и м еть  б о л ь 
ш ое э к о н о м и ч е с к о е  з н а ч е н и е  при реш е н и и  в о п р о с а  об э к с п л у а 
т а ц и и  е с те ств ен н ы х  з а р о с л е й  к ипрея .

Е. t e t r a g o n u m  L. —  К. ч е т ы р е х гр а н н ы й .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние до  50— 100 с м  вы с о ты  с п р я м ы м  ч е т ы р е х г р а н н ы м  ст еб л ем .  
В с т р е ч а е т с я  в с ы р ы х  м ест ах ,  по а р ы к а м ,  б е р е г а м  рек ,  в п р е д 
горьях ,  в н и ж н е м  и ср е д н е м  п о яс е  гор  по всей  С р е д н е й  А зии.

П о  с о д е р ж а н и ю  т а н н и д о в  к и п р ей  ч е т ы р е х г р а н н ы й  т а к ж е  
п р е д с т а в л я е т  о п р е д е л е н н ы й  интерес .  Э т о  в и д н о  из с л е д у ю щ и х  
д а н н ы х ,  по л у ч е н н ы х  н а м и  в р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  о б р а з ц о в ,  с о б 
ра н н ы х  22 и ю л я  1960 г. в ур. С а м о л д ы к  К и р ги зс к о й  С С Р .

Т Н Т  ВР д
Листья 6,34 22,63 28,97 21,90
Корни 16,49 13,14 29.63 43,98

Е. v e l u t in u m  N e v s k i .  —  К. ш е р с ти с ты й .  М н о го л етн е е  
рас те н и е  вы сотой  д о  5 0 — 100 см  с п р я м ы м  о к р у г л ы м  ве тви с ты м  
с т е б л е м .  В с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  рек  и а р ы к о в  и во  в л а ж н ы х  
м е с т а х  п р е и м у щ е с т в е н н о  в горной  ч а ст и  С р е д н е й  А зии.

П о  д а н н ы м  П . Д .  С о к о л о в а  (1 9 6 1 6 ) ,  в л и с т ь я х  и с т е б л я х  
с о д е р ж и т с я  10,62%  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Род C ham aenerium  A d a n s .  — Иван-чай

C h. a n g u s t i f o l i u m  (L.) S c o p .  —  И.-ч. у з к о л и с т н ы й .  М н о г о 
л е т н е е  р а с те н и е ,  почти голое,  к о р н е в и щ е  с д л и н н ы м и  п о л з у ч и 
ми п о б е г ам и .  О б и т а е т  по с к л о н а м  и в у щ е л ь я х  в С р е д н е м  
п о яс е  гор.

М ы  у с т а н о в и л и ,  что в л и с т ь я х  это го  в и д а  и м еет ся  13,89% 
т а н н и д о в ,  в к о р н я х  —  5 ,69%  и в с т е б л я х  —  4 ,8 6 % .  Э ти  д а н н ы е 1 
с о г л а с у ю т с я  с д а н н ы м и  д р у г и х  и с с л е д о в а т е л е й ,  з а н и м а ю щ и х с я  
изучением  и в а н -ч а я  ( Д а н и л о в ,  1936; Гроссгейм , 1952; Б а р б а 
рич и д р . ,  1961).

С е м .  U m b e l i t e r a e —  З о н т и ч н ы е  

Род Carum  L . — Тмин

С. c a r v i  L. —  Т. о б ы к н о в ен н ы й ;  к о р а  з и р а  ( у з б . ) ; зи р а н -  
сиёх  ( т а д ж . ) .  Д в у х л е т н е е  рас те н и е  с ве р ете н о в и д н ы м  с т е р ж н е 
вы м  корн ем . В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  в д о л и н н ы х  л у г а х  
л е с н о го  п о я с а  и вы ш е.

В л и с т ь я х ,  к р о м е  тм и н н о го  м а с л а ,  с о д е р ж а т с я  в очень 
н е б о л ьш и х  к о л и ч е с т в а х  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .

П о  д а н н ы м  А. И . Б а р б а р и ч а  и д р .  (1 9 6 1 ) ,  в н а д зе м н о й  
части  и м еет ся  2 ,4%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н  
ности 10,38.
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С е м .  C o r n a c e a e  К и з и л о в ы е  

Род Cornus L . — Кизил; гизы л  (туркм.)

С. m a s  L. —  К. м у ж с к о й .  Н е б о л ь ш о е  д е р е в ц е  или  к ру п н ы й  
к у с т а р н и к  д о  6 м  вы соты . В С р е д н е й  А зии  р а з в о д и т с я  в  с а д а х  
к а к  п л о д о в о е  и д е к о р а т и в н о е  растение .

П о  Р . К. А л и е в у  и И . А. Д а м и р о в у  (1 9 4 8 ) ,  в с е м е н а х  р а с 
те н и я  п р и с у т с т в у е т  8 ,9%  т а н н и д о в  п и р о г а л л о в о й  группы . 
В р а б о т е  А. А. Г р о ссгей м  а (1952) ес ть  у к а з а н и я  н а  то, что в 
л и с т ь я х  к и з и л а  н а х о д и т с я  7 ,0— 17,6% та н н и д о в .  Т а к и е  ж е  
ц и ф р ы  п р и в о д я т  Р .  К. А л и е в  и д р .  (1961 ) .

Род Thelycrania  F o u r  г — Д ер ен

T h .  s a n g u in e a  F o u r r .  — Д .  к р о в я н о - к р а с н ы й .  К р у п н ы й  
к у с т а р н и к  д о  4  м вы с о ты  с  д л и н н ы м и  п р у т ь е в и д н ы м и  в е т 
в я м и .  В С р е д н е й  А зи и  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с т е н и е .

Д р е в е с и н а  и с п о л ь зу е т с я  д л я  м е л к и х  п о д е л о к .  В к о р е  
и м е е т с я  6 ,09%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  45, 61, в 
л и с т ь я х  —  3 ,94%  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  14, 21.

Подкласс М  E T  AC  H L A M  ID E A L . —  СПАЙНОЛЕПЕСТНЫ Е 

С е м .  P lu m b a g in a c e a e  —  С в и н ч а т к о в ы е

С р е д и  п р е д с т а в и т е л е й  с е м е й с т в а  с в и н ч а т к о в ы х  в с т р е ч а е т с я  
з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с тв о  родов ,  ви д ы  к о то р ы х  с о д е р ж а т  
д о в о л ь н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  ве щ ес тв .  Х о р о ш о  
и зв е ст н ы  к а к  д у б и т е л и  к е р м е к и  ( L i m o n iu m  M i l l . ) .

Род Goniolimon  B o i s s .  — Гониолимон

С. s e v e rz o v i i  Н  е г d. —  Г. С е в е р ц о в а .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние. д о с т и г а ю щ е е  3 0 — 100 см  в вы соту .  Р а с п р о с т р а н е н о  по 
су х и м  к а м е н и с т ы м  с к л о н а м  в с р е д н е м  п о яс е  гор.

М ы  с о в м е ст н о  с х и м и ч ес к о й  л а б о р а т о р и е й  Х а н а б а д с к о г о  
д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о г о  з а в о д а  п р о а н а л и з и р о в а л и  о б р а з ц ы  
этого  р а с т е н и я ,  с о б р а н н ы е  26 и ю ня  1958 г. в А х а н г а р а и с к о м  
р а й о н е  Т а ш к е н т с к о й  о б л а с т и .  В р е з у л ь т а т е  п о л у ч е н ы  с л е 
д у ю щ и е  д а н н ы е .

т ит В Р  д
Корни 10,83 7 ,36  18,19 59,54
Листья 3 ,89  7,95 11,84 32,85

Э то  р а с т е н и е  в с т р е ч а е т с я  в п р и р о д е  ред ко ,  п о это м у  н е о б 
х о д и м о  и зу ч и ть  в о з м о ж н о с т ь  в в е д е н и я  его  в к у л ь ту р у .  .
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Род LIMONIUM  М i 1 1 , —  Кермек; кермак, совун (узб.), кермек (туркм.)

П р е д с т а в и т е л и  о п и с ы в а е м о г о  р о д а  и зв е ст н ы  к а к  х о р о ш и е  
д у б и те л и .  Н е к о т о р ы е  из них  р а н е е  з а г о т а в л и в а л и с ь  д л я  п р о 
м ы ш л е н н ы х  целей .  В с в я з и  с  и ст о щ ен и ем  е с те ств ен н ы х  з а п а с о в  
н а и б о л е е  и н те р ес н ы х  в и д о в  в О т д е л е  р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я  
И н с т и т у т а  б о т а н и к и  А Н  У з С С Р  в е д е т с я  р а б о т а  по и зу ч ен и ю  
би о л о ги и  н а и б о л е е  т а н н и д о н о с н ы х  в и д о в  с ц е л ь ю  в в е д е н и я  
их в к у л ь ту р у .

L. m e y e r i  (B o is s )  К t  z е. —  К. М е й е р а .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние  с т о л с т ы м  к о р н ем  д л и н о й  д о  150 см. Э то  оди н  из и зв е с т н ы х  
д у б и т е л е й  С о в етс к о го  С о ю з а .

L. o to le p is  ( S c h re n k . )  K t z e . —  К. у ш п о л и с т н ы й ;  к е р м е к ,  
совун  (у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  в ы сотой  д о  120 см . В с т р е 
ч а е т с я  н а  с о л о н ч а к а х  и з а с о л е н н ы х  почвах ,  в реч ны х  д о л и н а х ,  
к а к  с о р н я к  на п о л и в н ы х  у ч а с т к а х .

П о  д а н н ы м  М. С. Ш а л ы т а  (1 9 5 1 ) ,  в к о р н я х ,  с о б р а н н ы х  в 
с е н т я б р е  1943 г. в Т а ш а у з с к о й  о б л а с т и ,  с о д е р ж а л о с ь  6 ,2%  д у 
б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  37,8.

П о  с о о б щ е н и ю  П. Д .  С о к о л о в а  (1 9 5 6 ) ,  п р о в е д е н н о е  м естной  
п р о м ы ш л е н н о с т ь ю  п р о б н о е  д у б л е н и е  д а л о  х о р о ш и е  р е з у л ь т а т ы  
д а ж е  д л я  п о д о ш в ен н о й  к о ж и .  З а п а с ы  это го  в и д а  очен ь  вели ки ,  
особ ен н о  в Т а ш а у з с к о й  о б л а с т и  Т у р к м е н с к о й  С С Р  ( Ш а л ы т ,
1951).

L. r e n i f o r m e  ( G i r a r d . ) .  L i n c z .  —  К. п о ч к о в и д н о л и стн ы й .  
М н о го л е т н е е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  40— 120 см  в ы с о ты .  О б и 
т а е т  н а  с о л о н ч а к о в ы х  и з а с о л е н н ы х  по ч в ах ,  в реч н ы х  д о л и н а х ,  
и н о гд а  к а к  со р н о е  в п о л и в н ы х  п о с е в а х  по всей  С р е д н е й  А зии .

П о  д а н н ы м  Л .  И . П о п о в о й  (1 9 4 2 ) ,  в к о р н я х  этого  ви д а  
к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  д о с т и г а е т  19 ,7% , н е т а н н и д о в  —  19,9. 
Л и с т ь я  с о д е р ж а т  н е з н а ч и т е л ь н ы й  п р о ц ен т  та н н и д о в .

М ы  с о в м е ст о  с х и м и ч ес к о й  л а б о р а т о р и е й  Х а н а б а д с к о г о  
д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о г о  з а в о д а  п р о а н а л и з и р о в а л и  о б р а з ц ы  
это го  в и д а ,  с о б р а н н ы е  22 и ю л я  1959 г. в б а с с е й н е  К а р а д а р ь и .  
Н и ж е  п р и в о д и м  п о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы .

Т Н Т  В Р  д
Корни 9,01 15,56 24,57 36,75
Листья 1,40 20,54 21,94 6,38

Т а к и м  о б р а з о м ,  к орни  это го  в и д а  к е р м е к а  с о д е р ж а т  з н а ч и 
т е л ь н о е  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при вы с о к о й  д о б р о к а 
ч ествен н ости ,  что  п р е д с т а в л я е т  б о л ь ш о й  и н т е р е с  и д е л а е т  
п е р с п е к т и в н ы м  в в е д е н и е  его  в к у л ь ту р у .

L. f e r g a n e n s e  Ik .-G  а  1. —  К. ф е р га н с к и й .  М н о г о л е т н е е  р а с 
тен и е  д о  3 0 — 80 см  вы соты . В с т р е ч а е т с я  н а  го р н ы х  с к л о н а х ,  в
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п р е д г о р ь я х  и н и з к о го р ь я х  по всей  С р е д н е й  Азии (Т я н ь-Ш а н ь*  
П а м и р о - А л а й ) .

Н а м и  п р о а н а л и з и р о в а н о  5 о б р а з ц о в  этого  р а с т е н и я ,  с о б 
р а н н ы х  в Ф е р г а н с к о й  д о л и н е .  В р е з у л ь т а т е  у с т а н о в л е н о ,  что 
в к о р н я х  ег о  и м еет ся  от 12,67 д о  14,36%  д у б и л ь н ы х  в е щ ес тв  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  от 38,19 д о  47,08. В л и с т ь я х  о б н а р у 
ж е н о  1,11— 2,09%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  6 ,09— 
11,76.

L. s u l i r u t i c o s u m  (L .)  K t z e .  —  К. п о л у к у с т а р н и к о в ы й .  М н о 
г о л етн е е  р а с те н и е ,  д о с т и г а ю щ е е  15— 60 см  в ы соты . Р а с п р о 
с т р а н е н о  н а  с о л о н ч а к о в ы х  и з а с о л е н н ы х  п о ч в а х  по всей  С р е д 
ней А зии.

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в к о р н я х  с о д е р ж и т с я  8 ,57%  та н н и д о в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  30,22, в л и с т ь я х —  1,12% при д о б р о 
к ач е с т в е н н о с т и  3,18. Д р у г и е  а в т о р ы  у к а з ы в а ю т ,  что в к о р н я х  
и м еет ся  4,44 % д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  в н а д з е м н ы х  о р г а н а х  —  
5 ,9— 8,57, в с е м е н а х  —  18%  при 4 ,5%  н е т а н н и д о в  (С у х о р у к о в ,  
1929; П о п о в а ,  1942; И в а н о в ,  1951).

Н е о б х о д и м о  д а л ь н е й ш е е  и с с л е д о в а н и е  р а з л и ч н ы х  в и д о в  
к е р м е к а  с ц е л ь ю  о т б о р а  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы х  из них д л я  
в в е д е н и я  в к у л ь т у р у ,  т а к  к а к  е с те ств ен н ы е  з а п а с ы  огр ан и ч ен ы .

С е м .  Е Ь е п а с е а е .  —  Э б е н о в ы е  

Род D iospyros L . — Х урм а

D. lo tu s  L. —  X. к а в к а з с к а я ;  с а ф с а н  (у зб . ,  т а д ж . ) ; а м л у к  
( т у р к м . ) .  К р у п н ы е  д е р е в ь я  д о  20  м  вы с о ты  с ш и р о к о й  кроной . 
Х у р м а  о тн о с и тся  к ч и с л у  р е д к о  в с т р е ч а е м ы х  д р е в е с н ы х  пород. 
Е е  н е б о л ь ш и е  по п л о щ а д и  з а р о с л и  в осн о в н о м  п р и у р о ч е н ы  к 
гл у б о к и м  те н и сты м  у щ е л ь я м ,  з а щ и щ е н н ы м  о т  х о л о д н ы х  т е ч е 
ний в о з д у х а .  О ни  н а х о д я т с я  н а  вы с о те  1200— 2000  м  н а д  
У р. м.

М е з о ф и л ь н а я  п р и р о д а  это го  в и д а  с к а з ы в а е т с я  на его  р а с 
п р о с т р а н е н и и .  Х у р м а ,  к а к  п р а в и л о ,  о б и т а е т  в постоянно, 
у в л а ж н е н н ы х  м естах .

В У з б е к с к о й  С С Р  к а в к а з с к а я  х у р м а  п р о и з р а с т а е т  н а  по
б е р е ж ь е  р. С а н г а р д а к  и п р и т о к о в  р. Т у п а л а н г  (Ф. X. Д ж а н -  
г у р а з о в ;  С л а в к и н а ,  1954).  В сего  в б а с с е й н а х  о б е и х  р е к  н а с ч и 
т ы в а е т с я  о к о л о  350 д е р ев ь е в .

В Т у р к м е н с к о й  С С Р  х у р м а  в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в к у л ь т у р е  
в К а р а к а л а ,  Ф и р ю з е  и А ш х а б а д е  ( К у л и е в а ,  1956).

В Т а д ж и к с к о й  С С Р  х у р м а  в д и к о м  в и д е  н а й д е н а  т о л ь к о  
на Г и с с а р с к о м  хр еб те ,  б л и з  к и ш л .  З е й р а н ,  по  р. Д ж у р и о с у  и 
на п р а в о б е р е ж ь е  р. П я н д ж  ( К у и е в а ,  1956).

В о  всех  о р г а н а х  х у р м ы  с о д е р ж а т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ ес тв а .
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Н . С. З а к л и н с к и й  (1929) у с т а н о в и л ,  что  в л и с т ь я х  х у р м ы  
им еет ся  4%  т а н н и д о в ,  в к о р е  —  8 % .

П р о в е д е н н ы е  н а м и  а н а л и з ы  х у р м ы ,  с о б р а н н о й  в 1955 г. 
в б л и зи  к и ш л .  К ш тут ,  на Г и с са р е ,  д а л и  н е с к о л ь к о  и н ы е  ц и ф р ы :  
в л и с т ь я х  х у р м ы  —  д о  2%  т а н н и д о в ,  в к о р е  —  2,8.

С е м .  O le a c e a e .  —  М а с л и н н ы е  

Род F raxin iis  L. — Я сень; дардар (туркм.)

F. r a ib o c a r p a  R g  !. —  Я. к р и в о п л о д н ы й ;  ш у н г  (у зб . ,  т а д ж . ) . 
Д е р е в о  д о  15 ж вы с о ты  с ш и р о к о й  кроной .  В с т р е ч а е т с я  по 
с к л о н а м  в ср е д н е м  п о я с е  гор  на П а м и р о -А л а е .

А н а л и з ы  о б р а з ц о в ,  п р и в е зе н н ы х  из б а с с е й н а  р. О б и з а р а н г  
С у р х а н д а р ь и и с к о й  о б л а с т и ,  п о к а з а л и ,  что к о р а  это го  в и д а  
с о д е р ж и т  3 ,89%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
47,67.

F. s y r i a c a  B o i s s .  —  Я. си ри й с ки й .  Д е р е в о  д о  15— 20 м  
вы с о ты  с с е р о в а т о - з е л е н ы м и  в е т в я м и .  В с т р е ч а е т с я  по  с к л о н а м  
в  н и ж н е й  части  с р е д н е го  п о я с а  гор в К о п е т - Д а г е  и н а  П а м и р о -  
А лае .

М ы  у с т а н о в и л и ,  что  в к о р е  о б р а з ц о в ,  с о б р а н н ы х  в С у р х а н -  
д а р ь и н с к о й  о б л а с т и ,  с о д е р ж и т с я  4 ,1 5 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  39,81.

F. e x s e ls io r  L. —  Я. о б ы к н о в е н н ы й .  К р у п н о е  д е р е в о  д о  
2 0 — 30 м  вы соты . В С р е д н е й  А зии  р а з в о д и т с я  к а к  д е к о р а т и в 
ное растение .

В к о р е  и м е е т с я  4 ,0%  та н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
12,9, в л и с т ь я х  —  3 %  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с ти  9,6 ( Б а р б а р и ч  
и др . ,  1961).

F. p o ta m o p h iH a  H e r d .  —  Я. речной. Д е р е в о  д о  2 0 — 30 ж 
вы соты , в л а г о л ю б и в о е .  В к у л ь т у р е  х о р о ш о  р а з в и в а е т с я  т о л ь 
ко при о б и л ь н о м  у в л а ж н е н и и  почвы . В с т р е ч а е т с я  по д о л и н а м  
рек  в н и ж н е й  ч а ст и  ср е д н е г о  п о яс а  гор , где и н о г д а  о б р а з у е т  
н е б о л ь ш и е  р о щ и  (Т я н ь - Ш а н ь ,  П а м и р о - А л а й ) .

П о  д а н н ы м  Н. В. П а в л о в а  (1 9 4 7 6 ) ,  в к о р е  н а х о д и т с я  
4 — 5 %  тан н и д о в .

Род S y r in g a  L . — С ирен ь

S. v u l g a r i s  L. —  С. о б ы к н о в е н н а я .  Д е р е в о  д о  4 — 6 ж в ы с о 
ты. Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н о  к а к  д е к о р а т и в н о е  р а с те н и е .  В с т р е 
ч а е т с я  по всей  С р е д н е й  Азии.

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в к о р е  с о д е р ж и т с я  д о  3,61 % д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  42,75.
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Р ол  Ligustrurn L. — Бирючина

L. v u l g a r e  L. — Б. о б ы к н о в е н н а я .  Д е р е в о  д о  3— 4 ж вы соты . 
Ш и р о к о  р а з в о д и т с я  к а к  ж и в а я  и згородь .

В л и с т ь я х  к о л и ч е с т в о  т а н н и д о в  д о с т и г а е т  6 — 10% , а в 
к о р е  —  5 ,8%  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  13,4 (Г р о с с ге й м ,  1952; 
А лиев ,  П р и л и п к о  и Д а м и р о в ,  1961).

С е м .  А р о с у п а с е а е .  — К у т р о в ы е  

Род Vinca L. — Б арвинок

V. e r e c t a  R g  1. —  Б .  п р я м о с т о я щ и й ;  бури  гул  (у з б . ) .  М но- 
г о л етн е е  к о р н е в и щ н о е  рас те н и е .  В с т р е ч а е т с я  по к а м е н и с т ы м  
с к л о н а м ,  с л а н ц е в ы м  о с ы п я м  п р ед го р и й ,  н а  с к а л а х  по всей 
С р е д н е й  А зии . Г. А. С у к к о в  (1804) и П . Я. Ч е р н ы ш е в  (1934) 
у к а з ы в а ю т  н а  с о д е р ж а н и е  в р ас те н и и  т а н н и д о в ,  но к о ли ч ес тв о  
их  не п р и в о д я т .

Род Аросупит  L .  — К ендырь

A. s c a b r u m  R u s s  а  п. —  К. ш е р о х о в а т ы й ;  к ен д и р  (узб . ,  
к и р г . ) ; к а н о п  (у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  д о  5 ж вы с о ты  с 
м н о г о к р а т н о  в е т в я щ и м с я  п р я м ы м  ст еб л ем .  В с т р е ч а е т с я  по 
д о л и н а м  р ек  в д р е в е с н о - к у с т а р н и к о в ы х  и т р а в я н и с т ы х  т у г а я х  
по б е р е г а м  р е к  и ручьев , н а  щ е б н и с т о -г а л е ч н и к о в ы х  н а н о с а х  
н а  в ы с о те  д о  2000 ж н а д  ур . м.

В к о р е  и к о р н я х  это го  р а с т е н и я  о б н а р у ж е н о  6 — 7 %  д у б и л ь 
ны х ве щ ес тв ,  в с е м е н а х  —  д о  18. О н о  и с п о л ь з у е т с я  д л я  д у б л е 
ния ш к у р  (А н д р ее в ,  1916; Ф е д ч ен к о ,  1925, 1946; П е т р о в ,  1937; 
П а в л о в ,  19476; Г р оссгей м , 1952; А л и ев ,  П р и л и п к о  и Д а м и р о в ,
1961).

С е м .  C o n v o lv u la c e a e .  — В ь ю н к о в ы е

Н е б о л ь ш о е  с е м е й ст в о ,  п р е д с т а в и т е л и  к о т о р о го  ш и р о к о  
р а с п р о с т р а н е н ы  в С р е д н е й  А зии .

Т а н н и д ы  и м е ю т с я  л и ш ь  у  о т д е л ь н ы х  видов.

Род Calystegia R. Вг. — Повой

С . s e p iu m  (L .)  R. В г. —  П. з а б о р н ы й ;  г о в п е ч а к  (узб . ,  
т а д ж . ) ; т о к а й  ч и р м а у к  (т у р к м .) .  М н о г о л етн е е  рас те н и е  д о  
3 ж  вы соты , голое , св е т л о -зе л е н о е .  В с т р е ч а е т с я  в т у г а я х ,  с а д а х ,  
по д о л и н а м  р ек  в н и ж н е м  п о яс е  гор.

Н . В. П а в л о в  (19476)  у к а з ы в а е т  н а  н а л и ч и е  в повое  з а б о р 
н о м  д о  8 ,5%  т а н н и д о в .
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С е м .  B o r a g in a c e a e .  — Б у р а ч н и к о в ы е

В л и т е р а т у р е  есть  с в е д е н и я  о та н н и д о н о с н о с т и  н е к о т о р ы х  
ви д о в  этого  с е м е й с т в а ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в С р е д н е й  А зии.

Род Arnebia Forsk. — А рнебия

A. d e c u m b e n s  (V e n t . )  C o s s .  e t  K ra i .  —  А. с т е л ю щ а я с я .  
О д н о л е т н е е  р а с т е н и е  д о  15— 25 см  вы с о ты  с р е д к о  о п у ш е н 
ны м и с т е б л я м и .  В С р е д н е й  А зи и  о б и т а е т  на щ е б н и с т ы х  и 
к а м е н и с т ы х  м а с с и в а х  равн и н  и п р е д г о р и й .

П о  д а н н ы м  О. Н . Р а д к е в и ч  (1 9 3 4 ) ,  в э п и д е р м и с е  э ти х  
р а с т е н и й  о т к л а д ы в а ю т с я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  но к о л и ч е с т в о  
их  а в т о р  не п ривод ит .

Род Nonnea M e d i c .  — Н оннея; чек е н ей л и к  (туркм.)

N. c a s p ic a  (W il ld . )  G. D o n . —  H. к а с п и й с к а я .  О д н о л е т 
нее р а с т е н и е  д о  30 см  вы с о ты  с густо  о п у ш е н н ы м  ст еб л ем .  
В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  по  к а м е н и с т ы м  с к л о н а м  п р е д 
горий  и на р а в н и н а х .  В р а с те н и я х  и м еет ся  3 ,5%  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  (А г а м я н  и Т р а п е з у н ц е в ,  1938).

С е м .  L a b ia ta e .  — Г у б о ц в е т н ы е

Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н н о е  в С р е д н е й  А зи и  сем е й ст во .  
П р е д с т а в и т е л и  его  и зв е ст н ы  п р е ж д е  всего  к а к  э ф и р о - м а с л и ч -  
ны е р а с т е н и я ,  но н ер е д к и  виды , с о д е р ж а щ и е  д у б и л ь н ы е  в е щ е 
ства .

Род A juga  L . — Ж и вучка ;  м урт  (туркм.)

A. tu r k c s t a n ic a  (R g l . )  B r i g . —  Ж .  т у р к е с т а н с к а я .  П о л у 
к у с т а р н и к  д о  40  см  в ы с о ты .  В с т р е ч а е т с я  на г л и н и с т ы х  и 
к а м е н и с т ы х  с к л о н а х  в п р е д г о р ь я х  и с р е д н е м  п о я с е  г о р  по  
всей  С р е д н е й  А зии .

В л и с т ь я х  н а й д е н о  д о  2 ,86%  т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности  14,93, в к о р н я х  —  7 ,00%  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
40, 41, в с т е б л я х  —  2 ,36%  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  13,9.

Род Teucrium L . — Д убровник ; тел к и д ерм ан  (туркм.)

Т. s c o rd io id e s  S c h r e b .  — Д .  с к о р д и е в и д н ы й .  М н о г о л е т 
н е е  р а с т е н и е .  С т е б е л ь  о б ы ч н о  в е т в и с т ы й  д о  4 0 — 50 с м  
вы с о ты .  В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  в с ы р ы х  з а б о л о ч е н 
ны х и н о г д а  с о л о н ц е в а т ы х  м е с т а х .
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М ы  у с т а н о в и л и ,  что  в к о р н я х  это го  в и д а  с о д е р ж и т с я  3 ,36%  
т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  13,42.

Род M arrubium  L . —  Ш ан дра ;  ёл гу тл ы  (туркм.)

М . a l t e r n id e n s  R e c h .  —  Ш . о ч е р е д н о з у б а я .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  с  н е с к о л ь к и м и  с т е б л я м и  д о  70  с м  в ы соты . В С р е д 
н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  к а к  р у д е р а л ь н ы й  с о р н я к .

В л и с т ь я х  этого  р а с т е н и я  2 ,45%  тан н и д о в .

Род Nepeta L . — К отовник

N. c a t a r i a  L .—  К. к о ш а ч и й ;  зу ф о  (у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е 
ние, с т е б е л ь  д о  50— 80 см  вы соты . В С р е д н е й  А зии  с о р н и ч а е т  
в с а д а х ,  в с т р е ч а е т с я  но у щ е л ь я м  в с р е д н е м  п о яс е  гор.

Х и м и ч ес к и е  а н а л и з ы ,  п р о в е д е н н ы е  в л а б о р а т о р и и  О т д е л а  
р а с т и т е л ь н о г о  с ы р ь я ,  п о к а з а л и ,  что  в н а д з е м н о й  ч а ст и  р а с т е 
н и я  с о д е р ж и т с я  д о  7 ,63%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е 
ст в ен н о с ти  29,15.

Род L eonurus L. — П усты рник

L. p a n c e r io id e s  М . P o p .  —  П. п а н ц е р и е в и д н ы й .  М. но го л е т 
н ее  р а с т е н и е  с н е с к о л ь к и м и  п р я м ы м и  с т е б л я м и .  В С ред н ей  
А зи и  в с т р е ч а е т с я  н а  к а м е н и с т ы х  и щ е б н и с т ы х  с к л о н а х  в в е р х 
нем  п о я с е  гор.

В н а д з е м н о й  ч а ст и  р а с т е н и я  н а й д е н о  2 ,64%  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  27,61.

П о  д а н н ы м  Н . В. П а в л о в а  (1 9 4 7 6 ) ,  в д р у г о м  ви д е  этого 
р о д а  —  L. c a r d i a c a  L. —  к о л и ч е с т в о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в 
н а д з е м н о й  части  к о л е б л е т с я  о т  5 д о  9 % .

L .  t u r k e s t a n i c u s  V. K r e c z .  e t  К  и р г .  —  П .  т у р к е с т а н с к и й .  
М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с н е с к о л ь к и м и  с т е б л я м и  д о  150 см. 
в ы с о т ы .  В С р е д н е й  А зи и  о б и т а е т  на к а м е н и с т ы х  и м е л к о 
зе м  и ст ы х  с к л о н а х  в с р е д н е м  п о я с е  гор .

В л и т е р а т у р е  есть  у к а з а н и я  на н а л и ч и е  в н а д з е м н о й  части 
р а с т е н и я  10,1% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  ( Х а л м а т о в ,  А х м е д о в а ,
1962).

Род L a goch ilu s  B ge. —  З а я ч ь я  губа; товш ан  до да  к (туркм.)

L. in e b r ia n s  B g e .  —  3 .  г. о п ь я н я ю щ а я ;  б а н г и -д и в а н а  (у зб .) .  
М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е ,  с т е б л и  п р я м ы е  д о  5 0 — 6 0  см  в ы с о ты .  
Э н д е м  С р е д н е й  А зи и .  В с т р е ч а е т с я  в С а м а р к а н д с к о й ,  Б у х а р 
с к о й  и С у р х а н д а р ь и н с к о й  о б л а с т я х  У з С С Р  на н и з к и х  п р е д 

9 -1174 129



г о р ь я х ,  п о д г о р н ы х  р а в н и н а х ,  гл и н и с т ы х  и к а м е н и с т ы х  
с к л о н а х ,  к о н у с а х  вы н о с а .

В н а д з е м н ы х  о р г а н а х  д и к о р а с т у щ е г о  л а г о х и л у с а  о п ь я н я ю 
щ ег о  с о д е р ж и т с я  2 ,78%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  в к у л ь т у р е  на 
п о л и в е  к о л и ч е с тв о  их н е с к о л ь к о  у в е л и ч и в а е т с я  —  3 ,71%  
(Ч е в р е н и д и ,  П у л а т о в а ,  М отхи н ,  1962).

В л и т е р а т у р е  е с т ь  у к а з а н и я  на с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  е щ е  у  д в у х  п р е д с т а в и т е л е й  э т о г о  р о д а :  л а г о х и л у с  
щ е т и н и с т ы й  —  L a g o c h i lu s  s e tu lo s u s  V v e d .  и л а г о х и л у с  п л о с 
к о ч а ш е ч н ы й  — L. p la ty c a ly x  (F isch .  e t  M e y )  S c h r e n k .

П о  д а н н ы м  P . Л .  Х а з а н о в и ч  и д р .  (1 9 6 3 ) ,  к о л и ч е с тв о  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у л а г о х и л у с а  щ ет и н и сто г о  д о с т и г а е т  
1,53% , а у л а г о х и л у с а  п л о с к о ч а ш е ч н о г о  —  3 ,1 6 % .

Род S a lv ia  / . . — Ш алф ей ; м ар м ар а к  (узб.)

S. m a c r o s ip h o n  B o i s s .  —  Ш . д л и н н о т р у б о ч н ы й .  М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е  с п р ям ы м  с т е б л е м  д о  3 0 — 8 0  см  в ы с о т ы .  
В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  на л е с с о в ы х  х о л м а х  в п р е д 
г о р ь я х  и н и ж н е м  п о я с е  гор .

Н а ш и  а н а л и з ы  п о к а з а л и ,  что  в с т е б л я х  с о д е р ж и т с я  4 ,8 %  
д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  26,24, в л и с т ь 
я х —  1,64% при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  9,64.

S. a e th io p i s  L . —  Ш . эф и оп ски й .  Д в у х л е т н е е  р а с т е н и е  с 
п р я м ы м  с т е б л е м  д о  3 0 — 80 см  вы соты . В С р е д н е й  А зи и  в с т р е 
ч а е т с я  к а к  со р н я к .

П о  д а н н ы м  А. И . Б а р б а р и ч а  и д р .  (1 9 6 1 ) ,  в с т е б л я х  и м е е т 
ся  5 ,04%  та н н и д о в  и 12,83% н е т а н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н 
ности 28,2, в л и с т ь я х  —  со о т в е т с т в е н н о  1,66 и 16,01%  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  9,39.

Род P erovsk ia  / ( д г е / — П еровския; путун  (туркм.)

P. a n g u s t i f o l i a  K u d r .  —  П .  у з к о л и с т н а я ;  к у я н т о м у к  
(к и р г . ) .  П о л у к у с т а р н и к  д о  100 см  вы с о ты  с в ы с о к о д е р е в е н е ю -  
щ и м  ст в о л о м ,  п о к р ы т ы м  сер о й  корой .  В С р е д н е й  А зи и  п р о и з 
р а с т а е т  на г а л е ч н и к а х  и п р и л е г а ю щ и х  к  ним с к л о н а х  в н и ж 
нем  п оясе  гор.

М ы  у с т а н о в и л и ,  что  в л и с т ь я х  н а х о д и т с я  1,92% т а н н и д о в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  13,67, в с т е б л я х  —  3 ,19%  при д о б р о 
к а ч е с т в е н н о с т и  29,67.

P .  s c r o p h u la r i f o l i a  B g e .  —  П. н о р и ч н и к о л и с т н а я ;  х а п р и  
( у з б . ) ;  а б р и к  ( т у р к м . ) ;  а у р у к  ( т а д ж . ) .  П о л у к у с т а р н и к  д о  
120 см  в ы соты . В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  н а  г а л е ч н и к а х ,
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о с ы п я х  и щ е б н и с т ы х  с к л о н а х  в н и ж н е м  п о яс е  гор, по сухим  
га л е ч н и к о в ы м  р у с л а м  рек.

В с т е б л я х  и м еет ся  3 ,64%  та н н и д о в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о 
сти 28,7, а  в л и с т ь я х  —  1,94%  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  14,12.

П о  д а н н ы м  Р . Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  (1 963 ) ,  н а д з е м н ы е  о р ган ы  
п ер о в ск и и  н о р и ч н и к о л и ст н о й  с о д е р ж а т  5 ,8%  д у б и л ь н ы х  в е 
щ еств .

Род O riganum  L . — Д уш ица; я к ы м л ы ж а  (туркм.)

О. t y t t h a u t h u m  G o n t s c h .  —  Д .  м е л к о ц в е т н а я .  М н о г о л е т 
н ее  р а с т е н и е  с н е с к о л ь к и м и  п р я м ы м и  с т е б л я м и  д о  60 см  в ы с о 
ты . В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  н а  к а м е н и с т ы х  с к л о н а х ,  на 
г а л е ч н и к а х  в н и ж н е м  и ср е д н е м  п о яс е  гор.

В н а д з е м н ы х  ч а с т я х  о б н а р у ж е н о  3 ,18%  т а н н и д о в  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  23,65. И н т е р е с н о  о тм ети ть ,  что п р и м е р н о  
т а к и е  ж е  р е з у л ь т а т ы  п олучен ы  при а н а л и з е  рас те н и й ,  с о б р а н 
н ы х  в Ж и т о м и р с к о й  о б л а с т и  У С С Р  ( Б а р б а р и ч  и др . ,  1961).

Р од  Thym us L . — Т им ьян ;  т о г ж а м б у л  (узб.); таш чуп (кирг.); кеклик
от (туркм.)

Th. z e r a v s c h a n ic u s  Қ 1 о k. —  Т. з е р а в ш а н с к и й .  М н о го л е т н е е  
р а с т е н и е  д о  15 см  в ы соты . В С р е д н е й  А зии  о б и т а е т  н а  к а м е н и 
сты х ,  р е ж е  м е л к о з е м и с т ы х  с к л о н а х  в с р е д н е м  и в е р х н ем  п о 
я с е  гор.

П о  н а ш и м  д а н н ы м ,  в н а д з е м н ы х  ч а с т я х  его  с о д е р ж и т с я  
3 ,1 9 %  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  16,07.

Род L ycopus L . —  ЗюзИик

L. e u r o p a e u s  L . — 3.  ев р о п ей с ки й .  Т р а в я н и с т о е  р а с т е н и е  со 
ш н у р о в и д н ы м  чле н и сты м  к о р н е в и щ е м  и д л и н н ы м и  то н к и м и  
н а д з е м н ы м и  п о б е гам и .  П р о и з р а с т а е т  по б е р е г а м  рек , на б о л о 
т и с ты х  л у г а х ,  р е ж е  по т р а в я н и с т ы м  б о л о т а м .

П о  д а н н ы м  Р . Л .  Х а з а н о в и ч  и др .  (1 9 6 3 ) ,  к о л и ч е с тв о  т а н н и 
д о в  в т р а в е  д о с т и г а е т  15% (в п ер е сч ет е  на а б с о л ю т н о -с у 
хой в е с ) .

С е м . O r o b a n c h a c e a e  —  З а р а з и х о в ы е

В л и т е р а т у р е  есть  с в е д е н и я  о н ал и ч и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
у  з а р а з и х о в ы х ,  о со б ен н о  если  они п а р а з и т и р у ю т  на таи н и д о -  
носньнх р ас те н и ях .
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Род Cistanche H o f f m .  et  L i n k  — Ц истан х е ,  й ы л ан до дак  (туркм.)

С. f la v a  (С А М )  K o r s h .  —  Ц . ж е л т а я .  М н о г о л е т н е е  с о в е р 
ш ен н о  г олое  р а с т е н и е  с м о щ н ы м  с т е б л е м  д о  100— 150 см  в ы с о 
ты. В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  на б у гр и с т ы х  п е с к а х  и б а р х а 
н ах .  Ч а щ е  всего  п а р а з и т и р у е т  н а  в и д а х  р о д а  C a l l i g o n u m  L. 
и с а к с а у л а .

С ф и з и о л о ги ч е с к о й  и б и о л о ги ч еск о й  сто р о н ы  ц и с т а н х е  
ж е л т а я  и с с л е д о в а л а с ь  С. И .  К о к и н о й  (1 9 4 6 ) .  О н а  у с т а н о в и л а ,  
что  в к л у б н я х  ц и стан хе ,  п а р а з и т и р у ю щ е й  н а  к о р н я х  C a l l ig o -  
i ium , и м ею тс я  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .  К а к  м ы  у ж е  о тм еч ал и ,  
д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  с о д е р ж а т с я  у к а н д ы м о в  и о т с у т с т в у ю т  
у  с а к с а у л а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  ц и с т а н х е  п о л у ч а е т  о т  к а н д ы м а  
н а р я д у  с д р у г и м и  в е щ е с т в а м и  и д у б и л ь н ы е .

Д р у г и е  и с с л е д о в а т е л и  (С о к о л о в ,  1956) сч и та ю т ,  что  в о р г а 
н а х  ц и с т а н х е  т а н н и д ы  о тс утствую т.

Н е  и м е е т  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и д р у г о й  в и д  ц и с т а н х е  —  
С . tu b u lo s a  ( S c h r e n k . )  R. W i g h t . ,  к о т о р ы й  и з у ч е н  
П. Д .  С о к о л о в ы м  (1961 б) .

С е м .  P la n ta g i n a c e a e .  —  П о д о р о ж н и к о в ы е

К  э т о м у  се м е й с т в у  отн о с и тся  оди н  р о д  —  P l a n t a g o  L. 
В л и т е р а т у р е  и м е е т с я  м н ого  у к а з а н и й  н а  с о д е р ж а н и е  д у б и л ь 
н ы х  в е щ е с т в  в н е к о то р ы х  в и д а х  п о д о р о ж н и к о в ы х .

Род P lan tago  L . — П одорож ник; а т г у л а к  (туркм.)

P . l a n c e o la t a  L. —  П. л а н ц е т о л и с т н ы й ;  б а р г и з у б ,  и л о н ти л и  
(у з б . ) .  О б и л ь н о  п л о д о н о с я щ е е  м н о го л е т н е е  р а с т е н и е  д о  70 см  
вы соты . В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  а р ы к о в  и 
ручьев ,  в с а д а х  н а  с к л о н а х  х о л м о в ,  по д о р о г а м  от р а в н и н ы  д о  
с р е д н е г о  п о я с а  гор.

В л и с т ь я х  п о д о р о ж н и к а  л а н ц е т о л и с т н о г о  н а х о д и т с я  2 ,1 %  
т а н н и д о в  (Т а р и в е р д и е в а*  1951).

P .  m a j o r  L. —  П . б о л ь ш о й ;  з у б т у р у м  ( у з б . ) ;  ф и л г у ш  
( т а д ж . ) ;  б а к а я п ы р м о к  ( к и р г . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  д о  3 0 —  
70 см  вы соты . В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  по а р ы к а м ,  д о р о 
гам ,  у ро д н и к о в ,  по б е р е г а м  рек ,  в с а д а х ,  ч а с т о  со р н и ч ае т .  
С о г л а с н о  н е к о то р ы м  д а н н ы м ,  п о д о р о ж н и к  б о л ь ш о й  с о д е р ж и т  
не м е н ь ш е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в ,  чем  к о р а  д у б а ,  и и с п о л ь зу е т с я  
д л я  д у б л е н и я  (Н -р ,  1857; Р о л л о в ,  1908; Г р о ссгей м , 1952). 
С. А. Т а р и в е р д и е в а  (1951) у к а з ы в а е т ,  что  в л и с т ь я х  п о д о р о ж 
н и к а  б о л ь ш о го  н а х о д и т с я  всего  0 ,49%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в .  
А. М . Х о м у т о в  (1929) их со в се м  не о б н а р у ж и л .
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В л и т е р а т у р е  есть  с в е д е н и я  о та н н и д о н о с н о с т и  д р у ги х  
п р е д с т а в и т е л е й  р о д а .  П о  А. И .  Б а р б а р и ч у  и др . (1 9 6 1 ) ,  в н а д 
зе м н о й  части  P . m e d ia  L. с о д е р ж и т с я  2 ,48%  т а н н и д о в  при д о б 
ро к а ч е с т в е н н о с т и  10,29, а во  всем  р а с т е н и и —  1,55%  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  7,3. В л и с т ь я х ,  с т е б л я х  и к о р н я х  им еет ся
1.76% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  5,48.

С е м .  R u b ia c e a e  —  М а р е н о в ы е

П р е д с т а в и т е л и  этого  с е м е й с т в а  и зв е ст н ы  к а к  х о р о ш и е  
к р а с и л ь н ы е  р а с т е н и я ,  они и с п о л ь зу ю т с я  в н а р о д н о й  м е д и ц и н е  
и я в л я ю т с я  х о р о ш и м и  м ед о н о с а м и .  К а к  д у б и л ь н ы е  у п о т р е б л я 
ю тс я  л и ш ь  н е к о т о р ы е  ви д ы  се м е й ст в а .

Род R ubia  L. — М арена; чопбоян (туркм.)

R. t i n c to r u m  L. —  М . к р а с и л ь н а я ;  р у я н  (узб . ,  т а д ж . ) ;  чоп- 
б о я н  ( т у р к м . ) . М н о го л е т н е е  рас те н и е  с вы с о к и м и  ч е т ы р е х г р а н 
ны м и с т е б л я м и  д о  100 см  вы соты . В С р е д н е й  А зи и  о б и т а е т  по 
б е р е г а м  а р ы к о в ,  на по л ях ,  в с а д а х ,  д и ч а е т  и со р н и ч ае т .

В корнях содерж ится  3,09% таннидов при доброкачествен 
ности 29,61, в надземной ч а с т и —  1,69 при доброкачествен но
сти 9,61.

Род A speru la  L . — Ясменник

A. h u m if u s a  (M B .)  B e s s . — Я. р а с п р о с т е р т ы й ;  к и зи л  т о -  
м ир  ( к и р г . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с  м н о го ч и с л е н н ы м и  
с т е б л я м и ,  и н о г д а  с л е г к а  д р е в е с н е ю щ и м и ,  д о  100 см  в ы с о 
т ы .  В С р е д н е й  А зи и  в с т р е ч а е т с я  к а к  со р н о е .

В к о р н я х  о к а з а л о с ь  0 ,90%  т а н н и д о в ,  а в н а д з е м н ы х  о р г а 
н а х —  1,17%  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  9,07. В л и т е р а т у р е  есть  
у к а з а н и е  на с о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  у  д р у г и х  п р е д с т а 
в и т е л е й  ро д а  ( Б а р б а р и ч  и др . ,  1961).

С ем . C a p r i fo l ia c e a e  — Ж и м о л о с т н ы е

С в е д е н и я  о с о д е р ж а н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  и м е ю т с я  д л я  
п р е д с т а в и т е л е й  р о д о в  S a m b u c u s  L. и L o n ic e r a  L.

Род Sam bucus L. — Б узи н а

S. e b u lu s  L. —  Б. т р а в я н и с т а я .  М н о г о л е т н е е  р а с те н и е ,  д о 
с т и г а ю щ е е  в в ы с о ту  7 0 — 150 см . И з р е д к а  в с т р е ч а е т с я  по 
у щ е л ь я м  в б л и з и  в о д ы  в К о п е т -Д а г е .
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П о  д а н н ы м  Р . К. А л и е в а  и И. А. Д а м и р о в а  (1 9 4 8 ) ,  в  
л и с т ь я х  бу зи н ы  т р а в я н и с т о й  н а й д е н о  7 %  т а н н и д о в  п и р о г а л -  
л о в о й  группы .

Род Lonicera L. — Ж и м олость ; учгат  (туркм.)

L. p e r s ic a  J a u b .  e t  S р а с h. — Ж .  п е р с и д с к а я ;  у ч к а т  
(у з б . ) .  К у с т а р н и к  или д е р е в ц е  в ы с о т о й  2 —3 м .  В С р е д н е й  
А зи и  в с т р е ч а е т с я  по  у щ е л ь я м  с р е д и  д р е в е с н ы х  и к у с т а р н и 
к о в ы х  з а р о с л е й  К о п е т - Д а г а ,  Б о л ь ш о г о  Б а л х а н а  и К у г и -  
тан га .

В л и с т ь я х  ж и м о л о с т и  п ер с и д с к о й  с о д е р ж и т с я  18,86%  т а н 
ни дов  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  54,28 (Э н д е н ,  1942).

L. f ro t ib u n d a  B o i s s .  e t  B u h s e .  —  Ж .  ц в е т у щ а я .  К у с 
т а р н и к  в ы с о т о й  1— 2,5  м .  П р о и з р а с т а е т  по  у щ е л ь я м  с р е д и  
к у с т а р н и к о в ы х  з а р о с л е й  З а п а д н о г о  К о п е т - Д а г а  и Б о л ь ш и х  
Б а л х а н .

С е м .  C o m p o s i ta e .  —  С л о ж н о ц в е т н ы е

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  н ай д ен ы  у  п р е д с т а в и т е л е й  р о д о в  
E r lg e r o n  L .,  Inu la  L., A c h i l le a  L . ,  A r te m is ia  L .,  S e n e c io  L . r 
G n a p h a l l u m  L. и н е к о т о р ы х  д р у г и х .

С то ч ки  зр е н и я  т а н н и д о н о с н о сти  и н тересн ы  с л е д у ю щ и е  виды  
сл о ж н о ц в е т н ы х .

Род E rig ero n  L . ~  М елколепестник

Д в а  в и д а  этого  р о д а  с о д е р ж а т  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а .
Е. c a n a d e n s i s  L. —  М . к а н а д с к и й .  О д н о л е т н е е  р а с т е н и е  

д о  125 см  вы соты  с в е р е т е н о о б р а з н ы м  к о р н е м .  В с т р е ч а е т с я  в 
С р е д н е й  А зи и  всю ду :  с о р н и ч а е т  в о г о р о д а х ,  н а  б а х ч а х ,  п осе
в а х  х л о п ч а т н и к а .

В н а д зе м н о й  части  р а с т е н и я  с о д е р ж и т с я  4 ,01%  д у б и л ь 
ных в е щ ес тв  при д о б р о к ач ест вен н о с ти  17,08 ( Б а р б а р и ч  и др . .  
1961).

Е. ас е г  L. —  М . остры й . М н о го л е т н е е  р а с т е н и е  с п р я м о 
сто яч и м  с т е б л е м  вы сотой  20— 60 см. В С р е д н е й  А зи и  в с т р е 
ч а е т с я  к а к  с о р н я к  н а  посевах ,  о к о л о  д о р о г  и в степ н ом  п о яс е  
гор.

В к о р н я х  этого  в и д а  8 ,54%  т а н н и д о в ,  18 ,67%  н етан н и д о в  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  31,34. Н а д з е м н ы е  части  р а с т е н и я  
и с п о л ь зу ю т с я  в м ед и ц и н е  (С а х о б и д д и н о в ,  1948; Г р о с сгей м .  
1952; Б а р б а р и ч  и др .,  1961).
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Род Filago L. — Ж аб ни к

F. e r v e n s i s  L. —  Ж .  полевой . О д н о л е тн ее  р ас те н и е  '15— 40 см  
вы соты , б е л о в а т о -  или с е р о в а т о -в о й л о ч н о е  с п р я м ы м  Стеблем. 
В С р е д н е й  А зии  р а с п р о с т р а н е н о  на п о л и в н ы х  и богйрН ых п о 
с е в а х ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  п е с ч а н и ст ы х  почвах .

В н а д з е м н о й  части  р а с т е н и я  с о д е р ж и т с я  2 ,5 7 % ’д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  16,71 ( Б а р б а р и ч  и др.,  
1961).

Род Inu la  L. — Д евясил

I. g r a n d i s  S c h r e n k . —  Д .  и сп о л и н с ки й ;  а н д ы з ,  а ц -а н д ы з  
( у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и с т о е  р а с т е н и е  д о  2 м  вы соты . 
П р о и з р а с т а е т  по с к л о н а м ,  к ам ен и ст ы м  о сы п я м  и д а ж е  на 
п оливны х  зе м л я х .  Он отн оси тся  к  эн дем и ч н ы м  ш и р о к о  р а с 
п р о ст р ан е н н ы м  р а с т е н и я м  С р е д н е й  Азии.

К орн и  д е в я с и л а  и с п о л и н с к о го  с о д е р ж а т  4,31 % та н н и д о в  
(Х а з а н о в и ч  и др . ,  1963).

I. b r i t a n i c a  L. —  Д .  б р и т а н с к и й ;  ч а ч а л б о ш  ( у з б . ) . М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е  д о  60 см  вы со ты  с тон к и м  п о л зу ч и м  .корневи
щ ем .  В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  рек ,  ручьев ,  на 
л у г а х ,  у д о р о г .

Л .  П . М а р к о в а  (1952) у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  та н н и д о в  у 
э т о г о  в и д а ,  но не п р и в о д и т  д а н н ы х  о б  их к о ли ч ес тв е  и к а 
честве.

1. c a s p ic a  В 1 u m е. —  Д .  к а с п и й с к и й .  Д в у х л е т н е е  рас те н и е  
д о  80 см  вы соты , с т е б е л ь  п р ям о й ,  в в е р х у  в е тви сты й , голый или 
ш е р ш а в ы й .  В С р е д н е й  А зи и  о б и т а е т  на с о л о н ч а к о в ы х  л у г а х ,  
с о л о н ц а х ,  в п о л и в н ы х  п о с е в а х  риса .

В л и с т ь я х  р а с т е н и я  с о д е р ж и т с я  2,91 % т а н н и д о в  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  16,54.

Род X anth ium  L. — Дурниш ник

X.. s t r u m a r i u m  L. —  Д .  о б ы к н о в ен н ы й ;  к а т а н а к  (у з б . ) ;  
б ю р л я к  ( т у р к м . ) ; гу з а н х о р  ( т а д ж . ) .  О д н о л е т н е е  с е р о в а то -  
з е л е н о е  р а с т е н и е  в ы сотой  2 0 — 90 см. В С р е д н е й  А зи и  всю ду  
в с т р е ч а е т с я  к а к  со р н я к ,  си л ь н о  з а с о р я е т  х л о п к о в ы е  поля .

П . Я. Ч е р н ы ш е в  (1934) п р и в о д и т  д у р н и ш н и к  о б ы к н о в е н 
ный в сп и с к е  д у б и л ь н ы х  рас те н и й .  Н а  н а л и ч и е  д у б и л ь н ы х  
в е щ е с т в  у него  у к а з ы в а е т  и А. Ф. Г а м м е р м а н  (1 9 4 2 ) .  Н о  а н а 
л и з ы  р ас те н и й  из Т я н ь - Ш а н я  не п о д т в е р д и л и  это  ( М а р к о в а ,
1952).
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Род Bidens L. — Череда; гошадиш (туркм.)

В. t r i p a r t i t a  L. —  Ч. т р е х р а з д е л ь н а я .  О д н о л е т н е е  р а с т е н и е  
вы сотой  3 0 — 8 0  см  с г о л ы м  или к о р о т к о в о л о с и с т ы м  с т е б л е м .  
В С р е д н е й  А зи и  о б и т а е т  в с ы р ы х  в л а ж н ы х  м ест ах :  в о г о р о д а х ,  
по к р а я м  а р ы к о в  и р и со в ы х  полей .

В с т е б л я х  и л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  6,41 % т а н н и д о в  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  31,31, в л и с т ь я х  —  6 ,15%  т а н н и д о в  при д о б 
р о к а ч е с т в е н н о с т и  18,2 ( П а в л о в ,  19476; Г р оссгей м , 1952; Б а р 
б а р и ч  и др . ,  1961).

Род A nthem is L. — П упавка; э р к е к  чоп ан тел пек  (туркм.)

A. t i n c to r i a  L. —  II.  к р а с и л ь н а я .  Д в у х -  и м н о го л е т н е е  р а с т е 
ние  д о  20— 8 0  см  вы с о ты  с в е р е т е н о о б р а з н ы м  к о р н е м .  В С р е д 
ней А зи и  в с т р е ч а е т с я  на и з в е с т н я к а х  и г л и н и с ты х  по ч в ах ,  с о р 
н и ч а е т  на п осевах .

В с о ц в е т и я х  н а й д е н о  2 ,73%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о 
к ач е с т в е н н о с т и  18,1 ( П а в л о в ,  19476; Г р оссгей м , 1952; Б а р б а 
рич и др . ,  1961).

Род Achillea L .— Т ы сячели стни к ;  пойбодрон (туркм.)

A. m i l le f o l iu m  L. —  Т. о б ы к н о в ен н ы й .  М н о г о л е т н е е  т р а в я н и 
стое  р а с т е н и е  в ы сотой  70  см  с п о л зу ч и м  к о р н е в и щ е м .  В С р е д 
ней А зи и  р а с п р о с т р а н е н о  по д о р о г а м ,  на з а л е ж а х ,  в п о се в а х ,  
ч а щ е  по м е ж а м .

В л и с т ь я х  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  д о с т и г а е т  3 ,08%  
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  8,6, в с т е б л я х —  1,25 при д о б р о к а ч е 
ст вен н о с ти  5,9 и в к о р н я х — 1,19 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  
5,9 ( П а в л о в ,  19476; Гроссгейм , 1952; Б а р б а р и ч  и др . ,  1961).

Род Tanaceturn L. — П ыж ма

Т. v u l g a r e  L. —  П. о б ы к н о в е н н а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  с 
п р я м ы м  го л ы м  и ли  с л е гк а  о п у ш е н н ы м  с т е б л е м  д о  150 см  в ы 
соты . С о р н и ч а е т  в п о се ва х ,  в с т р е ч а е т с я  по б е р е г а м  р е к  по 
всей  С р е д н е й  А зии.

П о  д а н н ы м  А. И. Б а р б а р и ч а  и д р .  (1 9 6 1 ) ,  в л и с т ь я х  с о д е р 
ж и т с я  3 ,10%  т а н н и д о в  при  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  9,9, в с т е б 
л я х —  1,26 при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  10,8 и в к о р н я х  —  5 ,0 — 12 
при д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  18,87.

А. А. Гроссгей м  (1952) у к а з ы в а е т  на н а л и ч и е  в п л о д а х  д о  
10— 12% т а н н и д о в .

Т. u m b e l l i f e r u m  B o i s s .  —  П. зо н т и ч н а я ;  ай -ч и р б у ч  ( у з б . ) .  
Д в у л е т н е е  р а с т е н и е  д о  20— 100 см  вы с о ты  с то н к и м  в е р т и к а л ь 
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н ы м  к ор н ем .  В С р е д н е й  А зии  о б и т а е т  по гли н и с ты м  и щ е б н и 
сты м  с к л о н а м ,  в п е с к а х  и л е с с о в и д н ы х  с у г л и н к а х  в Т я н ь -Ш а н е  
и на П а м и р о -А л а е .

К о л и ч е с т в е н н ы е  о п р е д е л е н и я  т а н н и д о в  в р а з н ы х  о р г а н а х  
п ы ж  м ы  зон ти ч н ой  п р о и з в о д и л и с ь  Л .  Г. Ш и п и л о в с к о й  (1960) 
по м е т о д у  Л е в е н т а л я .  Н и ж е  п р и в о д и м  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  (в 
п р о ц е н т а х ) .

Элемент ы
корзин ок

Соцвет ия Л ист ья Стебли П лоды без плодов
Цветение 4 ,2  6 ,07 3 ,3
Начало плодоношения 3 ,8  5 ,7  2,01
Полное плодоношение — — 1,72 3 ,37  3,49

Т а к и м  о б р а з о м ,  к о л и ч е с тв о  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  д о с т и г а е т  
м а к с и м у м а  в п ер и о д  ц ве тен и я  р а с т е н и я  и п р е о б л а д а е т  в 
л и с т ь я х .

Т. p s e u d o a c h i l l e a  С. W i n k l .  —  П. л о ж н о т ы с я ч е л и с т н и к о -  
в а я ;  д о с т а б о ш  (у зб .) .  М н о го л етн е е  т р а в я н и с т о е  растение .  
В с т р е ч а е т с я  по всей  С р е д н е й  А зии .

Р . Л .  Х а за н о в и ч ,  X. X. Х а л м а т о в  и Ф. Г. А х м е д о в а  (1963) 
у с т а н о в и л и ,  что б о л ь ш е  вс его  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в п ы ж м е  
л о ж н о т ы с я ч е л и с т н и к о в о й  о т м е ч а е т с я  в ф а з ы  б у т о н и з а ц и и  и 
ц в е т е н и я .  В ф а з у  б у т о н и за ц и и  в л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  3%  т а н 
нидов ,  в с о ц в е т и я х  —  2 ,7 % ,  в ф а з у  ц в е тен и я  —  со т ве т с т в е н н о  
•3,71 и 1 ,5% , в п л о д а х — 1,52% .

Род A rtem isia  L .— Полынь; шувок (узб.); ёвш ан  (туркм.)

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  н а й д е н ы  у  м ногих  в и д о в  полы ни. 
В  н е к о т о р ы х  м е с т а х  они и с п о л ь зу ю т с я  д л я  д у б л е н и я  кож .

A. a d s i n t h i u m  L. —  П .  г о р ь к а я ;  э р м а н  ( у з б . ) .  М н о г о л е т н е е  
р а с т е н и е  д о  50— 100 см  вы соты . В С р е д н е й  А зи и  ш и р о к о  р а с 
п р о с т р а н е н о  н а  з а л е ж а х ,  в п осе ва х ,  в д о л ь  д о р о г ,  в м у с о р н ы х  
м е с т а х  и т. д.

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  и м ею тс я  во всех  о р г а н а х ,  особ ен н о  
в  л и с т ь я х  (4 ,4 6 % )  и с т е б л я х  ( 1 ,5 8 % ) .

A. d r a c u n c u l u s  L. —  Э с т р а г о н ;  ш ер о л ги н  ( у з б . ) ; ш и р а л ш и н  
( к и р г . ) ; м а р и м о к  ( т а д ж . ) .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  от  40 д о  
150 см  вы соты , го л о е  с п р я м о с т о я ч и м и  в е тв и с ты м и  ст е б л я м и .  
В л и с т ь я х  н а й д е н о  5 ,69%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а ч е 

с т в е н н о с т и  12,61 (Н -р ,  1857; Р о л л о в ,  1908; Ф л е р о в ,  1935; 
Г и л л е р ,  1936; М е ш к о в ,  1944; А л и ев  и Д а м и р о в ,  1948; Р з а з а д е ,  
1949; З е м л и н с к и й ,  1951; Г р о с сгей м ,  1952).

A. s c o p a r i a  W. e t  К. —  П . в е н и ч н а я ;  к и зи л  б у р г а н  (у з б . ) .  
Р а с т е н и е  в ы сотой  д о  30— 60 см, и м еет  о д н о л е тн и е  (о з и м ы е  и 
я р о в ы е )  и д в у л е т н и е  ф о р м ы .  Р а з в и в а е т с я  н а  л е г к и х  п е с ч а н ы х
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и с у п е с ч а н ы х  по ч в ах .  К а к  со р н о е  в с т р е ч а е т с я  по к а м е н и с т ы м  
с к л о н а м  гор, ст еп н ы м  л у г а м ,  з а л е ж а м  и м е ж а м .

П о  л и т е р а т у р н ы м  д а н н ы м  (Н . X. М а к с у д о в ,  М . П .  П о г о р е л -  
ко и П . X. Ю л д а ш е в ) ,  в н а д з е м н о й  части  р а с т е н и я  с о д е р ж и т с я  
4 ,74%  т а н н и д о в  п и р о г а л л о в о г о  р я д а ,  а в п о д зем н о й  —  2 ,5 6 % .

Род H elichrysum  L. — Бессмертник; г узы  гулли (туркм.)

Н. a r e n a r i u m  (L.)  M o e n c h . —  Б. п есчан ы й ; б у зн о ч  ( у з б . ) ; 
с а р ы б а г  ( к и р г . ) .  П о  П . Д .  С о к о л о в у  (1 9 6 1 6 ) ,  в б е с с м е р т н и к е  
п ес ч а н о м  есть  д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а ,  но к о л и ч е с тв о  их а в т о р  не 
привод ит .

Род T u ss ila g o  L. — М ать-м ачех а

Т. f a r f a r a  L. —  М .-м . о б ы к н о в е н н а я .  М н о г о л е т н е е  р а с т е н и е  
д о  10— 25 см  вы с о ты  с п о л зу ч и м  к о р н е в и щ е м .  В С р е д н е й  А зии  
о б и т а е т  по б е р е г а м  рек, к а н а в а м ,  на гли н и с то -п ес ч а н о й  почве.

В л и с т ь я х  им еет ся  2 ,93%  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при д о б р о к а 
ч ествен н ости  10,05 ( П а в л о в ,  19476; Г р о с сгей м ,  1952; Б а р б а 
рич  и д р . ,  1961).

Род Senecio L. — К рестовник; с а р ы со л м аз  (туркм.)

S. v e r n a l  is W. e t  К. —  К. весенний. О д н о л е тн ее  р ас те н и е  в ы 
сотой  20— 60 см . В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  по з а л е ж а м  и 
н а  п осевах .

В л и с т ь я х  с о д е р ж и т с я  1,90% д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  7,42 ( П а в л о в ,  19476; Г р о с сгей м ,  1952; 
Б а р б а р и ч  и др .,  1961).

Род O nopordon L. — Т а т ар н и к ;  ок  к а р р а к  (узб.); чакы р т ек ен  (туркм.)

О. a c a n t h iu m  L. —  Т. о б ы к н о в ен н ы й .  Д в у л е т н е е  р а с т е н и е  
д о  150 см  вы соты . В С р е д н е й  А зии  в с т р е ч а е т с я  д о в о л ь н о  ч а с т о  
к а к  с о р н я к  у д орог ,  ж и л ь я ,  ч а ст о  в ви д е  густы х  за р о с л е й .

П о  д а н ы м  А. И . Б а р б а р и ч а  и др . (1 9 6 1 ) ,  в н а д зе м н о й  части  
и м ею тс я  с л е д ы  д у б и л ь н ы х  вещ еств .

Род C hondrilla  B g e .  — Х ондрилла

Ch. j u n c e u m  L. —  X. с и т н и к о в а я ;  к у м с а г и з  ( у з б . ) . М н о г о 
л е т н е е  р а с т е н и е  с н е с к о л ь к и м и  с т е б л я м и .  В С р е д н е й  А зии  о б и 
т а е т  в степях ,  на к а м е н и с т ы х  ск л о н ах ,  п ес ч а н ы х  п о ч в ах  в 
степной  и в п о луп усты н н ой  полосе ,  сорничает .

В н а д з е м н о й  части  с о д е р ж и т с я  о к о л о  0 ,08%  т а н н и д о в  при 
д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и  0,5.

З а к а н ч и в а я  к р а т к и й  о б зо р  д и к о р а с т у щ и х  д у б и л ь н ы х  р ас те -
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ний С р е д н е й  А зии, н е о б х о д и м о  о тм е т и ть ,  что, п ом и м о  р а с с м о т 
р ен н ы х  н а м и  вид ов ,  и м еет ся  е щ е  н е м а л о е  число  р а с т е н и й ,  
с о д е р ж а щ и х  т а н н и д ы ,  но п ок а  не изученны х.

Н а р я д у  со вс ес то р о н н и м  б о т а н и ч е с к и м  и с с л е д о в а н и е м  н у ж 
но п р о ве сти  г л у б о к о е  х и м и ч ес к о е  и зуч ен и е  д у б и л ь н ы х  р а с 
тений.

Н а ч а т а я  в этом  н а п р а в л е н и и  р а б о т а ,  несом ненно ,  д а с т  
ц ен н ы е р е з у л ь т а т ы .

Д у б и л ь н ы е  в е щ е с т в а  о б н а р у ж е н ы  у п р е д с т а в и т е л е й  61 с е 
м е й с т в а ,  171 р о д а  и 328 в и д о в  (т а б л .  7 ) .  Д л я  ви д о в  с в е д е 
ния о с о д е р ж а н и и  дубильньих в е щ е с т в  п р и в о д я т с я  н а м и  
впервы е .

М ы  в и д и м , что  среди  п ер е ч и с л ен н ы х  сем ей ств ,  р о д о в  и 
в и д о в  почти о тс у т с т в у ю т  п р е д с т а в и т е л и  о д н о д о л ь н ы х .  Э т о  
п о д т в е р ж д а е т  с у щ е с т в у ю щ е е  м н ен и е  о н е з н а ч и т е л ь н о м  р а с 
п р о с т р а н е н и и  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  среди  о д н о д о л ь н ы х  р а с 
тений.

Б о л ь ш о е  р а з н о о б р а з и е  т а н н и д о с о д е р ж а щ и х  ви д о в  в о  
ф л о р е  С р е д н е й  А зи и ,  п р и су щ е е  м н оги м  ф л о р а м  ю ж н ы х  р а й 
о н ов  зе м н о го  ш а р а ,  о б ъ я с н я е т с я  ее ю ж н ы м  п р о и с х о ж д е н и е м .

М н о г и е  ви д ы  о т л и ч а ю т с я  з н а ч и т е л ь н ы м  с о д е р ж а н и е м  т а н 
н и д о в  с  вы сок ой  д о б р о к ач ест в ен н о с ть ю ,  но з а п а с ы  их з а ч а с т у ю  
к р а й н е  о г р а н и ч е н ы .  Т а к и е  в и д ы  н е о б х о д и м о  вс ес то р о н н е  
и зу ч и ть  с ц е л ь ю  р а з р а б о т к и  п р и ем о в  в в е д е н и я  их в к у л ь ту р у .  
Э т о  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  п о з н а т ь  х и м и ч ес к у ю  п р и р о д у  и с т р у к 
т у р у  с о д е р ж а щ и х с я  в них т а н н и д о в ,  что, в свою  оче р ед ь ,  с м о 
ж е т  п о с л у ж и т ь  э т а л о н о м  д л я  с и н т е за  та н н и д о в .

Н а р я д у  с д и к о р а с т у щ и м и  р а с т е н и я м и  зн а ч и т е л ь н ы й  и н те 
р е с  п р е д с т а в л я ю т  к у л ь т у р н ы е  х л о п ч а т н и к ,  в и н о г р а д ,  грец к и й  
ор ех ,  п е л а р г о н и у м  и д р .  Р а з р а б о т к а  п р и е м о в  их к о м п л е к с н о го  
и с п о л ь з о в а н и я  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  о бесп ечен и ю  д у б и л ь н о 
э к с т р а к т о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  д о п о л н и т е л ь н ы м  д е ш е в ы м  
с ы р ь е м  в в и д е  о тх о д о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и зв о д с т в а .

С л е д у е т  т а к ж е  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  на р а с т е н и я ,  к о т о р ы е  
не о т л и ч а ю т с я  очен ь  в ы с о к и м  с о д е р ж а н и е м  т а н н и д о в ,  но 
и м е ю т  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е .  И  это  п о зв о л и т  о р г а н и з о в а т ь  
м а с с о в у ю  п р о м ы ш л е н н у ю  з а го т о в к у  д е ш е в о го  д у б и л ьн о г о  
с ы р ь я .  К т а к и м  в и д а м  м о ж н о  отнести  д ж у з г у н ы ,  гр еб ен щ и к и ,  
ф и с т а ш к у  и др .

У б о л ь ш и н с т в а  п ер с п е к ти в н ы х  в и д о в  и м еет ся  б о л ь ш о е  
к о л и ч е с тв о  т а н н и д о в  п ри  з н а ч и т е л ь н о й  д о б р о к а ч е с т в е н н о с т и .  .  
Т а к и е  ви д ы , к а к  т а р а н ,  о т к у л а к ,  г ер а н ь ,  р е в е н ь  и др .,  по с о д е р 
ж а н и ю  т а н н и д о в  зн а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я т  д у б и л ь н ы е  р а с т е 
ния ,  ш и р о к о  и с п о л ь зу е м ы е  в Р С Ф С Р  и д р у г и х  р е с п у б л и к а х  
С о в е т с к о г о  С о ю з а .
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Т а б л и ц а  7

Р асп р е д ел ен и е  и сследован н ы х рас т ен и й  по 
сем ействам , родам и видам

№

п.п.

Количество

Семейство
родов видов

1 Ulvaceae 1 1
II Cladoniaceae 1 1

111 Musci (подотдел Вгуо- 
phyta) 7 9

IV Polypodiaceae 1 1
V Equisetaceae 1 1

VI Pinaceae 2 2
VII Cupressaceae 1 4
VIII Ephedraceae 1 6

IX Araceae 1 1
X Salicaceae 2 16

XI Juglandaceae 1 2
XII Betulaceae 4 5

XIII Fagaceae 3 4
XIV Ulmaceae 2 3
XV Moraceae 2 3

XVI Urtlcaceae 1 1
XVII Polygonaceae 5 44

XVIII Clienopodiaceae 4 4
XIX Caryophyllaceae 4 5
XX Nymphaeaceae 2 2

XXI Ranunculaceae 4 5
XXII Papaveraceae 2 2

XXIII Cruclferae 1 1
XXIV Crassulaceae I 1
XXV Saxifragaceae 1 2

XXVI Platanaceae 1 2
XXVII Rosaceae 22 46

XXVIII Leguminosae 10 13
XXIX Geraniaceae 4 12
XXX Zygophyilaceae 2 2

XXXI Rutaceae 1 1
XXXII Simarubaceae 1 1

XXXIII Polygonaceae 1 1
XXXIV Euphorbiaceae 4 4
XXXV Anacardiaceae 3 6

XXXVI Aceraceae 1 6
XXXVII Hippocastanaceae 1 1

XXXVIII Rhamnaceae 4 4
XXXIX Vitaceae 2 3

XL Tillaceae 1 2
XLI Malvaceae 3 5

XLII Guttiferae 1 3
XLIII Tamaricaceae 3 16
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Продолжение табл. 7"

№
п .п .

С ем ейство

Количество

родов видов

XL1V Eleagnaceae 2 3
XLV Lythraceae 1 2

XLVI Punicaceae 1 .1
XLV1I Onagraceae 2 4

XLVII1 U mbelliferae 1 1
XLIX Cornaceae 2 2

L Plumbaginaceae 2 6
LI Ebenaceae 1 1

L1I Oleaceae 3 6
L111 Apocynaceae 2 2
L1V Convolvulaceae 1 1
LV Boraginaceae 2 2

LVI Labiatae 11 14
LVII Orobanchaceae 1 1

LVIII Plantaginaceae 1 2
LIX Rubiaceae 2 2
LX Caprifoliaceae 2 3

LXI Compositae 14 21

Краткая сравнительная характеристика  
главнейших дубильных растений 

СССР и Средней Азии
М н о г о л е т н и м и  и с с л е д о в а н и я м и  п о д р о б н о  и зу ч ен ы  в о п р о с ы  

б и ологи и ,  б и охи м и и , хи м и и  и те х н о л о ги и  о сн о в н ы х  д у б и л ь н ы х  
р ас те н и й  С С С Р  (Я к и м о в ,  19266, 1927; Ф е дч ен к о ,  1932; В и 
л е н с к и й ,  1941; П а в л о в ,  1942; С т а н к о в ,  1951; Е г о р о в ,  1963; С о 
к о ло в ,  1963 а, б и мн. д р . ) .

О с н о в н ы е  д у б и л ь н ы е  р а с т е н и я  Е в р о п е й с к о й  ч а ст и  С С С Р  —  
д р е в е с н ы е  м н о го л е тн и е  ви д ы , э к с п л у а т а ц и я  к о т о р ы х  в о з м о ж 
н а  т о л ь к о  в 30— 40 -ле тн е м  в о з р а с т е .

С р е д н е а з и а т с к и е  ж е  д у б и л ь н ы е  р ас те н и я  с о с т о я т  из т р а в я 
н и сты х  м н о го л е тн и к о в ,  п р и го д н ы х  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  с  
3 — 4-ле ти е го  в о з р а с т а  в к у л ь т у р е  и 6— Г0-летнего в е с т е с т в е н 
ны х у с л о в и я х .  П о э т о м у  в в е д е н и е  их в к у л ь т у р у  или  в о с с т а н о в 
л е н и е  ес т е с т в е н н ы х  з а р о с л е й  не с в я з а н о  со ст о л ь  д л и т е л ь н ы м и  
с р о к а м и ,  к о т о р ы е  т р е б у ю т с я  д л я  д р е в е с н ы х  пород .

В т о р о е  п р е и м у щ е с т в о  с р е д н е а з и а т с к и х  д у б и л ь н ы х  р а с т е 
ний —  б о л е е  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  т а н н и д о в .  В т а к и х  к орн евы х  
д у б и т е л я х ,  к а к  т а р а н ,  о тк у л ак ,  им еется  д о  2 5 — 3 0 %  та н н и д о в ,  
а  в к о р е  ивы, л и с т в е н н и ц ы ,  ели  и др .  —  от 7 д о  18% .
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С р е д н е а з и а т с к и е  к о р н ев ы е  д у б и т е л и  сп о с о б с тв у ю т  б о л е е  
б ы с т р о м у  п р о д у б у  к о ж ,  что с о к р а щ а е т  ср о к и  д у б л е н и я ,  а, с л е 
д о в а т е л ь н о ,  и ст о и м о с ть  п р о и зв о д ст в а .

Ц е н н о с ть  к о р н е в ы х  д у б и т е л е й  с н и ж а е т с я  е щ е  более ,  если  
у ч есть ,  что  в к а ч е с т в е  с ы р ь я  и с п о л ь з у ю т с я  о тх о д ы  л е с о з а г о 
то в о к ,  к о т о р ы е  при с п л а в е  т е р я ю т  ч а с т ь  т а н н и д о в ,  а г р о м о з д 
к о сть  их и б о л ь ш о е  у д а л е н и е  о т  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы х  з а в о 
д о в  с п о с о б с тв у ю т  з н а ч и т е л ь н о м у  у в е л и ч е н и ю  ст ои м ости  
д у б и л ь н ы х  э к с т р а к т о в .  Т ак ,  по д а н н ы м  Б. А. Е г о р о в а  (1 963 ) ,  
с т о и м о с т ь  1 г  т а н н и д о в  и во в о го  э к с т р а к т а  с о с т а в л я е т  2076 руб.,  
е л о в о г о —  1045 руб. и т о л ь к о  д у б о в о г о  —  720 руб.

О д н а к о  ес те с тв е н н ы е  з а п а с ы  д у б а  си л ь н о  и ст о щ ен ы  и не 
м о гу т  о б есп еч и ть  р а с т у щ и х  п о тр е б н о с тей  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о -  
вои  п р о м ы ш л е н н о с т и .  К у л ь т у р а  ж е  его  с в я з а н а  с п р о д о л ж и 
те л ь н ы м и  с р о к а м и  (не м енее  т р е х  д е с я т и л е т и й ) .

Т а к и м  о б р а з о м ,  н а з р е л а  н е о б х о д и м о с т ь  п е р е с м о т р а  с о с т а в а  
д у б и л ь н ы х  р астен и й  с ц е л ь ю  з а м е н ы  их н о в ы м и  б о л е е  п е р с п е к 
т и в н ы м и  ви д ам и .

Н а ш и  м н о го л е тн и е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з а л и  и ск л ю ч и т е л ь н у ю  
п е р с п е к т и в н о с т ь  к у л ь т у р ы  с р е д н е а з и а т с к и х  к о р н е в ы х  д у б и 
телей .

П е р е х о д  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  на т а р а -  
н о в о е  и щ а в е л е в о е  с ы р ь е  с к у л ь т у р н ы х  п л а н т а ц и й  п о зв о л и т  
о б е с п е ч и т ь  п л а н о в о е  с н а б ж е н и е  д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы х  з а в о 
д о в  С С С Р  и з н а ч и т е л ь н о  сн и зи т  ст о и м о с ть  сы р ь я .

Э к о н о м и ч е с к и е  р а с ч е ты  п о к а з а л и ,  что  ст о и м о с ть  1 т корней  
т а р а н а ,  в ы р а щ е н н ы х  в к у л ь т у р е ,  д а ж е  в п о л и в н ы х  у с л о в и я х  
С р е д н е й  А зи и  не п р е в ы ш а е т  80 руб .,  что  в п ер е сч ес те  на тон н у  
та н н и д о в  с о с т а в л я е т  о к о ло  800 руб.

В н е п о л и в н ы х  у с л о в и я х  Р С Ф С Р  с е б е с т о и м о с т ь  с ы р ь я  в 
к у л ь т у р е  з н а ч и т е л ь н о  с н и зи тся ,  т а к  к а к  у х о д  з а  п о с е в а м и  не 
б у д е т  с в я з а н  с п о л и в а м и  и п о с л е д у ю щ и м и  д о п о л н и т е л ь н ы м и  
м е ж д у р я д н ы м и  о б р а б о т к а м и .

К у л ь т у р н ы е  п л а н т а ц и и  м о гу т  б ы ть  с о з д а н ы  в н е п о с р е д 
ствен н ой  б л и зо с ти  от д у б и л ь н о - э к с т р а к т о в ы х  з а в о д о в ,  что 
з н а ч и т е л ь н о  сн и зи т  з а т р а т ы  на т р а н с п о р т и р о в к у  сы р ь я .

П р о и з в е д е н н ы е  по н а ш и м  р е к о м е н д а ц и я м  о п ы ты  по и н т р о 
д у к ц и и  т а р а н а ,  щ а в е л я  т я н ь ш а н с к о г о  и н ек о то р ы х  д р у ги х  
с р е д н е а з и а т с к и х  д у б и л ь н ы х  р ас те н и й  в у с л о в и я х  Л е н и н г р а д 
с к о й  и М о с к о в с к о й  о б л а с т е й ,  Л и т в ы ,  Б е л о р у с с и и ,  У к р а и н ы  и 
К а з а х с т а н а  д а л и  п о л о ж и т е л ь н ы е  р езу ль та ты .

Б о л ь ш о й  и н терес  п р е д с т а в л я ю т  и н е к о т о р ы е  л и с т о в ы е  
д у б и т е л и  С р е д н е й  А зии  —  г е р а н и ,  с о д е р ж а щ и е  д о  18% ду- 
бильныос вещ еств .
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И спользование листовых дубителей, выращ енных в ку л ь 
туре, позволит еж егодно  получать сы рье без з а т р а т  на посевы, 
так  к а к  эти растения многолетние и срок их еж егодного  с к а 
ш ивания  длится  8— 10 лет.

Таким образом , налицо явное преимущ ество дубильных 
растений Средней Азии и больш ие перспективы введения их 
в культуру в других районах С С С Р.

О С Н О В Н Ы Е  Д У Б И Т Е Л И  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  СТРАН

Гамбир-Катеху .  В ы рабаты вается  из листьев и молодых 
побегов U n c a r ia  g a m b le r  R о х Ь. и из древесины A cacia  
ca tech u  W i l l d .  путем вы варивания  и концентрирования в 
откры ты х котлах.

Сгущенный гам бир  — экстракт, затвер девает  в плоских 
деревянны х ящ иках , после чего или разр езается  на куски, 
вы суш ивается  в тени и в виде кубового гам би ра  (снаруж и 
матового  ж елто-бурого  цвета) идет  в продаж у, или прессует
ся в глыбы, сн аруж и  твердые, а внутри тестообразные.

Сгущенный катеху  —  экстракт  в виде глыб черно-бурого 
цвета .

Кубовый гам бир содерж ит: Т — 40 ,0% , Н Т  — 32,0% , H P  — 
12,0%, в о д ы — 16,0%; гам бир в глыбах: Т— 27% , Н Т — 25% , 
H P —8,0% , воды — 40,0% ; катеху: Т — 35— 4 5 % , в о д ы —
12— 2 0 %.

Гам би р  ш ироко применяется д ля  дубления легких кож, 
а т а к ж е  д ля  окраски  ш ерстяных тканей , д ля  окраски и у т я ж е 
л е н и я  ш елка. При нагревании растворяется . При охлаж дении 
концентрированных растворов вы деляется  больш ое количество 
н ерастворим ы х веществ, состоящ их из катехина.

К атеху  используется главным образом  в текстильной про
мышленности, реж е д ля  дубления, т а к  как  дает  темную и м яг 
кую  кожу.

Э кст ракт  мангрове.  В ы рабаты вается  из коры мангрове- 
тропических и субтропических деревьев из семейства Rhiso- 
p h o ra c e a e  и C om bre taceae ,  растущих в Восточной Африке, 
Восточной И ндии и Австралии.

Кора м ангрове п редставляет  собой- крупные куски, внутри 
красно-буры е, сн аруж и  серые. Она очень богата  танни дам и  — 
д о  40%  при влаж ности  15,5. Н а рынок поступают большей 
частью  сухие экстракты , в основном с о-ва К али м ан тан  и М а 
л ай ск о го  архипелага .

В м ангрове содерж ится  62% Т, 21% НТ, 1,5% H P  и 15,5% 
воды. Э кстракты , так  ж е  ка к  и кора, отличаю тся очень си л ь 
ной красной окраской, для  смягчения которой часто п р и бав 
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л яю т  ярко-ж елтую  краску  или сульфито-целлю лозны й эк 
стракт . Т аки е  смеси поступаю т на мировой рынок под н а з в а 
нием «квебраховы й экстракт» .

Э кст ракт  каштана .  В 1818 г. были открыты танниды к а ш 
тана  и применены д ля  окраски  ш елка. С этого времени 
каш тановы й эк страк т  как  краситель  в ы р абаты в ается  во 
Ф ранции (очень примитивно, с вы паркой  в открытых сосудах) .  
Только  к концу семидесяты х годов получило распространение 
производство каш танового  экстракта  с вы паркой в вакуум- 
ап п ар атах  д ля  н уж д  кож евенного производства.

Ж и дк и й  каш тановы й эк стр ак т  крепостью от 25 до 30°Ве 
содерж ит  28— 34% Т, 11,5— 13% НТ, 0,5% H P , 52,5% воды; 
твердый эк стр ак т  — 66% Т, 18% НТ, 1,0% H P ,  15,0% воды.

Р азви ти ю  производства  каш танового  эк стр ак та  способ
ствовало  применение кровяного альбум и на  или крови д ля  
очистки и бисульфита д ля  осветления.

Э кст ракт  квебрахо.  Д у би льн о-экстрактовая  пром ы ш лен
ность н ач ала  усиленно разви ваться  в связи с открытием в се
мидесятых годах дубящ их свойств красноватой  очень твердой 
древесины квебрахо — S ch in o p s is  b a la n s a e  E n g l ,  и Sch. 
lorentzii (G riseb .)  E n g l .  Оно ш ироко распространено  в А р 
гентине и частично в П а р а г в а е  и Уругвае.

В начале получение экстракта  сильно тормозилось тем,, 
что соки квебрахо  со дер ж ат  много нерастворим ы х вещ еств —  
ф лабоф енов. И  только  после того к а к  Л е-П ети , Д о л ь ф у с  и 
Гаусер  предлож или  в 1897 г. растворять  ф лабоф ен ы  посред
ством сульфитов и бисульфитов, в ы р або тк а  квебраховы х 
экстрактов  получила широкое развитие.

Р азл и ч аю т  2 сорта квебраховы х экстрактов:
1) натуральны й эк стракт , растворимый в воде  при н а 

греван и и . В А м ер и к е  он н азы вается  „E xtrac to  c o m u n u, или 
„E xtrac to  o rd in a r lo " ;

2) су л ьф и ти р о ван н ы й  эк стракт , растворимы й в х о лодн ой  
воде. Д о  первой  и м п ери алисти ческой  войны он был и зв е 
стен под  маркой „C row n" (по испански „C orona)" ,  а затем  
„B es tan in" ,  „S am u n i" ,  „C larp" ,  „S o l" ,  „O p tem u s  T a n e x t r a " -

С остав н атурального  и сульфитированного  аргентинских 
квебраховы х экстрактов, по д ан ны м  П. И. П авлови ча  (1928),.
следующий.

Н ат уральны й С ульф ит ирован- 
экст ракт  ны й экст ракт

Танниды 63,0  66,5
Нетанниды 8 ,0  11,5
Нерастворимые 7 ,0  0 ,0
Влажность  22_Л   22,0
В с е г о  100,0 100,0
Зольность 0 ,6 —1,2  5 ,0 —6,6»

144



Э кс тракт ы сумаха ,  мироб алана ,  валонеи.  С ум аховы е  
обы кновенны е ж и дки е  экстракты  крепостью от 22 до  ЗСР' 
B e  со дер ж ат:  Т— 22— 2 8 % , Н Т  — 1 3 — 1 9 , Н р — 1,0 и воды —  
52— 64% .

В м иробалан овы х ж идких экстрактах  крепостью 22° Be 
имеется 23%  Т, 11,0% НТ, 1,0% Н Р  и 65% воды, в тверды х — 
соответственно 53,3% , 25,4% , 2,5% и 18,8%.

В ж и дк и х  валонейны х эк страк тах  крепостью 25° Be н ах о 
дится  27,5% Т, 11,0% НТ, 0,5% Н Р  и 61%  воды, в твердых, 
известных под маркой  «В алекс» , — соответственно 65,2%,. 
26,1% , 1,2% и 7,5%.

Т а б л и ц а  8

Х а р а к т е р и с т и к а  т а н н и д о н о с н о с т и  р а з л и ч н ы х  в и д о в  а к а ц и й

Вид К ол-во  T , %
М есто про
израстания

Торговая
м арка

Acacia dealbata L i n k . 1 6 ,5 - 2 5 ,9  (21,2) Африка „Silver-
Австралия Wattle*

A. binervata D C . 2 3 , 8 -  30,4 (27,1) Тасмания
Австралия

A. decurrens W i l l d . 2 2 , 0 - 4 5 , 0  (33,5) Австралия .B lack1-,
Африка „Green", 

„Sydney-
A. decurrens var mollis 3 5 , 2 - 5 1 , 8  (43,5) Африка Wattle"
A. pycnantha В e n t h. 1 5 ,1 - 4 8 , 5  (31,8) Австралия .Gold-

A. penninerv is  S i e b.
Wattle*

1 8 ,2 - 3 7 ,7  (27,9) Австралия

В алекс  продается  в порош кообразном  виде, хорош о р аст 
ворим в холодной воде.

Экстракты из мимоз  (дубильные ак ац ии ) .  П роизводство 
мимозового экстракта  получило широкое развитие  в провин
ции Н а тал ь  (Ю ж н ая  А ф р и к а ) .  Он вы рабаты вается  из коры 
мимоз из рода акац и я  (A cacia  p y c n a n th a ,  A. m o liss im a ,
A. d e c u r re n s  и др., табл. 8 ) ,  прои зрастаю щ и х в Австралии и 
культивируемых в провинции Н а т а л ь  и других районах 
Африки.

Э кстр акт  мимозы используется 70 стран ам и  мира у ж е  бо
лее  ста лет.

В А встралии и Ю ж ной А ф рике  он явл яется  единственным 
ш ироко прим еняем ы м  дубителем . В Англии и Японии около 
70— 80%  всех потребляем ы х растительны х дубителей  прихо
дится  на этот экстракт, а во многих стр ан ах  (Голландия , 
Ш вец ия)  он составляет  40 или 50% .

10-1174 145



Танниды имеются во всех частях акаций. В листьях  и побе
гах  их немного (3— 5 % ) .  П лоды  («б аб лах»)  т а к ж е  со д е р ж а т  
танниды  и в  значительны х количествах  вы возятся  из М арокко, 
А равии и О А Р во Ф ранцию как  дубильное  сырье. О днако  
гораздо  больш ее значение имеет кора акац ии  — от 20 до 35%  
таннидов.

Таннидность мимозовой коры колеблется  в значительны х 
пределах . Н аи более  ценна кора под назван ием  «Black»  и 
«G old-W att le»  из A cacia  d ec u r re n s  W i l l d .

Таки м  образом , акации п редставляю т больш ой интерес 
как  дубильное  сырье. В наш их субтропиках  полностью н ату 
рали зован  лиш ь один вид  австралий ских  а к а ц и й — A cacia  
d e a lb a ta  L i n k .  Н о  у нас он содерж и т  меньш е таннидов.

И з  приведенной краткой  характеристики  основных д у б и 
телей зар у б еж н ы х  стран видно, что это в основном растения 
тропических и субтропических стран  и интродукция их в С С С Р  
маловероятна .

З а к у п к а  сы рья или эк стр ак та  с в я зан а  с больш ими з а т р а 
там и  и при наличии прекрасны х отечественных дубильны х 
растений лиш ена  всякого смысла.



Г л а в а  I V

И С Т О Р И Я  И З У Ч Е Н И Я  Т А РА НА Д У Б И Л Ь Н О Г О  
И О П Ы Т Ы  В В Е Д Е Н И Я  ЕГО В К У Л Ь Т У Р У

И з дубильны х растений, встречаю щ ихся  в Средней Азии и 
р ан ее  ввозивш ихся из-за  границы, та р ан  по содерж ан и ю  т а н 
нидов за н и м ае т  одно из первых мест (табл . 9 ) .  Д уби льны е  
вещ ества , получаемы е из т а р ан а ,  употребляю тся  в кожевенной 
промышленности д ля  дубления толстых шкур и в целом ряде 
д р у ги х  областей  народного хозяйства .

Он используется в медицине д л я  получения таннина. По 
своем у  ф арм ак ологи ческом у  действию преп араты  из т ар ан а  
относятся  к группе вя ж у щ и х  средств, что позволяет  применять 
их при ож о гах  (А бакум ова , 1948, 1950, 1956а,б).

И з сахара ,  со дер ж ащ его ся  в корнях тар ан а ,  получают 
сп и р т  (М илоградова , 1953, 1955; Зак ордон ец ,  Г ард ага ,  1960; 
К урш акова ,  1961). П рименение в народном хозяйстве  м ож ет  
т а к ж е  найти к р ахм ал ,  имею щийся в корнях  и плодах  т а р ан а  
(Закордонец , Г арн ага ,  1960; К урш акова ,  1961).

Танниды  т а р ан а  входят  в состав антикоррозийных ве 
ществ.

Т аки м  образом , т а р ан  используется не только д ля  д у б л е 
ния, но и в ряде  других отраслей  народного  хозяйства . В н а 
стоящ ее  врем я на тар ан о во м  экстракте  работаю т  Таш кентский 
кож ком бинат , Фрунзенский и Д уш ан би нски й  кож заводы  и др.

П осле  Великой О ктябрьской  социалистической революции 
заготовку  т а р ан а  в Ф ерганском  хребте организовы вали: в 
1918— 1926 гг. — О бластной  совнархоз, в 1927— 1931 г г . — 
Кустпром и Росторг, в 1932— 1936 гг. — трест «Д убитель» , в 
1937— 1954 гг. — Р есп уб ли кан ская  заготови тельн ая  контора 
«Д уби тель»  У зкож обувьтреста , а с 1955 г. и по настоящ ее  
врем я  — Х ан абадск и й  дубильно-экстрактовы й за в о д  У збек
ского совнархоза , через свои заготовительны е конторы в Узге- 
не, сел. Б а ги ш  К иргС С Р , сел. П а х т а а б а д  УзС С Р.

По данны м  Х ан абадск ого  дубильно-экстрактового  заво д а ,
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в 1900— 1918 гг. бы ло заготовлено  10990 т т а р ан а ,  в 1918—  
1930 гг. — 9780, в 1930— 1940 гг. —  18330, в 1940— 1950 гг. — 

29845 и в 1950— 1960 гг. 41565 г, а всего 110510 т.
Таким образом , с постройкой нового дуби льн о-экстракто 

вого зав о д а  в Х а н аб ад е  р азм ер ы  заготовок  корней т а р а н а  уве
личились.

Т а б л и ц а  9

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  в и д а х  р а с т е н и й  
( д а н н ы е  П а в л о в а ,  1942; Г р о с с г е й м а ,  1952 и н а ш и )

Д убильное растени е
И спользуем ая

часть
С одерж ание

тан н и дов ,
%

Валлоневый дуб—Quercus aegilops L.

Герань холмовая— Geranium collinum S t e p h .  
Гранатник—Punica granatum L.

Дуб летний—Quercus robur L.

Ель— Picea excelsa L i n k .

Ива (разные виды)
Каштан—Castanea saliva M i l l .

Квебрахо—Schinopsis lorentzii (Griseb.) E n g l .

Акация—Acacia mollissima W i l l d .
Кермек—Limonium meyerii (Boiss.) K t z e .  
Лиственница—Larix sibirica L d b.
Откулак—R um ex tianschanicus A. L o s .  
Сумах—R hus coriaria L.
Таран дубильный—Polygonum coriarium G r i g .  
Чухра—Rheum macrocarpum A. L o s .

Плюска
Чешуйки
Желуди
Листья
Кожура пло

дов 
Кора ствола

Кора
Древесина 
Галлы на лис

тьях 
Луб 
Кора 
Кора 
Кора 
Заболонь 
Древесина 
Кора 
Заболонь 
Древесина 
Кора 
Корни 
Кора 
Корни 
Листья 
Корни 
Корни

23.5
43.5
25.5 
1 8 - 2 0  
30,0

Незнач.
кол-во
4 - 2 9
5 - 7

2 4 - 6 0
9.5
7 .8  

5 - 1 2
12.5
7 .4  
8,2
6.8
3.4 

2 0 - 2 4  
1 8 - 2 0  
1 3 - 1 6

9 ,0
1 2 - 1 4
1 6 -1 8
2 0 - 2 5
1 2 - 1 4

П о данны м  заготовительной  конторы «Д уби тель»  и Х а н а 
бадского  дубильн о-экстрактового  зав о д а ,  с 1946 по 1958 г. 
в Ю ж н ой  Киргизии вы копано 32894 т корней т а р ан а  д у б и л ь 
ного.

Т а к  к а к  семенное возобновление т а р ан а  по ряду причин 
происходит слабо , а корни, остаю щ иеся  в зем л е  после копок, 
не отрастают, то естественные запасы  т а р ан а  постепенно умень
ш аю тся, а при повторных коп ках  уничтож аю тся.

1 4 8

















A conogonon  м о ж ет  быть отнесено к  неогену. Это п озволяет  
в общих чертах  представить экологический обли к  современных 
видов секции, в частности P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g .

К л и м ат  А нгариды  в третичное врем я  был умеренным, о 
чем свидетельствует  п р еоб ладаю щ ее  количество ископаемых 
растений ум еренных типов. П оэтом у мож но предположить, 
что наследственн ая  основа видов секции A conogonon  с л о ж и 
л а с ь  под влиянием  умеренного кл и м ата  А нгариды , и виды 
этой секции по своей природе мезофильные.

О приуроченности видов секции A conogonon  к р айон ам  с 
умеренным кли м атом  свидетельствую т т а к ж е  современные 
а р еал ы  их распространения. Больш ин ство  из них обитает  либо 
в умеренных ш иротах , либо на юге — в горах  в поясе альпий
ской или субальпийской растительности. Так, например, 
единственный вид этой секции P o ly g o n u m  p an ic u la tu m , встре
чаю щийся в Гималаях , произрастает  главны м  образом  на
о-ве Я ва  за  верхним пределом горного пояса тропических 
лесов на высоте 3000 м  над  ур. м. среди луговой расти тельн о
сти. Вид P o ly g o n u m  co r ia r iu m  в условиях  континентального 
кл и м ата  Средней Азии обитает  в альпийском и су бал ьп и й 
ском поясах гор, в зоне распространения  третичных реликтов, 
таких, к а к  грецкий орех и др. Н ебезы нтересно п р оан али зи ро
вать  пути распространения  видов этой секции, в частности 
исследуемого нами P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g .

И м ею щ иеся  данны е по географии видов этой секции, а 
т а к ж е  видов рода P o ly g o n u m , встречаю щ ихся  на территории 
С С С Р , позволяю т в известной мере судить о центре видо
образован ия  рода P o ly g o n u m  и путях распространения  отдель
ных его представителей.

И з  представленны х во «Ф лоре С С С Р »  123 видов рода 
P o ly g o n u m  на Д ал ьн ем  Востоке встречается 55, в Китае  — 38, 
Японии — 37, М онголии — 13, К аш гари и  и Д ж у н га р и и  — 14, 
Восточной Сибири — 30, З ап ад н о й  Сибири — 29, Средней 
Азии — 45, И ране  и А фганистане — 20, на К а в к а зе  — 35, в 
М алой Азии — 6, Индии — 12, на юге Европы —  36, в Северной 
Европе — 20, Арктике — 6, Северной Америке — 7, в тропиче
ской зоне М алай ского  архи п елага  — 3, Г и м ал ая х  — 2 и в С е 
верной А ф рике  —  3.

Эти данны е говорят  о том, что расселение видов рода шло, 
по-видимому, с востока на з а п а д  довольно ш ирокой полосой, 
сх ваты ваю щ ей  умеренно теплые районы Д а л ь н е го  Востока, 
южной части Восточной и З ап ад н о й  Сибири, С редней Азии, 
К ав каза ,  М алой  Азии и юга Европы. П роцесс  миграции соп ро
в о ж д а л с я  образован ием  новых видов, которые за сел ял и  имев
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И з излож енного  следует, что изучаем ы й нами P o ly g o n u m  
co r ia r iu m  в известной мере сохранил м езоф ильны е признаки  
своих предков, но в результате  длительной адап тац и и  к и зм е 
нившимся условиям  сущ ествования, протекавш ей в процессе 
аридизаци и  кл и м ата  в позднечетвертичное время, подвергся 
значительной перестройке. Б ольш ие изменения произош ли у 
растений этого вида в нижних границ ах  распространения , где 
аридны е условия в ы р аж ен ы  довольно четко. Т ак , например, в 
З ап ад н о м  Т янь-Ш ане  ни ж няя  граница  распространения  т а р а 
на находится на высоте 1400— 1500 м  над  ур. м. Э та  терри то
рия х ар актер и зу ется  довольно  ж а р к и м  и сухим летом , тем п е
р ату р а  воздуха в августе достигает  35— 38°, осадки в летние 
месяцы не вы падаю т, а вл аж н о сть  почвы в ко рн еоби та
емых горизонтах сни ж ается  почти до мертвого за п аса .  П оэто 
му ф ормы  т а р ан а  вы р або тал и  здесь  ускоренный ритм р а зв и 
тия, позволяю щ ий им до  наступления почвенной и воздушной 
засухи  (конец ию ля — август) приступить к плодоношению 
и н орм ально  закончить вегетацию. В район ах  альпийского  и 
субальпийского  поясов вегетация растений затяги в ается  до 
поздней осени, а в верхних границ ах  распространения  (3300— 
3500 м  над  ур. м.) растения не всегда успеваю т закончить 
вегетацию  до наступления осенних заморозков .

И з  приведенных данны х видно, что у т а р ан а  вы р або тал и сь  
признаки, позволяю щ ие ему п р о и зрастать  от нижнего пояса 
гор до альпийских высокогорий.

М ноголетние исследования видового и ф ормового  р а зн о 





Сравнительная характеристика некоторых

Вид
Высота Ф орма Л и ст , см
стебля,

см куста листьев длина ш и рина

Polygonum 
coriarium G r i g .

2 0 0 -2 2 0 Обильно
раскидисто
ветвистая

Яйцевидная 
или яйце
видно-лан
цетная, у 
основания 
широко- 
клиновид
ная или 
округлая 
снизу

6 - 1 0 2 , 5 - 5

Polygonum 
alpinum A 11.

2 0 - 9 0 Раскидисто
ветвистая

От яйце
видно-лан
цетной до 
удлиненно
ланцетной

5 - 1 3 1 - 5

Polygonum 
zakirovii 
S. С z e v r.

8 0 -1 2 0 Раскидис
тая, поник
шая

Коротко 
черешко
вая, длин
но ланцет
ная

3 , 5 -
9 ,5

0 , 5 -
2
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Т а б л и ц а  Ш

в и д о в  р о д а  Polygonum L .

О пуш ение С оцветие Э кологи я Р асп ростран ен и е 
и хоз. зн ачен ие

Более 
или ме
нее гус
то при
жато 
опушен
ные, 
редко 
голые

С обеих
сторон
(или
только с 
нижней) 
б. м. 
опушен
ные, ре
же го
лые

С одной 
стороны 
прижато 
опушен
ные

Г у с т а я  м н о г о в е т в и с т а я  
к р у п н а я  м е т е л к а .  Веточки со
цветий при плодах поникаю
щие. Околоцветник белый (2) 
2 ,5 —3,6 м м , при плодах до 4 
м м . Плоды (2,8) 3—4,5(4) м м  
длины. Немного не более чем 
на 0,5 м м  выступают из около
цветника, реже ему равны. 
Вид слабо плодоносящий, силь
но поражается ржавчиной. 
Цветет в июне-августе

Г у с т а я  б е з л и с т н а я  м е т е л к а .
Околоцветник 3—3 ,5  м м  дли
ны, при плодах 3 ,5 —4 (5) м м . 
Плоды более или менее вы
дающиеся из околоцветника 
или равные ему. Цветет в 
июне-августе

К р у п н а я  р ы х л а я  с и л ь н о  р а з 
в е т в л е н н а я  м е т е л к а ,  обли
ственная на всем протяжении, 
длина 30—45 см. Веточки 
соцветий сильно поникающие. 
Цветоножки 0,5—2 м м  длины. 
Околоцветник беловато-зеле
новатый, 2,4—3,5 м м  длины. 
Плоды (орешки) сильно бле
стящие, в с е г д а  о т ч е т л и в о  в ы 
с т у п а ю т  и з  о к о л о ц в е т н и к а  
н а  1,2 м м , 4—5 м м  длины и 
2—2,5 м м  ширины. Вид обиль
но плодоносящий, не пора
жается ржавчиной. Цветет в 
июне-июле

В горах, в 
лесном и 

субальпийс
ком поясе

На лугах, в 
разнотрав. 
степях, на 
лесных 
опушках

На склонах 
увалов пре
имущест
венно сев. 
экспозиции 
в поясе 
тау—

2000 
2200 м  

над ур. м.

Средняя Азия: Дж,- 
Тарб., Тянь-Шань, 
реж е сев. часть 
Памиро-Алая. Общ. 
распр.: вероятно, в 
Дж.-Кашг.

Один из лучших 
концентр, дубите
лей; корни упот
ребляются для 'дуб
ления кож

Евр. ч., Кавказ, Зап.. 
Сибирь, Восточн. 
Сибирь, Дальний 
Восток, Средня» 
Азия: Дж-Тарб.г 
Тянь-Шань. Общ. 
распр.: Монголия, 
Япония, Китай, Зап. 
Европа 

Кислые листья 
заменяют щавеля, 
отвар всего расте
ния применяется 
при кровяных по
носах, корни бога
ты таннидамии слу
жат для дубления

Средняя Азия: Загг. 
Тянь-Шань (Фер
ганский хребет) 
Корни могут ис
пользоваться как 
дубитель
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получить 15— 18 т /га  корней (в пересчете на воздуш н о-су
хой вес).

Д л я  более  полного представлени я  об основных видовы х 
различиях среднеазиатских таран ов  секции Aconogonon, 
приводим краткую  ботанико-географическую  характери сти ку  
остальны х пяти видов.

P o ly g o n u m  so n g o r icu m  S c h r e n k .  — та р ан  дж ун гарски й . 
М ноголетнее травянистое  растение высотой от 20 до 70 см. 
Ветви простые, ветвистые ли ш ь  в соцветии, часто с укорочен
ными побегами в п азухах  листа . Л и стья  тонкие ш ироко яй ц е 
видны е или яйцевидные, внизу с редкими волоскам и. Д л и н а  
их колеблется  от 6 до 10 см, ш ирина —  от 3,5 до 6 см. Д л и н а  
череш ков 2— 4 см. Соиветие — негустая  у зк ая  м етелка с почти 
горизон тально  отклоненными веточками, поникаю щ ими при 
наличии плодов. О колоцветник длиной от 2,5 до  3,0 м м ,  плод— 
д о  4 мм .

Этот вид  ш ироко распространен  в Д ж у н га р с к о м  А латау , 
Т а р б а га т а е ,  Восточном Тянь-Ш ане, на П ам иро-А лае . О битает  
в л е с а х  и субальпийских лугах , реж е в альпийском  поясе. 
Х орош ий корневой дубитель, заго тав л и в ается  в качестве  
дубильного сырья. В крупных корнях содерж ится до  18% 
дубильн ы х веществ (П авлов ,  19476). Особенностью данного  
вида явл яется  вы сокая  доброкачественность дубильн ы х 
веществ.

P o ly g o n u m  h is sa r ic u m  М. P o p .  — та р ан  гиссарский. М н о 
голетнее  травян истое  растение высотой от 20 до  40 и р еж е  
д о  50 см.  Ветви простые, у соцветия ветвистые, часто с уко 
роченными побегами в п азухах  листа . Л и сть я  толстоваты е, 
эллиптические или яйцевидно-эллиптические, длиной 5— 10 см,  
ш ириной 3— 5 см, с острой или округлой верхушкой, у о сн о ва
ния листья  ш ирококлиновидные или округлые, с обеих сторон 
или  р еж е  с нижней густо и коротко опушенные. Ч ереш к и  д л и 
ной от 1 до  3 см.  Соцветие — довольно густая  з  нижней части 
облиствленная, а вверху безли стн ая  метелка, ширина которой 
превы ш ает  длину. Веточки метелки при наличии плодов пони
каю щ ие. Околоцветник белый, от 3 до  4 м м  длины, а при 
п лодах  до 6— 7 м м  длины. Д л и н а  плодов колеблется  от 3,5 до 
4 м м ,  и они никогда не выдаю тся из околоцветника.

Этот вид довольно ш ироко распространен  в С редней Азии. 
В стречается  на П ам иро-А лае , в зап ад н о й  части Т янь-Ш аня. 
П р о и зр астает  в субальпийском  поясе гор, о б р азу я  местами 
значительны е заросли . В крупных корнях содерж ится  до 
20%  таннидов  (Гончаров, 1940а). К ак  дубитель  представляет  
значительно меньший интерес, т а к  к а к  обитает на каменисты х 
труднодоступных склонах.

P o ly g o n u m  s ib ir icum  L a x m .  —  та р ан  сибирский. М ного
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л етн ее  травян истое  растение от 10 до  30 см,  высоты. Стебли 
о т  основания ветвистые с длинными распростерты м и или при
подни м аю щ и м ися  ниж ними ветвями. Л и стья  толстоваты е, от 
удлиненно-эллиптической  до  линейно продолговатой  формы. 
Д л и н а  их 3— 11 см,  ш ирина 4— 30 м м .  Л и стья  острые, у осно
вани я  с д вум я  короткими туповатыми, реж е острыми уш ками, 
короткочереш ковы е. Ц веты  в более или менее густых конеч
ных и пазуш ны х кистях, одиночных или собранны х по несколь
ку в метелку. О колоцветник длиной от 2 до  2,5 мм ,  при плодах  
дли ной  до 3 м м .  П лоды  длиной 2—3 м м ,  черные, гладкие, б л е 
стящ ие, не вы даю тся  из околоцветников.

Этот вид встречается  в П р и б ал х аш ь е  в районе озер Ала- 
К у л ь  и С ассы к-К уль  и в верховьях  р. К ар атай ,  на солончаках , 
реж е на песках в З ападной  Сибири, Восточной Сибири, в 
Средней Азии, в Восточно-Казахстанской , Семипалатинской и 
н а  севере Алма-Атинской областей. О битает  в Китае  и М он
голии. Корни растения обладаю т хорошими дубильными свой
ствами. Количество дубильных веществ в корнях достигает  
14— 16% (П авлов , 19476).

P o ly g o n u m  p am ir icu m  K o r s h .  —  та р ан  памирский. М но
голетнее травян истое  растение высотой от 0,5 до  5 см. Стебли 
просты е или с несколькими короткими л еж ач и м и  ветвями. 
Л и с т ь я  толстоваты е, линейные или продолговато  линейные, 
о к о л о  2— 4 см  длины  и 2— 3 м м  ширины, у основания часто с 
д в у м я  м аленьки м и  уш кам и. Ц веты  в густых и коротких 
(3— 10 м м )  кистях, одиночных или собранны х по 2— 3 в плот
ную  метелку. О колоц ветни к  длиной 1— 2,5 м м ,  плоды около
2— 2,5 м м ,  черные, гладкие, блестящ ие, не вы даю щ и еся  из 
околоц ветни ка .

Основные места обитан ия  этого вида —  высокогорные 
об ласти  П а м и р а  и З а п а д н о го  Т ян ь-Ш ан я , солонцеваты е места, 
по  берегам  рек и озер, а т а к ж е  кам енисты е и щ ебнистые р а в 
нины.

О писан С. И. К орж инским  с П а м и р а  в 1896 г. Больш ой 
ценности ка к  дубильное  растение не представляет , т а к  к а к  он 
мелкий , не образует  больш их зарослей  и распространен  в 
труднодоступны х районах .

P o ly g o n u m  z a ra v s c h a n ic u m  Z a k.—  та р ан  зараф ш анский . 
Н овый вид тар ан а ,  описанный К. 3 .  Заки ровы м  в 1932 г. на 
материале, собранном в верховьях З а р а ф ш а н а  на  высоте 
около 3000 ж над ур. м.

Это узколок альн ы й  эндем С редней Азии. Сведений о со
д ер ж а н и и  таннидов в корнях нет. П рактического  значения  
не имеет, т а к  к а к  растения довольно мелкие, распространение
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их крайне ограничено и приурочено к труднодоступном у высо^ 
когорному району.

При изучении систематики т ар ан а  дубильного  получены  
данны е, позволяю щ ие объединить средн еазиатские  виды гор
цев (таран ов)  из секции A conogonon  в три ряда.

П ервый р яд  вклю чает: P o ly g o n u m  s ib ir icum  и P. p a m ir i 
cum , которые характери зую тся  невысоким стеблем  с продол-

Т а б л и ц а  11

С р а в н и т е л ь н о - м о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и з н а к и  р а з н о в и д н о с т е й  т а р а н а  
( P o l y g o n u m  c o r i a r iu m  G г i g . ) ,  в с т р е ч а ю щ и х с я  в  Ф е р г а н с к о м  Х р е б т е

Вид Ф орм а куста
В ы сота 

стеб л я , см С тебел ь Лист

Таран типичный — 
P. coriarium Gr i g .

Сильно рас
кидистая

20 0 -2 20 Темно-розо
вый до красно
го, слегка опу
шен, 2—2,5 см  
в диаметре у 
основания

Яйцевидно
ланцетный, к 
основанию рас-- 
ширяющийся

Разновидность с 
голыми стеблями— 
Var. gracilis 
S. С z е v z.

Компактная 250 -30 0 Светло-зеле
ный, голый у 
основания

Слабо или 
почти не опу
шен, яйцевид
ный, ланцетный

Разновидность со 
слегка опушенны
ми стеблями-  
Var.  pilosiuscula 
S. С z е V z.

Слегка рас
кидистая

2 5 0 -2 6 0 Светло-зеле
ный с розова
тыми участками 
на концах, 3—
4 см  в диаметре 
у основания

Ланцетный, 
постепенно рас
ширяющийся к 
основанию

Разновидность с 
сильно опушенны
ми стеблями—Var. 
Serotina Т i t,

Компактная 130-180 Темно-зеле
ный, местами с 
розоватыми 
участками, с 
короткими вет
ками, около 
3 см  у основа
ния

Яйцевидный, 
сильно опушен-, 
ный

Разновидность вы
сокогорная—Var. 
saxatile  Т i t.

Слабо рас
кидистая

100-120 Розовый, 
слегка опушен
ный, диаметр у 
основания 
1,5—2 см

Яйцевидно
овальный, слег
ка опушенный
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П родолж ение табл. 11

Вид С оцветие О кол оц ветн и к Ф аза ген ерати в н о
го  р азви ти я

В ы сота над 
уровнем  
м о р я , м.

Таран типичный — 
P. coriarium G r i g .

Крупная 
раскиди- 

.стая метел
ка

Беловато-кре
мовый, завязав
шиеся плоды в 
цветках светло- 
красного цвета

Отцветает вс 
2-й половине 
июня (18.V1), 
начало созрева
ния плодов 26 
июня

1400 -2000

Разновидность с 
голыми стеблями— 
Var. gracilis 
S. С z е v  z.

Густая 
компактная 
многовет
вистая 
крупная ме
телка

Белый, завя
завшиеся пло
ды в период 
цветения куста 
торчат из цвет
ков и имеют зе
леноватую ок
раску

Обильное цвег 
тение наступает 
к 28 июня, от
дельные эк
земпляры цве
тут до конца 
июня (25.VI)

2000-2600

Разновидность со 
-слегка опушенны
ми стеблями—
Var. pilosiuscula 
S .  С z е v z.

Густая 
многовет
вистая 
крупная ме
телка слег
ка раскиди
стая

Белый, завя
завшиеся плоды 
в цветках зеле
ного цвета, тор
чат из цветка

Обильное цве
тение наступа
ет к 26 июня

2000 -  2500

Разновидность с 
сильно опушенны
ми стеблями—
V ar. Serotina Т i t.

Густая
компактная
метелка

Беловато-кре- 
моватый, завя
завшиеся пло
ды в цветках 
зеленовато-ро
зового цвета, 
торчат из цвет
ка

Начало цве
тения 29 июня

1700 -  2000

Разновидность вы
сокогорная— Var. 
saxatile Т i t.

Средней 
величины 
раскиди
стая метел
ка

Белый, завя
завшиеся пло
дики в цветках 
красновато-ро
зового цвета

Цветение на
ступает в конце 
июня (28.VI)

2800-3200

то вато  линейными копьевидными листьями с д в у м я  короткими 
уш кам и и черными плодами.

Ко второму ряду  относятся: P o ly g o n u m  h is sa r ic u m  и
P. z a ra v sc h an ic u m . Они отличаю тся простым стеблем  высотой 
20— 50 см, эллиптическими или яйцевидно-эллиптическими 
листьями .

Третий ряд: P o ly g o n u m  a lp in u m , P . co r ia r iu m  и P. son- 
goricum .

Эти виды характери зую тся  высокими ветвистыми стеблями,
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яйцевидно-ланцетовидны ми или ланцетовидны м и л и стьям и  и 
густым соцветием.

Ф ормы P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G rig . P o ly g o n u m  c o r ia r iu m  
G r i g . — довольно полиморфный вид. Углубленное изучение 
формового разнообразия  т а р ан а  — одна из бли ж айш их  задач , 
стоящих перед нами в связи  с развертыванием  работ  по его 
селекции, направленной на создание культурных сортов с 
высоким содерж анием  таннидов и другими ценными хозяйст
венными признаками.

П ервую попытку в этом направлении сделал  В. С. Титов  
(1947а), который в пределах выделенного им вида P o ly g o n u m  
t a r a n  установил разновидность va r .  sa x a t i le  Т i t., встречаю 
щ ую ся на каменистых склонах и содерж ащ ую  в корнях до  
15% таннидов.

У «типичного» (P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g . )  дубильного 
т а р ан а  В. С. Титов различ ает  две  формы: а) раноцветущ ую  
(f. ргоесох) с голыми стеблями, у  которой соцветие р а зв и 
вается  с 7— 8-го узла  и б) позднецветущ ую (f. se ro t in a )  с  
опушенными стеблями, у которой соцветие развивается  с 10—
11-го узла.

Высокогорный субальпийский таран  В. С. Титов относил 
к f. a lt icola .

Н аш и  многолетние исследования позволили выделить в 
пределах вида P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g ,  следую щие р а з 
новидности (табл. 11).

V ar. g ra c i l i s  S. С z е v  г.— разновидность с голыми стеб
лями. Куст -очень стройный с прямостоячими стеблями (у от
дельных экзем пляров  стебли достигаю т 3 м  высоты). С тебель 
светло-зеленый, совершенно голый, диаметр  у основания 
около 4— 5 см,  насчитывает до  35 узлов. Н ачи нает  цвести 
только в конце июня.

V ar.  p i lo s iu scu la  S. C z e v r . — разновидность с прям остоя
чими красноваты ми или темно-розовыми слегка опушенными 
стеблями. Высота стеблей достигает  250— 260 см ,  а диаметр  
у основания 3— 4 см. Число узлов до  26. Ц ветет  в н ачале  июня.

V ar. se ro t in a  T i t . — разновидность с сильно опушенными 
стеблями. Стебель достигает  130— 180 см  высоты и до  3 см  в 
диам етре  у основания, сильно опушенный, бледно-зеленого 
цвета. Встречается в наиболее увлаж ненны х местах и на дне 
саев, чащ е на склонах северной экспозиции. Ц ветет  поздно — 
в конце июня.

V ar. a lt ico la  T i t . — высокогорная разновидность. Р астен ия  
низкорослые, корневая система мельче. Зац в етает  в условиях 
высокогорий в конце июля. Э та  разновидность довольно ш и 
роко распространена в урочищ ах Ч аар таш , Туюк, Айбалты р- 
хан и др.
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Г л а в а  VI

М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И Е  И Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  
О С О Б Е Н Н О С Т И  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

В Ю ж н ой  Киргизии та р ан  распространен  на высоте 1400— 
3200 м  над  ур. м.

Л у ч ш е  всего развит  на северных склонах, на черноземо
видных почвах, богаты х перегноем и достаточно увлаж н ен н ы х .

К концу л ета  отм ирает  огромное количество высохших 
растений, в том числе и стебли тар ан а .  О статки  этих растений, 
н ак ап л и ваю щ и еся  из года в год, создали  естественное п ри кры 
тие почвы из мертвой подстилки толщ иной до 12— 15 см .  Э то  
привело к о б разован и ю  мощ ного гумусового горизонта мест
ных черноземовидных почв.

Взрослые растения т а р ан а  (P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g . )  
о б р азу ю т  раски дисты е или ком п актны е приземистые или вы 
сокие кусты. О т головки корня (кау д екса)  отходят  многочис
ленны е стебли в количестве 20— 40 шт., а в некоторых с л у 
чаях  50—60 и д а ж е  110.

^ Н а  головке корня за к л а д ы в а ет с я  много почек различной 
величины. Те почки, из которых весной следую щ его года р а з 
виваю тся  новые надзем н ы е  побеги, к осени достигаю т I— 3 см.  
У однолетних растений обычно образуется  д ве  почки по бо
к ам  у основания стебля. Стебли от 40 (75) до 260 (300) см  
высоты и до 2,5 (3) с м  толщ ины  у основания, прям ы е  или 
слегка  коленчаты е в у злах ,  гл адк и е  или опушенные (чащ е  
опушены только у зл ы ) ,  зелены е или красн оваты е, позж е буре
ющие, к а к  и все растения. Три, а иногда пять  ни ж ни х  м е ж д о 
узлий  находится  под землей. Н а  них разви ваю тся  многочис
ленны е кореш ки, которых особенно много в узлах .

И ногда на подземных стеблях  зак л а д ы в а ю т с я  зим ую щ и е 
почки, которые о б р азу ю т  новые растения. В стебле насчиты- 

,  вается  до 18— 20 м еж доузлий, дли на  которых колеблется  от 
6 до  20 см.
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Ри с. 1. С тебель тарана дубильного с соцветиям и.
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В у зл а х  имеются полуобъем лю щ ие бурые раструбы  д л и 
ной 2— 3 см,  покрытые волоскам и  в надземной части и чеш уй
кам и в подземной.

Л и стья  очередные двух  типов: на главной  оси дли н а  их
12— 15 см, ш ирина 3— 4, на ветках  соответственно 4— 7 см  и 
1,5—4, более или менее ж есткие, почти всегда опушенные, осо
бенно с ниж ней стороны.

Л и стья  снизу, в зависимости  от интенсивности опушения, 
сероваты е или сизо-зеленые, сверху темно-зелены е позж е б у 
рею щ ие, яйцевидны е или яйцевидно-ланцетны е, цельнокрай- 
ные, у основания от остроклиновидны х до ш ирококлинови д
ных или округлы х с острой или заостренной верхуш кой и пе
ристым ж и лковани ем  на коротком (2— 5 см )  черешке, верхние 
почти сидячие, по кр аям  реснитчатые.

V
Рис. 2. Плоды тарана дубильного.

С оцветие — круп ная  до 35— 40 с м  дли ны  и 20—35 см  ш и 
рины густая , р еж е  р ы х л ая  сильно развеси стая  метелка, в н и ж 
ней части обли ствленн ая, а в верхней безли стн ая  (рис. 1). В е 
точки соцветия при плодах  поникаю щие. Ц ветонож ки  голые 
или опуш енные длиной 2,5— 4 мм .  О колоцветник простой, вен
чиковидный, п а р ал л ель н о  нервный, до основания п я ти р а зд е л ь 
ный, белого, бело-кремового  или бледно-розового  цвета ,
3 — 5 м м  длины, при плодах увеличивающ ийся до 4 —6 м м ,  не 
опадаю щ ий.

Тычинок 8, дли н а  тычиночных нитей до  2,5 м м ,  немного 
п р ев ы ш ает  длину  пестика и меньш е длины околоцветника.

169



Тычинки у основания расш иренны е, к пы льникам  суженные.. 
Пыльники — вдоль раскрываю щ иеся.

Р ы л ец  3, они равн ы  1/4 или 1/3 длины  зав я зи .  Ц ветет  т а 
ран в естественных условиях  в ию не — июле. Ц ветен ие  к а ж 
дого  цветка  п р о д о л ж ается  4— 8 дней, после чего околоцветник 
ж елтеет, и з а в я зь  р азр астается  в трехгранны й плод.

П лод  — трехгранны й ореш ек (число граней  иногда б ы в а 
ет больш е трех) с острыми р ебрам и , блестящ ий, от светлого 
до  темно-бурого цвета , 3— 6 м м  длины  и 2— 3,5 м м  ширины 
(рис. 2).

Корень очень мощный длиной до 2 ж, а иногда и более.
Д о  последних лет  было м ало  сведений о подзем ны х о р г а 

нах  т а р ан а ,  структуре корневой системы, адап ти вны х свойст
вах корня и распределении в нем дубильн ы х веществ.

П оэтому необходимо подробнее остановиться на  этих во
просах.

К О Р Н Е В А Я  С И С Т Е М А  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

К орень  сеянца  в ф а зу  появления  двух настоящ их л и сть ек  
достигает  8— 12 см  дли ны  и начи н ает  р азв и в ать  боковы е ко
решки. Главны й корень начинает  утолщ аться . П ер ви ч н ая  к о 
ра  корня в н ач але  д ае т  трещ ины , а затем  отделяется  и ч астич
но опадает . По мере н ар астан и я  массы  листьев происходит 
увеличение главного  корня и развитие  боковых корешков.

В условиях  культуры  та р ан  в первый год ж и зн и  образует ' 
длинны й веретенообразны й корень (до 30— 40 см )  с большим; 
количеством слабоветвящ и хся  боковых кореш ков (рис. 3 б ) .

Б оковы е корешки однолетнего корня достигаю т 3— 4 с м  и 
разр астаю тся  во все стороны. Сильно разветвлен н ая  корн евая  
систем а т а р а н а  д ел а е т  его д а ж е  в этом возрасте  довольно  у с 
тойчивым к кратковрем енной засухе, а т а к ж е  способствует 
хорош ему усвоению питательных вещ еств из почвы.

Со второй (половины первого года вегетации кора верхней 
части головки корня грубеет, при обретает  пробковую  про
слойку и тер яет  часть верхних всасы ваю щ их  кореш ков. П р и 
мерно с этой ф азы  разви ти я  в главном  корне начинаю т н а к а п 
л и ваться  танниды , к р ах м ал , сах ар  и другие вещества.

М ощ ное развитие  корневой системы т а р а н а  повы ш ает  ее 
способность черпать влагу  и м ин еральн ы е вещ ества  из гл у 
боких почвенных горизонтов и н ак а п л и в а ть  зап асн ы е  в ещ ест
ва в главном  корне, а т а к ж е  д ае т  возм ож н ость  т а р а н у  весной 
быстро р а зв и в а т ь  надзем н ы е  органы, прирост которых д о сти 
гает  5— 7 см  в день.
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Н а  головке  корня  в первый год  ж и зн и  в конце  м а я  з а к л а 
дывае тся  2— 3 почки, во второй до  16, в третий до 40 и т. д.

Корни растений,  в ы ращен н ы х  из семян,  с первого года  ве 
гетации имеют веретенообразную форму,  которая  сохр а н я е т 
ся в течение всей жизни.

У растений,  в ы ра щен н ы х из отрезков головки корня т а р а н а  
(часть ка у д е к с а ) ,  в первый год  поя вляется  8 корней,  а к  трем  
годам  — до  25 (рис. За) .

Рис. 3. Верхняя часть корня тарана, вы ращ ен н о
го из черенка  (а) и корневая  система сеянца т а 
рана во второй . половине первого  года вегета 

ции (б).

Коре нь  т а р а н а  покрыт корой. Н а  стар ых  частя х  корня она 
темно-коричневая ,  грубая ,  т р ещ и н ов ата я ,  ш е р ш а в а я ,  совер
шенно ли ш е н н а я  в с асы ваю щ их  элементов.

Н а  поперечном р а з р е з е  взрослого  корня  можн о видеть до 
10— 12 концентрических колец,  пр е д с та в л я ю щ и х  собой непре
рывные ряды  м но ж ест ва  отдельных сосудисто-волокнистых 
пучков,  про хо дящи х  через  весь корень.  Сл о ж н о  пер епл ет аясь  
в головке,  они затем  распр ед еля ю тся  по стеблям,  боков&м 
ветвям,  чер еш кам  и листовым пластинкам.
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По дан н ы м  О. Н. Радиевич  (1931),  ду би льн ые  вещества  
в корне т а р а н а  л о к а л и з о в а н ы  в рад и а л ь н ы х  л у ча х  л у б а  и д р е 
весины, а т а к ж е  в кр ахмалоно сн ой паренхиме.  Это ж е  п од 
т в е р ж д а ю т  и наши исследования.

Д о  появления первого нас тоящего  листа корень проростка  
с охраняе т  первичное строение.

В корне двухнедельного  проростка  можн о хорошо  р а з л и 
чить первичную кору и цен тральный цилиндр.  П ервичная  к о 
ра  покрыта  эпидермисом,  под которым за л е гае т  6 —8 рядов  
крупных клеток  коровой паренхимы,  д ва  н ар у ж н ы х  р я д а  сос
та в л я ю т  экзодерму.  В этом возрасте  лиш ь некоторые клетки 
коры с о д е р ж а т  дубильны е вещества ,  которые под действием 
солей ж е л е з а  д а ю т  слабое  окр аш ива ние .  Вну тренняя  сторона  
первичной коры з ака н чи вае тся  эндодермой,  в кл етках  ее н а 
ходится максимум дубильны х веществ.

Цент ральн ый цилиндр корня имеет  дв ухлучевую (диарх-  
ную)  древесину,  м е ж д у  лучам и которой в основной паренх им е 
за л е г а ю т  элементы первичного дуба .

С н аруж н ой  стороны централ ьный  цилиндр покрыт пери- 
циклом,  плотно п ри м ы ка ю щ и м  к эндодерме.  В цен тральном  
цилиндре  д убил ьн ые вещества  о к р аш и в аю тс я  более  интенсив
но, они с о д ер ж атс я  т а к ж е  в кл ет ках  пери цикла ,  л у б а  и в не
которых кл етках  основной паренхимы.  В сосудах  древесины 
и ситовидных трубк ах  дубильны х веществ  нет.

С появлением первого листа  во всех осевых о рг ан ах  про
ростка появляются  сн а ч а ла  отдельные участки к а м б и я  и пе р 
вые его производные — клетки вторичного  луба  и вторичной 
древесины.  В 18— 20-дневном возрасте,  с ра зв ертыван ие м  вто
рого и третьего листьев,  отдельные участки ка мб ия  постепен
но смыкаю тся  и об ра зу ют  сплошное ка м б и а л ь н о е  кольцо.  Н а  
первом этапе  развития  корня деятельность  ка мбия  н а п р а в л е 
на на отло же ние  луба ,  древес ина  об ра з уе тся  слабо .  Вскоре 
после за ложе ни я  камбиального  кольца из клеток перицикла 
формир уетс я  феллоген,  а из него пер идерма,  после  чего пе р 
вичная  кора ,  высыхая ,  образует  на поверхности корня  короч
ку в виде тонкой пленки.

С появлением последующих листьев  деятельность  ка мб ия  
усиливается.  Д ре в е си н а  в этот  период пересечена  частыми р а 
диа льн ыми лучами.

В поперечнике  диа м етр  корня  в среднем не п ревыш ает
2— 3 см. Утолщение его происходит  в основном во второй по
ловине  вегетации — в период з а к л а д к и  зим ую щи х почек на 
кауде ксе  (май,  и ю н ь ) , которые стимулиру ют деятельно сть  
к амб ия  (В. Г. Александров ,  О. Г. А л е к с а н д р о в а ) . К концу 
первого года вегетации в центральной части корня  под сосу

172



д ам и  древесины появляютс я  отдельные участки третичной 
меристематической ткани.  П о  на п ра влени ю  к центру корня  она 
о т к л а д ы в а е т  веероо бразн ую паренхимную ткань ,  при рода  ко
торой пока  не выяснена .

У однолетнего корня дубильны е вещества  лок ализу ю тся  
во всех кл етках  паренхимы коры,  и особенно в лубяной и д р е 
весной пар енх и мах  вблизи камб ия.  Все клетки р ади ал ьн ы х  
лучей т а к ж е  с о д е р ж а т  дубильны е вещества .  В кл етках  этих 
тканей обильно скопляются  зерна  кр ах м ал а .

Интересно отметить,  что чем ткань  моложе,  тем менее ин
тенсивно о к р аш и в аю тс я  в ее клетках  дубильны е вещества  под 
действием хлорного железа.

Н а  поперечном срезе  корней 2— 3-летних растений т а р а н а  
нев оор уж енн ым глазом видны кольца ,  подобные годичным 
кольцам  на стебле  древесных.  Од на ко  число колец не соот
ветствует  возрасту растения ,  поэтому они не могут сл у ж и ть  
для  определения  воз раста  (рис. 4 ) .  По Г. А. Денисовой (1961) ,  
т а к и е  кол ьц а  состоят из меристем этических отложений,  о б р а 
зую щихся  под крупными одиночными или распо ложе нн ыми 
группами  сосудами.  Так ое  распределен ие  сосудов,  возможно,  
с вяза н о  с за л о ж е н и е м  новых почек возобновления  и резким 
чере дованием периодов засухи и выпадени я  осадков  в естест
венных условиях развит ия  растения.

Корень  в возрасте  5— 6 лет  достигает в верхней части 10— 
20 см  в диаметре .  В тако м  корне дубильны е вещества  л о к а 
л из ов аны  во всех пар енх им ных  т ка ня х  коры и центрального  
ци лин дра  и во всех кл ет ках  ради а л ь н ы х  лучей.  Они содер
ж а т с я  в кл ет ках  лубян ой и древесной паренхимы.  П а р е н х и м 
ные ткани корня  богаты т а к ж е  зернам и кр ах м ал а .

По своим морфологическим особенностям главный корень 
т а р а н а  мож ет  быть  отнесен к  корнепл одам ,  которые с л у ж а т  
вм ести ли щ ами з апа сны х питательных веществ,  в связи  с чем 
они становятся  толстыми,  мясистыми.

Корень  т а р а н а  состоит из головки,  шейки и собственно 
корня.

Г о л о в к о й  (каудексом)  мы н азы ва ем  верхнюю часть 
корня,  несущую на себе  стебли с лист ьями и з им ую щ и е  почки.

Она образ уется  гла вны м об разо м  за  счет конуса н а р а с т а 
ния, на ходящ егося  м еж ду  д ву мя  с е м яд ол ям и з а р о д ы ш а  и ч ас 
тично за счет верхней части подсемядольного  колена.

Б о л ь ш е  всего дуби льн ых  веществ  (до 3 5 % )  ска пли ваетс я  
в кауде ксе  (Титов,  1947а; Л и ,  1953; Ми ло гра дов а ,  1953, 1955; 
Чевреииди,  1954; Дени сова ,  1961; Гал им ов а ,  1963).

В формиров ани и кау декс а  участ вуют гипокотиль  и верхняя 
часть  корня,  причем р а з р а с та н и е  кау декс а  происходит  г л а в 

173



ным об р аз о м  за  счет гипокотиля.  Каудек с  2— 3-летнего р асте 
ния  т а р а н а  сохраняет  строение стебля.  В отличие от корня, 
в каудексе  имеется  сердцевина ,  а сосудисто-волокнистые про
водящ ие пучки не об р аз у ю т  сплошного  кольца  — они р а з д е 
лены широкими ради а л ь н ы м и  лучами.  М еха ни ческа я  ткань ,  
хотя и образует  об кладку с обеих сторон проводящих пучков, 
но клетки ее более  мелкие,  а оболочка  их тоньше.

Рис. 4. Схема поперечного  с р еза  двух
летнего тарана  (по Г. А. Денисовой).
/-феллоген с пробкой, 2-феллодерма, 3 - внеш
няя часть паренхимы вторичной коры, 4 —внут
ренняя часть паренхимы вторичной коры с эле
ментами флоэмы, 5 —камбий, 6—сосуды древеси
ны, 7—радиальный луч. <8—древесная паренхима,

Р-древесинные волокна.

Х аракт ерной  особенностью кау декс а  является  п р е о б л а д а 
ние  в нем за п а с а ю щ и х  па рен хи мны х тканей и слабо е  разв ит ие  
механических.  Отс юда  и обильное  скопление  з а п а с н ы х  ве
ществ — к р а х м а л а , с а х а р о в  и т а н н и д о в .

Н а  кауд екс е  к а ж д ы й  год  з а к л а д ы в а е т с я  мн ожество  з и м у 
ющих почек возобновления,  число которых к пятому году у  о т 
дельны х растений достигает  40 и более.  Внедряясь ,  они сме 
щ аю т  ткани,  что приводит к ан о м а л ь н о м у  строению ка уд ек са .
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П о эт ом у иногда  бы вает  трудно р азо брат ьс я  в расположении 
тк а н е й  в каудекс е  многолетнего таран а .

Ш е й к а  пр ед ставляет  собой разросш ееся  подсемядольное  
.колено, имеет  более  или менее цилиндрическую форму  и не 
несет стеблей.  Ве рхняя  гран иц а  шейки совпа дает  с нижней 
границей головки корня.

С о б с т в е н н о  к о р н е м  мы н азы ваем  нижню ю часть,  
п р е д с та в л я ю щ у ю  собой ра зро сш и йс я  гл авный корень с немно
гочисленными боковыми кореш кам и.  Ве рхняя  граница  собст- 
.венно корня  со вп адает  с нижней границей шейки.

Многочисленные определения  влажн ос ти  корня т а р а н а  в 
.разное время года показыва ют,  что она сни жа етс я  по сезо 
н а м — от 71— 75% в апреле  до 60— 65% в июне и 50— 60% в 
сентябре .

Корень  т а р а н а  из естественных зарослей со держит при
мерно около 20— 25% дубил ьн ых веществ,  а иногда  30— 35. 
Ост ал ьн ую  часть сухого остатка  составляют нетанниды и не
р а с т в о р и м ы е  вещества.

П о д  доброкачественностью обычно п од разумев ает ся  со
д е р ж а н и е  в растении (или части его) дубильных веществ,  в ы 
р а ж е н н о е  в процентах к об щему количеству рас твори мых ве
ществ,  состоящих из танни дов  и нетаннидов.

Д об ро ка чес тв енность  вычисляется  по формуле  
96 таннидов X  100 _  . .  Т X 100 _  „
96 растворим ы х ~  Д> и л и  р  — А -

Ра спр еделе н ие  дуби льн ых  веществ в корнях тар ан а  н е р а в 
номерное .  П о  вертикали (снизу вверх)  количество  таннидов  
постепенно увеличивается ,  достигая макс им ума  в наиболее  
расширенной части корня — в области шейки.  По горизонтали 
юно увеличивается  от центра  к средним слоям,  к периферии 
оп ять  по ни жае тся ,  а у  самой коры увеличивается .

Д л я  выяснения влияния  климатических и эдафи чес ких у с 
л о в и й  на ф орм ир ов ани е  и структуру корневой системы т а р а н а  
проведены исследования  в Ирису (Ош ска я  область К и р гС С Р ) .  
в пос. Х а н а б а д  (Ан диж анс кая  область УзССР )  и на 
Ташк ент ско м экспериме нтально м участке  Института  ботаники 
А Н  У з С С Р  (ТЭУ) ,  которые отличаются  др уг  от д ру га  поч
венными,  кли матическими и другими экологическими усл о 
виями.

Ур. И рис у  находится в Фе рганском хребте на высоте 
1950 м  над  ур. м. Почвы здесь легкие,  черноземовидные, 
структурные.  О са дк ов  в ы п ад ае т  до 1000 м м ,  что вполне  д о 
статочно д л я  нор мального  развития  тарана .

Ко рневая  система тар ан а  в этих условиях сильно развита
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и достигает  в длину 2 ж и более.  Корни имеют сильно р а з в и 
тую без определенной формы головку (к ауд екс ) .  Только  у 
некоторых э к зе м п ляров  она була вови дная .

Головка  корня  на мягких почвах достигает  50— 70 и д а ж е  
100 сж в диа м е тр е  и пре дста вляет  собой сросшиеся  ок руглые  
о бра з ован ия  с уг лубле ниями от прошлогодних стеблей.

Н а  каудексе  старого  корня  з а к л а д ы в а е т с я  больш ое кол и че 
ство почек различной величины.  Ч асть  почек к осени д ос ти
гает  1— 2 см  и из них весной следующ его года р азв и ва ю тс я  
новые на дзе м ны е  побеги.

От головки отходит один, а иногда  несколько в е р т и к а л ь 
ных корней ра зличных  размеров .

Вся часть корня,  л е ж а щ а я  ни ж е  головки,  не об разует  
почек и побегов и не мож ет  сл у ж и ть  д ля  вегетативного р а з 
множения.

Ш ей ка  корня не имеет почек и в ы р а ж е н а  очень слабо.
Н а  долю головки и шейки растений,  выра щ ен ны х  в ку л ь 

туре,  приходится от 5 до 20% общей массы корня.  У корней 
из естественных зарослей большую часть (50— 6 0 % )  иногда 
со ста вляет  головка.

Н а б л ю д а ю т с я  и другие  формы корней.  Один или два-три 
корня могут скручиваться  в естественных условиях на к а м е 
нистых субстратах ,  а т а к ж е  в культуре  на плотных и т я ж е 
лых  почвах.

Это,  вероятно,  объясн яет ся  нера вно мерн ым ростом сосед
них участков  тканей корня в длину (рис. 5) .

Подобное  явление  мы н а б лю дали  довольно часто в З а п а д 
ном Гиссаре  на грубых скелетных почвах,  где мелко земистые 
фр акц и и запо лня ю т л иш ь щели м е ж д у  камнями.

Иногда  главный веретенообразный корень в условиях 
кул ьтуры сж и мается  с боков плотным субстр атом  и пр и о б р е 
тает  сплющенную форму,  особенно в нижней части.

В культуре  при повреж дении  главного  корня п о ч в о о б р а б а 
ты ваю щ им и орудиями или вредителям и (хрущи, слепуш ата ,  
проволочники и др. ) часто р а зр аста ю тс я  ветвистые корни. Е с 
ли  корень по раж ен у самой головки,  то около этого места о б 
разуется  большое количество мелких мочковатых корней.

В естественных за р о с л я х  нами найде ны растения с к о р н я 
ми плоско  округло  реповидной формы.  К а к  выяснилось  поз
же ,  таки е  корни у т а р а н а  встречаются  дово льно часто.

Необходимо  выяснить  природу этих корней,  т а к  к а к  они 
пр е д с та в л я ю т  большой практический интерес.  Эта  ф орм а  в 
культуре  поз волила  бы сконцент рир ова ть  основную массу 
корней в верхних горизонтах почвы, что очень удобно при про
изводственной копке.
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Корми т а р а н а  очень хрупкие ,  легко  лом а ю щ и е с я  из-за 
сл або  развит ых механических элементов,  которые в основном 
сосредоточены в верхней части.  Высушенные на солнце корни 
становятся  о ч ен ь  твердыми,  
у д е л ь н ы й  ве с  их  б о л ь ш е  е д и 
ницы.

Ц в е т  ко р н е й  р аз л и ч н ы й — 
от  р о з о в о г о  и б ел о - к р е м о в о г о  
д о  с в е т л о - к о р и ч н е в о г о  и не 
зависит  от  возраста  и места 
об ит ан ия  растен ия .

П о  данным В. С.  Титова  
(1947а),  р о зо вы е  корни с о д е р 
ж а т  б о л ь ш е  д у б и л ь н ы х  в е 
ществ ,  чем корни д р у г и х  ц в е 
тов .  Наш и исследо вани я  это 
не  подтвердили.

Корни тар ан а  бываю т пл о т 
ные и р ы х л ы е  (дуплистые) .
Д у п л а  об раз ую тся  в р е з у л ь 
тате  разры ва  тканей,  как  п р а 
вило,  в в е р х н е й  части корня .
В этом с л у ч а е  наб людается  
яв л е н и е  пар ти ку ляц ии ,  в п е р 
вые описанное  Г. Н. В ы соц 
ким (1915),  а п о з ж е  О.  Н. Р а д 
иевич и Л.  Н. Ш у б и н о й  (1935).

А на то мич еск ий  анал из  у к а 
за нн ого  явлен ия  у  тарана  д у 
бил ьн ог о  показа л ,  что  при 
отмирании стебл я  у  о д н о л е т 
не го  растения  однов реме нно  
от ми рает  и та часть  тканей 
по  оси корня ,  ко торая  я в л я е т 
ся как  бы пр од ол ж ени ем  
стебл я  в ко рн е  или его  с л е 
дом.  В резу льт ат е  н а р у ш а е т 
ся целостность корня.  После  этого нач инается  процесс  дупле-  
ния и д альн ейш ее  расчленение  корня  по мере  роста.  Поэтому,  
4ем больш е ежег одно от мира ет  стеблей,  тем больш е в корне  
н ак ап л и ваетс я  продуктов  ра зру ш ен ия  тканей.  Это в конце  ко н
цов приводит к расчленению и р аспа д у главного  корня на 
отдельные части,  или па рт икулы  (рис. 6) .

Не ко тор ые  авторы несколько иначе  п р ед ста в л я ю т  себе 
этот  процесс.  В. С. Титов  (1947а) считает,  что « н а б л ю д а ю щ е е 

Рис. 5. Винтообразно  скрученны й 
главный к орен ь  тарана .
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ся  в корнях т а р а н а  и чухры выгнивание  сердцевины живого  
корня  в период его др яхлен и я  находится  в связи  с исчезнове
нием в ум и р аю щ и х  частях и слоях  корней танни дов  или с 
уменьшением их количества».

Таким образом,  В. С. Титов  выгнивание  сердцевины корня 
ставит  в зависимость  от количества таннидов .  Это  предполо
ж е н и е  ни как  не объясн яет  такую  в а ж н у ю  особенность корней 
т а р ан а ,  к а к  способность партикулировать .

Рис. 6. Расчлен ен ие  корней тарана  в процессе  партикуляции.

Д л я  изучения этого вопроса весной и осенью в пос. Х аи а-  
б а д  и в ур. Ирису на опытно-производственных посевах про
веден морфологический ан ал и з  корней т а р а н а  дубильного  
ра зн ых  возрастов  (табл.  12).

В резу льтат е  установлено,  что дуплистость  свойственна 
а бсо лю тному большинству  растений т ар ан а  разных возрастов.

Это имеет в аж н ое  значение  при установлении нормы ски д 
ки на гниль  в корнях тар ан а .  Д о  последнего  времени сч и та 
лось,  что максимум гнили достигает 3% .  Т а к а я  норма 
явно за н и ж е н а  и не исходит из биологических особенностей 
растений,  что часто приводит заготовителей к серьезным за-
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Т а б л и ц а 12

Д у п л и с т о с т ь  к о р н е й  т а р а н а  д у б и л ь н о г о

Год посева Способ посева Год копки

Число П| 

всего

осмотренны 

с дуплом

корней 

без дупла
Процент

дуплистости

у . И р и с У

1950 Луночный 1956 100 65 35 65,0
1950 1956 100 81 19 81,0
1950 Рядовой 1956 200 170 30 85,0
1950 . 1956 100 77 23 77,0
1950 1956 100 90 10 90,0
1951 1956 50 47 3 94,0
1953 „ 1956 100 75 25 75,0

И т о г о 750 605 145 80.7

П о с. Х а н а б а д
1952 Рядовой 1956 150 149 1 99,3
1954 1956 45 42 3 93,3
1955 „ 1956 20 17 3 85,0

И т о г о 215 208 7 96,7

К-з „ П р а в д а*
1953 Контроль 1956 100 75 25 75,0

И т о г о 100 75 25 75,0

К-з „ П р а в д а"
1953 Контроль 1956 100 75 25 75,0
1953 Полив че

рез 5 дн. 1956 100 74 26 74,0
1953 10 дн. 1956 100 71 29 71,0
1953 15 дн. 1956 100 78 22 78,0

И т о г о 400 298 102 74,5

К-з „ П р а в д а “
1953 Контроль 1956 100 85 15 85,0
1953 К 1956 50 35 15 70,0

NK 1956 50 39 11 77,7
1953 NPK 1956 23 21 2 91 ,3
1953 РК 1956 25 21 4 84,0
1953 NP 1956 60 48 12 80,0
1953 Р 1956 60 46 14 76,6
1953 N 1956 70 53 17 75,7

И т о г о 438 348 90 77,6
В с е г о 1903 1534 369 80,6
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труднейиям при списании отходов корней, не пригодных д л я  
экстракции.

Управлению легкой промышленности следует увеличить 
допустимый процент  гнили при заготовках  корней т а р а н а  в 
естественных условиях.  Указа нную особенность т а р а н а  следует 
иметь в виду и при составлении инструкции по заготовке  т а р а 
на дубильного в условиях культуры.

С те р ж н е в а я  ф о р м а  корней обычно сохраня етс я  в течение 
всей ж из ни растений,  кот орая  в естественных условиях  опре 
дел яетс я  60— 100 годами,  за  исключением случаев  па р ти к у 
ляции и сильного р а з р а с та н и я  головки корня ,  при водящ его  к 
обр аз ов ан ию  та к  на зыв аемой бу лавовидной формы.

По всей дл и не  2— 3-метрового корня об раз ует ся  неб ольшое 
количество тонких сильно ветвящихся  боковых корней,  р а с 
по лагаю щ их ся  гла вны м об р аз о м  в верхней части почвенного 
слоя  на глубине до 20—30 см  от поверхности почвы.

Вес корней,  дл и на  и толщ и н а  сильно варьируют.  Х о р о ш а  
развит ые  эк зе м пл яры  тар ан а  ив ур. Ирису  имели главны й ко
рень длиной до 219 см  и сырым весом 16,9 кг.  В естественных 
условиях встречаются и более  крупные корни,  дост иг аю щи е  
50 к г  и более (рис. 7).

Д и а м е тр  корневой шейки у такого  растения  до стигал  
26,0 см, диаметр  корня  на глубине 1,5 м — 12 см. В более  гл у 
боких слоях почвы стержневой корень имел вид тонкого легко  
ло маю щ его ся  шнура .  Все корни т а р а н а  во в л а ж н ы й  период 
( а п р е л ь — май) зака н чи ваю тся  ут олщ енн ыми бе лов атыми 
корешками.  Н а  ст ержневом  корне  в одно- и двухлет ием  в о з 
расте  длина  их р а в н я л а с ь  5 см, толщ ин а — 1 мм.

В летний зас ушли вый период в условия х ур. И ри су к о р 
невые окончания  при высыхании почвы сн а ч а ла  буреют,  а з а 
тем чернеют ( о т м и р а ю т ) .

Н а  рост корневой системы т а р а н а  больш ое  влияние  о к а 
з ы в а е т  крутизна склона ,  что хорош о видно у взрослых р а с те 
ний. Н а  крутых скл онах  основная  масса  корней на п р ав л е н а  
вниз по склону и поперек  его.

Б л а г о д а р я  хорошо развитой корневой системе,  п р он ик аю 
щей глубоко в почву, растения  используют зн ач ите льную  п л о 
щ а д ь  для  питания ,  что способствует их быст ром у росту в ве
сенне-летний период. Это имеет больш ое  значение  д л я  мест с 
длитель ным  летним за су ш л и в ы м  периодом — в ни жн ей зоне 
распро странен ия  т а р а н а  (1400— 1800 м  н а д  ур. м.) и в к у л ь 
туре  на равнине.

Весной и осенью,  когда  почва на сы щ ена  влагой и н а и б о л ь 
шее количество  легко ус вояемых  питательных вещест в  на-
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г од и тс я  в верхних почвенных горизонтах ,  т а р ан  пользуется  
боко выми вс асыва ю щ им и ко рн ями верхнего  яруса .  В это вре
мя корни более  глубоких горизонтов из-за  плохой аэр аци и и 
низких температур  без деятельны.  Лет ом,  когда верхние гори
зонты почвы иссушаются ,  т а р а н  с н а б ж а е т  влагой и м и н ер аль
ной пищей глав ны м об р аз о м  второй ярус  сосущих корней,  р а с 
п о л о ж е н н ы х  в б о ле е  в л а ж 
ных гори зо н тах .

Как  в естес тв ен ны х у с 
л о в и я х ,  так  и в ку л ь т у р е  
корни тарана  в первый  год  
ж из ни растений имеют д о 
во л ьн о  много  н е ж н ы х  к о 
р е ш к о в ,  к о т о р ы е  в з авис и
мости от  условий у в л а ж н е 
ния по явля ют ся  на к о р о т 
к ое  вре мя  на различ ных  
ч ас тях  корня .

В н е к о то р ы х  с л у ч а я х  на 
п од зе м ны х  частях  стеблей 
у одно летн их  растений во 
второй по ловин е  в е г е т а ц и 
о н н ог о  периода  об разую тся  
м елкие  пр и дат очн ые  корни и 
почки.

П о д з е м н ы е  части с т е б 
лей имеют разл ич ну ю  д л и 
ну,  поэтому ко ли че ство  п р и 
да точ ны х кор н ей  у  разных 
э к з е м п л я р о в  различное .  Н а 
и б о л ь ш е е  ко ли че ство  их 
с о с р е до т о че н о  в у зл ах  
в верхних горизонтах  почвы н а  глубине 10— 30 см.

П ри дато чн ые корни — однолетние ,  р а зв и ваю тс я  к а ж д ы й  
год на новых стеблях  и к осени отмир ают  вместе со стеблями.  
На  второй год ж и зн и  растения  придаточные корни обоазуют-  
ся в самом  н а ч а ле  вегетации.  Они пронизыв ают  густой сетью 
верхний горизонт  почвы, и зв лек ая  из нее воду и элементы ми
нерального  питания .  С возрастом количество придаточных 
корней увеличивается .  ,

Та ки м об раз ом ,  начиная  со второй половины первого года 
жизни у т а р а н а  образ уется  еще один ярус  корней,  который иг
рает  не только  физиологическую роль,  но и механическую.

Рис.  7. К орень  тарана  дубильного  
из естественны х  зарослей  Ф ер 

ганск о го  хребта.
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Они помогают растению по дде р ж и в а т ь  его д ли нны е стебли 
(2—3 м)  в вертикальном положении.

На  Ташкентско м эксперим ент ально м уч астке  И нс тит ута  
ботаники АН У з С С Р  на осенних посевах 1952 г. весной 1956 г. 
отобрали для  наблюдений 10 растений таран а .  В апреле , когда 
растения  достигли 15— 20 см  высоты, у одной части стеблей 
придаточные корни откопали,  у другой — оставили.

Н аб л ю де н и я  за  ростом и развитием стеблей на всех кус
тах  вели с 11 ап рел я  1956 г. до полного высыхани я на дзем но й 
части всех растений 17 июля 1956 г. Учет проводили 12 ап ре ля  
(табл.  13). .

Т а б л и ц а  13

С р е д н и е  д а н н ы е  р о с т а  и р а з в и т и я  о т д е л ь н ы х  к у с т о в  т а р а н а  
д у б и л ь н о г о  с о б н а ж е н н ы м и  п р и д а т о ч н ы м и  к о р н я м и  и в 

е с т е с т в е н н о м  с о с т о я н и и

Номер
Число стеблей на кусте Средняя высота стебля, см Средняя толщина стеблей 

у основания, с м

куста с обнаженными в естест с обнаженными в естест с обнаженными в естест
придаточными венном придаточными венном придаточными венном

корнями состоянии корнями состоянии корнями состоянии

1 4 4 5 9 ,8 7 4 ,0 0 ,9 4 1,24
2 4 4 4 1 ,6 68,1 0 ,7 4 1 ,22
3 3 3 6 1 ,4 6 8 ,7 0,91 1 ,0 8
4 4 4 5 5 ,3 6 4 ,8 0,71 0 ,81
5 4 4 3 3 ,2 4 1 ,8 0 ,7 7 0 ,8 8
6 4 4 2 3 ,8 3 0 ,9 0 ,6 5 0 ,6 9
7 4 3 44,1 4 7 ,7 0,61 0 ,7 9
8 5 5 4 2 ,0 4 2 ,2 0 ,5 5 0 ,6 8
9 3 3 3 5 ,9 3 8 ,8 0 ,6 3 0 ,8 7

10 4 4 25,1 2 7 ,3 0 ,5 7 0,71

О б н а ж е н н а я  половина стеблей у 10 кустов т а р а н а  с л а бо  
разв ив алась ,  в то время как  стебли,  ос тав ленные в естест
венном состоянии, цвели и плодоносили. Бутонизация  насту
пила  26 апреля,  ц в е т е н и е — 17 мая ,  плодоношение — 27 июня* 
конец вегетации — 27 августа.

И з  других приспособительных особенностей корневой сис
темы т а р а н а  дубильного  следует  остановиться  на явлении 
втягивания корней в почву.

Д л я  определения  степени вт ягивания  корневой системы в 
почву из м е р я л а с ь  глубина  ра сп олож ен ия верхней части корня 
(головки)  от поверхности почвы с учетом глубины за дел к и се
мян при посеве (число за м е р о в  50).

\
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Год В ариант  Средняя глубина
посева посева вт ягивания, см

Ур. Ирису

1950 Луночный
1951 Рядовой

1949 Рядовой
1950

12.3
10.4 
9 ,9
8,6

1951 Луночный 
1953 Рядовой

8,1
6 ,4

Ташкентский экспериментальный участок 

1949 Рядовой 15,915,9

З а  шесть лет  вегетации корни т а р а н а  в ур. Ири су  втян у
лись  в почву в среднем на 12,3 см, а на Ташкентском эк спе ри
ментальном участке  — на 15,9 см. Это,  по-видимому,  о б ъ я с н я 
ется раз лич ны ми условиями местообитания тарана .

Д а н н о е  явление  способствует за щ и т е  головки корня и 
расположенных на ней почек возобновления от вымерзания ,  
высыхания,  вы тап тыван ия  и по вре ж дения  животными и на се 
комыми. При укорочении корня  под земная  часть  стеблей гл уб 
ж е  п огр уж ает ся  в почву и, гуще о бра стая  придаточными ко р
нями,  лу чш е  обеспечивает растения  влагой и минеральной пи
щей.

Н аш и наблюдения показали,  что втягивание  в почву б а 
зальной части корня имеет место у  многих представителей 
семейства P o ly g o n a c e a e  (R um ex t i a n s c h a n i c u s  A. L o s . ,  Rhe um  
m a c r o c a r p u m  A. L o s . ,  Rh. wit t r icki i  L u n d s t., P. h i s sa r ic um  
M. P o p . ,  P.  p am ir ic um  К о r s  h., P. s o ngor i cum  S с h r  e n k. 
и др. ) .

Мы  предпо лагаем,  что втягивание  головки корня происхо
д и т . б л а г о д а р я  увеличению ди а м е тр а  пар енхимных клеток ко
ры в тангент ально м нап равлении и уменьшению его в н а п р а в 
лении сокр ащ ени я корня.  Клеточная  оболочка  пар ен хи мны х  
клеток при сокра щени и корня утолщает ся ,  элементы древеси
ны искривляются  и корни разв ив аю тс я  в продольном н а п р а в 
лении.

У тар ан а  дубильного втягиванию подвергается л иш ь  б а 
за л ь н а я  часть корня  (0— 25 см  от поверхности п о ч в ы ) , что з а 
висит т а к ж е  от возраста  и условий.

Однако втягивание  корней тар ан а  играет  и отрицательную 
роль.  Оно приводит к тому,  что при копке зн ач ит ел ьн ая  часть 
корней остается  в почве, а выка п ывае тся  л иш ь головка и ко р
невая  шейка .

В 1951 г. мы провели учет выкопанных корней в ур. Кызы л-  
су Киргизской ССР .  Оказалось ,  что из 100 к г  корней, взятых из
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готовых бунтов,  82,5 к г  с ос та вляли части кауде кса  и только'  
17,5 к г  нижние части корня.

Таким образом,  пре дусмотренная  инструкцией глубина  
копки корней т а р а н а  д о л ж н а  быть увеличена .

Следуе т  т а к ж е  отметить  наличие  почек возобновления  на 
подземных частях  стеблей.

Н а ш и  многолетние  на бл юд ени я в естественных условиях 
и на культ урных  п л а нт аци ях  т а р а н а  подтвердили п р а в и л ь 
ность точки зрения  В. С. Титова  (1947а) о том, что в по дзем
ных у зл ах  стеблей могут о б р аз овы ва тьс я  почки. Они з н а ч и 
тельно меньше почек, формир ующ их ся  на каудексе.  К а к  п р а 
вило, эти почки погибают вместе  с вы сых ающ им и осенью ст еб 
лями,  но иногда  остаются  живыми.  Весной следующего года 
они ра з в и в а ю т  новые побеги и корни. О тде лив ш ись  от м а т е 
ринского  растения ,  ведут самостоя тельную  ж и зн ь  (Чеврени- 
ди,  1953).

Биомо рфологич еское  изучение  корней т а р а н а  позволяет  
сделат ь  следую щи е выводы:

1. Корни т а р а н а  дубильного  по своим морфологическим 
особенностям относятся к категории корнеплодов.

2. П о  морфологическому строению главный корень мож н о  
р азд ел и ть  на три части: головку,  шейку и собственно корень.

3. Только  головка мож ет  сл у ж и ть  д ля  вегетативного р а з 
множения.

4. Д у б и л ь н ы е  вещества  имеются  во всех частях  корня.  М а к 
сим ально е  их количество  (до 3 5 % )  сод ерж ится  в головке.

5. Собственно корень — орган накопл ени я  питательных ве 
ществ.  Он с л у ж и т  т а к ж е  д л я  д о бы ва ни я  воды и раствори мых 
в ней минеральных веществ из глубоких слоев почвы .

6. Искл ючительно велик а  роль  придаточных корней.  Н а р я 
ду  с физиологическими фу нкц иям и они и гр аю т т а к ж е  м еха н и 
ческую роль в увеличении устойчивости стеблей.

7. Корень  т а р а н а  ду бильного  с первого года жи зни  в цент
ральной части начинает  отмирать .  Это ведет  к обра з ован ию  
партикул и способствует вегетативному ра зм но ж ен ию  
растений.

8. Следует  пересмотреть  инструкцию по з а гот овк ам  корней 
т а р а н а  в природных условиях в целях  увеличения  до пу сти мо 
го процента  гнили и глубины копки корней.

9. Н а и б о л ь ш е е  количество дуби льн ых  веществ  н а к а п л и в а 
ется в кауд екс е  и корне, в молоды х от ло ж ени ях к а м б и я  — во 
вторичном лубе  и древесине .

10. Утолщение  корня  т а р а н а  происходит  не только  за  счет 
деятельности камбия,  но и з а  счет третичных меристематиче-  
ских о б ра з ов ан ий  в цен тральном цилиндре.
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11. К ол ьц а  коры, появившиеся из третичной меристемати-  
■ческой ткани,  не могут сл у ж и ть  д ля  определения  возра ст а  
растения .

С Т Е Б Е Л Ь  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

В .первый год жизни та ра н ду бильн ый —.одноосное р асте 
ние. Его н а д з е м н а я  часть состоит только из одного побега,  ко
торый у  некоторых э к зе м пл яро в  з ак ан чи вае тся  соцветием.

У взрослого  т а р а н а  дубильного,  выросшего к а к  в естест
венных условиях,  т а к  и в культуре,  много стеблей.  Н а  отд ел ь
ных кустах  число их достигает  40 — 110 шт. Они однолетние,  
хорошо облиствленные,  прямые,  в у зл ах  коленчато-изогнутые 
и несколько вздутые,  за пол нен ны е паренхимой.  Во второй по
ловине  вегетационного периода  становятся  полыми.  Стебель 
округлый,  возле  узлов  красн оватый .  Опушение  от густого до 
редкого  или отсутствует совершенно. Стебли,  срезанн ые  в ф а 
з у  бутонизации,  с о д е р ж а т  85,13% воды, 1,86 золы,  2,48 проте
ина,  4,01 клетчатки,  0,51 сырого ж и р а ,  6,01 % безазотистых 
эк страк тивны х веществ.

К а ж д ы й  отдельный стебель  сильно ветвится  и достигает 
в высоту 2,5— 3 м .  О к ра ск а  зеленая ,  светло-розовая или крас* 
пая.  О тд ел ьн ые стебли в на чале  вегетационного  периода  свет
ло-зеленые,  в середине  окр аск а  их меняется  на светло-розовую,  
а  к концу вегетации все стебли буреют.

Ст ебе ль  т а р а н а  сл ага ется  из трех частей.  П е р в а я  (под зем 
на я)  состоит из 3— 6 междоузлий.

Вт орая  часть  — зона  ветвления,  начинается  от 3— 8 уз ла  
и з ака н чи вае тся  у н а ч а л а  соцветия.  В па зу ха х  листьев  з а к л а 
д ы в аю тся  почки, которые за тем  д а ю т  ветви первого порядка .  
Н а  них, в па зу хах  двух  или трех  ни жних  листьев,  образуютс я  
почки, р а з в и в а ю щ и ес я '  в ветви второго поряд ка ,  которые,  в 
свою очередь,  ветвятся  и тогд а  из па зух  листьев  вы растаю т 
веточки третьего порядка .  Проц есс  ветвления  у т а р а н а  д у 
бильного доходит  до появления  боковых ветвей четвертого по
рядка .

Третья,  верхняя ,  часть  стебл я  — генеративна я ,  с л у ж и т  для  
р а з в и т и я  соцветий,  а п о зж е  плодов.

Изучение  темпов и особенностей роста стеблей т а р а н а  в 
естественных за р о с л я х  и в ку льтуре  показало ,  что внач але  
вегетационного периода  н а блю дает ся  очень быстрый рост 
стеблей т а р а н а  (от 3 до  7 см в сутки) .  Удлинение  стеблей 
происходит  по типу интерколярного  (вставочного) роста.

Это явление ,  к а к  у к а з ы в а е т  И.  Г. Се ре бр як ов  (1952) ,  х а 
ракт ер но  для  всех видов растений,  у которых в предшествую-
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Шее лето  в. почках возобновления  побеги с ф орм и ровали сь  п о л 
ностью.

Исслед овани ями последних лет  установлено,  что т а р ан  как  
в горах (ур. Ир ис у) ,  так  и на равнине (под  Та шке нто м и в 
пос. Х ана бад)  в конце вегетационного периода  об р аз у ет  на 
головке  корня ,  в зависимости от возраста ,  различ ное  число 
вегетативных и генеративных почек. В первый год  жи зни  с бо 
ков единственного стебля  появляется  д ве  пол ушаровидпо-ко-  
нические почки диа метр ом  2 см.

Они состоят  из колпачков ,  вложен ны х один в другой.  К а ж 
дый колпачок имеет круглое основание , под которым р а с п о л о 
жен следующий меньшего р аз м ер а  и т. д. Р а з м е р  кол пачков ,  
соста вляющ их в целом ступенчатую ось побега,  кверху у м ен ь 
шается.  При  р азр аста н ии  колпачки до стигают  2— 3 см.

На продольном ра зр езе  растущей почки разм ером  2— 3 см  
хорошо видны почти все м еж доу зл ия  и узлы.

Три первых на р у ж н ы х  кол пачка  — верхние  покровы з а ч а 
точного побега.  Они расположены на нижних уступах оси по
бега,  при р азр аста н ии  очень скоро начинают отстава ть  в рос
те, вскрыва ютс я  с одной стороны и остаются  на подземной 
части стебля  в виде чешуек.

М е ж доузл ия ,  весьма сбл и же нн ые  и едва  р азл ич им ы е  в 
почке, в Дальнейшем в различной степени разр ас та ю тс я .  К о г 
да  черенок или корень с каудексом находятся  вблизи пове рх
ности почвы, три нижних м еж д оу зл ия  остаются  сбл и же нн ым и 
или очень короткими.

При глубоком залеган ии почки подземными могут о к а з а т ь 
ся не 3, а 5— 6 междоузлий,  причем д ли н а  к а ж до г о  иногда д о 
стигает  10— 15 см  и более.

З а  первыми тремя ко лп ачкам и следует  4 — 5, которые или 
становятся  подземными чешуйками путем расщепле ния  одной 
стороны кол пачка  сверху донизу,  или п ревращ аю тся  в р а с т 
руб вл а г ал и щ а ,  об ле га ющ ий  стебель,  когда  расщепление ,  про
изводимое  пр об ив аю щи мся через колпачок побегом,  о г р а н и 
чивается  только верхней частью колпачка .

7— 8-й узлы несут колпачок,  несколько отли чаю щи йся  от 
первых:  на нем возле  самой верхушки д а ж е  простым гл азом 
можно за метить  небольшой отросточек.  У взрослого  стебля  в 
этом уз ле  раструб имеет малень кую  листовую пластиночку.

Н а ч и н а я  с 10— 13 уз ла  верхняя  часть  почки со де р ж и т  з а 
чатки соцветий.

В первый год  жизни растения  в па зу ха х  чешуек и з а ч а 
точных листьев  образ ует ся  серия  придаточных почек.

К а к  у ж е  отмечалось,  у однолетних растений в основании 
стебля  находятс я  низовые листья  в виде бурых чешуй, пред
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с т ав л я ю щ и е  собой раструб.  Выше ра сп олож ен ы норма льно 
ра зви тые листья ,  которые имеют все части,  х ара кт ерны е  для  
представителей семейства  гречишных:  листовую пластинку,  
черешок и раструб.

Почки,  л е ж а щ и е  в па зу ха х  низовых листьев,  хорошо  развиты: 
они покрыты несколькими бурыми почечными чешуями,  з а щ и 
щ аю щ им и расп ол оже н ны е  под ними зач аточные  листья.  В п а 
зу х ах  некоторых из них, в свою очередь,  з а к л а д ы в а ю т с я  п а 
зу шны е почки, пр едста вляю щ ие  собой только  конус н а р а с т а 
ния, без  за ч аточных листьев.  П а з у ш н ы е  почки низовых лист ь
ев до конца  вегетации не трогаются  в рост, а погибают вмес
те  с от мир аю щ им  материнским побегом. П а з у ш н ы е  почки, си
д я щ и е  в пазух ах  нор мальных  листьев,  об р аз у ю т  бокоЕ.ые ветви 
главного  стебля.

Из  вышеописанного  видно, что в конце вегетационного 
периода  имеется у ж е  вполне  оф ормившееся  образование ,  го
товое при первом весеннем потеплении тронуться  в рост и 
быстро развиться  в на дзе м ны е  органы.  Поэтому  в течение 
одного месяца  растения успевают дойти до  ф а з ы  цветения  (с 
1 мая  до  1 июня) ,  достигнув в высоту 150— 200 см.

Быстрый рост т ара н а ,  по-видимому,  — резу льт ат  приспо
собления  к короткому в л а ж н о м у  периоду в горах.

Стебель  однолетнего т а р а н а  дубильного имеет склер оморф -  
ную структуру.  Эпидермис однослойный, почти во всех его 
кл етках  есть д убильны е вещества .  Кора  сравнительно узкая ,  
периферические  ряды  клеток п ре дста вл яю т собой механичес
кую тк ань  — колленхиму,  т а к ж е  с о д е р ж а щ у ю  дубильны е ве
щества .  Ос тал ьн ы е  2— 3 ря да  составляют тонкослойную коро
ную паренхиму,  некоторые клетки которой с о д е р ж а т  д у б и л ь 
ные вещества ,  зерна  к р а х м а л а  и друзы  о к с а л а т а  кальция .  В 
перицикле  за л е гае т  кольцо склеренхимных волокон.  П р о в о д я 
щая  система предста влена  крупными вторичными пучками,  
л у б я н а я  часть  которых остается  целлюлозной.  Все элементы 
древесины лиг нифицированные,  сосудов много, и они круп
ных размеров .

В пер им едулярной зоне  под про водящим и пучками р аспо 
л о ж е н а  т а к ж е  группа  склеренхимных волокон. Таким образом,  
к а ж д ы й  пучок с внешней и внутренней стороны покрыт не
сколькими ря да ми  скл еренхимных клеток.  Сер дцевинные лучи 
состоят  из одревесневших и несколько утолщенных клеток.  
Сердцев ина  ш ир ока я ,  клетки ее на ранних этапа х  развития  
стебля тонкостенные, в них встречаются к р а х м а л ь н ы е  зерна .

В клетках  луба  и древесной паренхимы т а к ж е  о б н а р у ж и 
ваются дубильны е вещества .

В процессе деления  клеток ка мбия  увеличивается  объем
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луба ,  а клетки коровой парен хи мы и колленхи мы делятся ,  в 
результате  происходит  утолщение  коры.

В коре  вполне  сфо рми ров анн ого  м е ж д о у зл и я  стебл я  к о л 
ленх има  мож ет  состоять из 5—6 рядов,  а кор овая  паренх им а 
из 6—8 клеток.  Соответственно увеличивается  об ъем серд ц е 
вины, главны м об разом за  счет увеличения д и а м е тр а  клеток.  
В центральной части сердцевины происходит  ра зр ы в  клеток  и 
поя вляется  полость.  Сердцев ина  полностью сохраняе тся  т о л ь 
ко в уз л ах  стебля.

Т аки м образ ом,  в м е ж д о у зл и я х  стеблей т а р а н а  р а з в и в а 
ются механические ткани,  которые пр и да ю т  прочность стеб
лям.  Особенно сильно ра зви ты  они в у зл ах  стебля.  В осевом 
цилиндре  стебля  только  ду б  остается мягким,  остал ьн ые  т к а 
ни лигнифицируются .

Стебли двух-  и трехлетнего растения  имеют больший  д и а 
метр,  а механические о б кл адк и вокруг  сосудисто-волокнистых 
пучков п олуч аю т  более  мощное развитие.

В рез ультате  эти про вод ящи е  пучки об р аз у ю т  сплошное 
кольцо.  В ж и в ы х  пар енхимных клетках  коры при действии 
хлорного ж е л е з а  о б н а р у ж и в а е т с я  много дуби льн ых  веществ,  
зерен  к р а х м а л а  и крупных друз  ок с а л а т а  кальция .

В цен тральном цилиндре  стебля  дуби льны х веществ  мало.  
Они имеются только в древесной паренх им е и в перифе рич ес 
кой, т а к  на зы ваемой  пер имедуллярной,  зоне сердцевины 
(рис. 8) .

У основания стебля  (по дземная  часть)  в к а ж д о м  у з л е  есть 
лист  в вид5 пленчатой чешуи. В подземной части стебля  хо
рошо ра зв ит а  механи ческая  о б к л а д к а  вокруг  сосудисто-во
локнистых пучков,  но пр ео б л адает  па ренх и мна я  з а п а с а ю щ а я  
тка нь  с бо льш им количеством дуби льны х веществ  и других 
з ап асн ы х отложений.  В этой зоне  сосудисто-волокнистые пуч
ки раздел ен ы широкими сердцевинными лучами.

Ш и р о к а я  кора,  сердцевина ,  сердцевинные лучи и б ол ьш и н 
ство элементов  фло э мы  соста вляют  з а п а с а ю щ и е  ткани п од 
земной части оси, где от кл а д ы в а ю тс я  к р а х м а л  и в небольшом 
количестве  жиры.  В кл ет ках  этой части стебля  со де рж ит ся  
макс иму м ду би льн ых  веществ.

Таким обр азом,  в надземной  части стебля  т а р а н а  п р е в а 
лир ую т  механические ткани.  В цен тральном ци линдре  все 
ткани лигнифицируются ,  дуби льн ые  вещества  имеются  г л а в 
ным образ ом  в паренх им е коры и особенно в лубе.  В по дзе м 
н ом  стебле,  где хорош о ра зв ит а  з а п а с а ю щ а я  паренх им а,  бо ль 
ше всего дубил ьн ых веществ.

Н есмотря  на лиг нификацию,  на лич ие  ра зв ит ых м ех ан и 
ческих тканей в стебле  и придаточных корней,  все ж е  н а б л ю 
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дается  пол егание  стеблей,  особенно в культуре  на р а в н и н е  
(сел. Х а н а б а д ) .

Изу ч ен ие  этого явления  п ок азало ,  что растения  первого 
года , вы ра щ ен ны е  в горах  (ур. И р и су ) ,  имеют хорошо р а з в и 
тую осевую часть стебля  и ма ло  листьев,  ветвей,  соцветий,  а 
у растений,  выра ще н ны х  в условиях  Х а н а б а д а ,  осевая  часть 
слабая  и при быстром росте растения  не успевает  хорошо одре-

Рис. 8. Схема поперечного среза верх
него междоузлия стебля двухлетнего ра

стения (по Г. А. Денисовой).
7 —эпидермис , 2 —уго л ко вая  колленхима, 3 —коровая  
паренхима, 4 —внеш няя  ск л е р ен х и м н ая  обкладка , 
5 - ф л о э м а ,  6 - с о с у д ы ,  7 - п е р в и ч н а я  ксилема, 8 -  
внутренняя склеренхим ная  о бкл адка ,  У - с с р д ц е -  

вина.

веснеть и не вы дер ж ив ает  большого количества листьев» 
ветвей и соцветий. П о л е г аю щ и е  стебли з атру дн яю т  у х о д  за  
таран ом.

Это явление  имеет  место только  в первый год  ж и зн и  р ас 
тений, во второй половине вегетационного периода.

Ли стья  у тар ан а  широколанцетные,  короткочерешковые,  
обычно цельнокрайные,  очередные,  голые,  слегка  (или сильно)  
опушенные у  основания,  с пле нчатыми сросшимися  прилист
никами (р астр у б ) .  Р а з м е р ы  листьев,  их ф о р м а  и количество 
на побегах  за вис ят  от экологических условий и по лож ени я на 
растении.

Л И С Т  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О
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Ни ж ни е  листья  с более  длинн ым черешком и крупной 
пластинкой.  По мере про дв ижени я к верхушке  стебля  и ве т 
вей дл и на  черешков и ра зм ер  листовых пластинок у м е н ь ш а 
ются. Средние  листья  — яйцевидные или яйцевидно-ланцетные,  
6— 12 см  длины  и 2— 4 см  ширины,  у основания широко кл и но 
видные или округлые,  снизу или с обеих сторон более  или ме
нее густо п ри ж ато  пушистые,  редко голые, обычно светло- или 
темно-зеленые, к концу вегетационного периода  при обретают 
антоциановую красно-бурую, а поз ж е бурую окраску.  С а м ы е  
верхние  листья  у т а р а н а  мелкие,  почти сидячие,  копьевидные.

Наи б о л ьш и е  изменения  в ра зм е р а х  и форме листа о тм еч а 
ются в культуре  и в естественных за рос лях  в зависимости от 
условий.

Р а з м е р ы  листьев  у т а р а н а  в культуре  на равнине  з н а ч и 
тельно увеличиваются,  что способствует более  интенсивной 
ассимиляции и соответственно более  мощному раз вит ию всех 
органов.  У трехлетнего тар ан а ,  выращен ног о  в горах  (ур. И р и 
су) ,  длина  крупных листьев р а в н я л а с ь  11,2 см,  ширина  4,9; 
средних — соответственно 9,7 и 4,3; мелких — 6,9 и 3,1. Р а з м е 
ры растений,  выра щ ен ны х на равнине,  составл яли соответст
венно 13,8 см] 6,2; 11,4; 5,51; 9,6 и 4,3 см.

В культуре  у однолетних растений листья ,  появившиеся  
в ранневесенний период,  более крупные, чем летние.  Р а н н е 
весенние листья  темно-зеленые,  а более  п о з д н и е —  светло-  
зеленые.

Л и ст  т а р а н а  дубильного  х ар ак те ри зу ет ся  дорзо-вент- 
р альн ы м строением.  В начальной стадии онтогенеза он имеет 
однородную меристематическую паренхиму,  состо ящ ую из 
4 —6 рядов  клеток.  З а т е м  в центральной части листовой п л а 
стинки эти клетки начинают делиться  и за к л а д ы в а е т с я  пров о
дящ ий пучок, из которого формируется  центральный, к о л л а 
терал ьн ый сосудисто-волокнистый.

На эпидермисе  молодого листа  в эту ф а з у  ра звития  волос
ков еще нет. С появлением в прово дя щем  пучке листа  сосудов 
прото- и метаксилемы в мезофилл е  начинается  заметн ое  р ас 
членение тканей на пал иса дную и губчатую. Од новременно 
возникают простые и ж елези стые волоски.  Клетки эп и дер м и 
са и волосков с о д е р ж а т  в небольшом количестве  дубильны е 
вещества.

В узкой листовой пластинке  с выпя чивающе йся  главной 
ж и лко й д ва  верхних ряда  эмб рио на льн ых  клеток,  вы тяг и вая сь  
перпендикулярно к поверхности листа,  об р аз у ю т  д ва  ряда  
клеток палисадной ткани.  Д в а  нижних ряда  эмб рио на льн ых  
клеток листа  делятся  и об раз ую т  четыре ряда  рыхлой губча 
той ткани.
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В единичных кл ет ках  мезоф ил ла  лис та  отмечается  незна
чительное количество дуби льны х веществ  и криста ллы о к с а 
л а т а  кальция .

Л и с т о в а я  пластинка  вполне  сф ор ми ро вав шего ся  листа  (5-й 
узел) с нижней стороны сл або  опушена простыми волосками.  
Клетки эпидермиса  некрупные,  с утолщенной нар уж но й об о
лочкой.  Устьица  имеются на обеих плоскостях  листа , но с 
верхней их значительно меньше,  чем с нижней.  М езофилл  по
строен но дорзо- вентр ально му  типу: с верхней стороны нахо-

Рис. 9. Нижний (слева) и верхний (справа) эпидермисы 
листа однолетнего тарана.

а  —устьице, (7—кл етки  нижнего эпидермиса, в —дубильные ветестна. 
г—клетки верхнего эпидермиса.

дится 2 ряда  столбчатой ткани,  а с нижней — 4 —5 рядов  губ
чатой.  В мякоти листа встречаются окр углые клетки,  со де р 
ж а щ и е  крупные друзы о к с а л а т а  кальция .  По форме  и 
р а з м е р а м  клетки верхней и нижней ко жицы отличаются  друг 
от друга  (рис. 9) :  у  нижнего  эпидермиса  они значительно 
мельче и извилистые,  а у верхнего крупнее  и сл або  извилистые.  
Клетки обоих эпидермисов  с о д е р ж а т  дубильны е вещества .  
Некот оры е крупные клетки верхнего эпидермиса окра ше ны 
в бурый цвет, т ак  как  танни ды в них, по-видимому,  находятся  
вместе  с другими веществами.

Ц В Е Т К И  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

Цветки тар ан а  однопокровные, обоеполые,  правильные,  со
бран ы в малоцветковые кисти, которые соединяются  в более 
или менее крупные метельчатые соцветия .  Веточки соцветия 
при пл одах  поникающие;  боковые веточки имеют короткие
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м еж доузл ия .  Д л и н а  соцветия  колеблется в зависимости от ус
ловий пр оиз раста ни я  и ин дивидуальны х особенностей р а с 
тений.

Цветки имеют простой венчиковидный п ятир азд ель н ы й 
околоцветник бел овато-кремового  цвета,  2—6 см  длины,  сох
р а н яю щ ий ся  при плодах.  Д о л и  околоцветника  ов альн ы е  или 
яйцевидные. Тычинок 8, в том числе 3 внутренние ,  противо
стоящие гра ня м  завязи ,  и 5 на р у ж н ы х ,  чер едующ ихся  с д о л я 
ми околоцветника.

Цветки приспособлены к перекрестному опылению на секо
мыми (яркий венчик,  ар о м а т  и ра зв ит ы е  нек та рн ик и ) .

Пести к  у т а р а н а  с тремя столби ками  и трем я  рыльца ми.  
З а в я з ь  верхняя,  тре хгран ная ,  одногнездная .  Р ы л ь ц е  пестика  
тройчатое ,  головчатое.  Число  цветков  в соцветии колеблется  
от 500 до 3000, а в отдельных сл уча ях  — от 1— 3 до  30 тыс.

Ц В Е Т Е Н И Е  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

Т ар ан  дубильный п р и н а дл е ж и т  к группе  перекресгно-опы-  
ля ющ их ся ,  но у него могут быть и авт оф ерт иль ны е растения.

В зависимости от внешних условий цветение  двух-  и много
летнего т а р а н а  в естественных за рослях  нач инается  на 30— 
40-й дни после  появления  о т раст аю щ их  побегов,  в ку льт уре  — 
на 70— 90-й.

В первый год жи зн и  цветут  л иш ь единичные э к з е м п л я р ы ,  
на второй у ж е  большинство.  П ерв ы е  цветки р а скр ы ваю тс я  у 
основания  соцветия.

В естественных условиях период цветения  пр о д о л ж а е тся  
30—40 дней.  Отде льные  соцветия  обычно цветут  8 — 10 дней.  
Ма ссовое  раскры тие  цветков на ст упа ет  на 3 — 4-й дни после 
н а ч а ла  цветения.

Н а  одних растениях цветки на ч ин аю т  рас пу ска тьс я  с 3 ч а 
сов ночи, на других — с 4, 5 и 6  часов утра.  К  8 ч ас ам  утра 
все цветки,  к а к  правило,  раскрыты.  П ы льн ик и откр ывают ся  
в 10— 11 час. утра .  С н а ч а л а  ра скр ы ваю тс я  пыльники внутрен
него круга,  а затем внешнего.

Н а  всем соцветии цветки нач инают  распу ска тьс я  почти 
одновременно.  П ор я до к  цветения  на всех осях  одинаков .  В 
первый день  з ацв етает  л и ш ь  несколько цветков  (до 3 ,5 % )  в 
верхней части оси, во второй —  цветки,  н а ходящи ес я  в ср ед 
ней части оси, в последующие дни — цветки,  распо лож ен ны е  
по оси соцветия  вверх  и вниз от у ж е  раскры вшихся .

Д л я  изучения возм ожн ости самоопыления и его влияния  
на з а в я з ы в а н и е  плодов у т а р а н а  на Ташк ент ско м  эк спе рим ен

192



та ль н о м  уч астке  и в ур. Ирис у были поставлены спе циаль ны е 
опыты.  Отде льные  веточки соцветий изолировались,  а о с т ал ь 
ные остав лялис ь  д ля  свободного опыления.  При  перекрестном 
опылении за в я з ы в а л о с ь  значительно больш ее  количество  пло
дов,  чем при самоопылении.  П оэ тому следов ало  бы р а з р а б о 
т а ть  некоторые приемы д ля  усиления  перекрестного опы ления,

А. С. Мусийко (1947),  например,  д ля  повышения у р о ж а я  
сельскохозяйственных культур  со зд ав а л  добавочное  искус
ственное опыление.  Пр и этом не только увелич ива лся  у р о ж а й  
семян,  но и п овы шалось  их качество.

В период цветения  тар ан а  ряд  фа кт оров  отрицательно 
влияе т  на оплодотворение .  Так,  д о ж д л и в а я  погода  з а д е р ж и в а 
ет  раскры тие  цветков  и ограничивает  посещение  их на секо
мыми. При высоких те мп ерат ур ах  р аскр ы ваю щ и еся  цветки 
быстро у в я да ю т  и рыльца  утра чи ваю т  жизнеспособность.

Д л я  того чтобы установить действие  дополнительного  опы
ления  на таран,  выделено д ва  участка  по 500 м 2 ка ж ды й .  На  
одном участке  растения  подверглись допол нительному о п ы ле
нию в период массового  цветения  (16 июня)  в 8— 10 час. у т р а ,  
а на другом оставл ены  д ля  контроля .

Опыл ени е  производили следу ю щи м образом.  К веревке- 
длиной 20 м  прикрепляли мешковину шириной около 
25 см.  Д в а  человека д е р ж а л и  веревку  за  оба  конца  и о б ходи 
ли участок,  н аб лю д ая ,  чтобы мешковина  к а с а л а с ь  верх уш ек 
растений,  не п о в р е ж да я  соцветий и отдельных цветков.

С участка ,  на котором проведено дополнительное  о п ы ле
ние, собр али 850 г чистых семян,  а с контрольного  — только  
700 г.

Следует  т а к ж е  отметить,  что семена ,  полученные с уч ас т 
ка  с дополнительным  опылением,  крупнее  и более  выпо лне н
ные. Так,  средний вес 1000 семян в варианте  с дополнительным 
опылением соста влял  7,26 г, а в контроле — 5,02.

Н а  уч астке  с дополнит ельны м опылением на одном кусте 
з а в я з а л о с ь  37,2% плодов,  а в контроле — 24,6%,  процент  пол
ноценных плодов т а к ж е  был вы ше (56 против 14,1 % ) .

Таки м  образом,  мы установили,  что дополнительное  опы 
лени е  д а е т  по лож ительны е ре зул ьтаты  и мож ет  быть ре ком ен
дован о  д ля  повышения у р о ж а я  и улучшения качества  семян.

Полученные дан ны е  свидетельствуют т а к ж е  о том, что 
причиной слабого  з а в я з ы в а н и я  плодов у  т а р ан а ,  н а р я д у  с 
неблагоп рия тны ми экологическими фак то рами ,  по-видимому,  
являе тся  и недоопыление.
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П Л О Д  И П Л О Д О Н О Ш Е Н И Е  Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

П л о д  т а р а н а  — т ре хгр ан на я  семянка .  О болоч ка  его пло т
ная ,  ко ж ис тая ,  к а к  правило,  покрыта  восковым налетом,  д о 
вольно плотно пр и ле г а ю щ а я  к семени. Ко времени созревания  
она становится  темно- или светло-коричневой,  однотонной или 
с рисунком (точки) ,  трехгранной,  грани сл або  вогнутые,  пло с
кие  или выпуклые. Р е б р а  острые или тупые.  П о м и м о  т р е х гр а н 
ных плодов  в небольшом количестве  встречаются  двух-,  че
тырех-  и пятигранные.  Вес 1000 шт. семян колеблется  от 4 
до  8 г.

Покр ов  зрелого  плода  т а р а н а  — перикарпий или око ло
п л о д н и к — состоит из трех слоев:  эп икарп ия,  или эк зо кар пи я ,  
м езокарпия  и эндока рпия.  Микрохими че ские  исследо вания  
показали,  что в кл етках  м езокарп ия  имеются  д уб ил ьн ые  ве 
щества.

С ем ен на я  к о ж у р а  состоит из нескольких слоев,  на руж ны й 
слой представлен вытянутыми клетками,  с о д е р ж а щ и м и  д у 
бильные вещества .  З а р о д ы ш  семени ди ф фер ен ц и р о в ан  на две 
мясистые семядо ли и гипокотиль с корешком,  на конце  кото
рого хорошо виден корневой чехлик.

В осевых о рг ан ах  з а р о д ы ш а  разл ич ает ся  кора  и цент
р ал ьн ы й  цилиндр,  клетки Их тканей  способны р а з м н о ж а т ь с я  
и о б р аз о в ы ва т ь  структуры. В семядо льны х лис тьях  в ы д ел я 
ется 2 ряда  клеток  па ли сады и 4 ря да  окр углых клеток  губ
чатой ткани.  В отдельных э п и дерм альн ы х  к л етка х  семядолей 
об на р у ж е н ы  дубильны е вещества .

Ра з в и т и е  плодов,  об р аз о в ав ш и х с я  от з а в я з е й  первых цвет
ков, происходит  у т а р а н а  одновременно с цветением посл ед у
ющих цветков и возникновением более поздних бутонов.  П е р 
вые плоды на растениях т а р а н а  созр еваю т  на 30— 40-й дни 
после н а ч а ла  цветения.

П е ри од  плодоношения у т ара н а ,  т а к  ж е  к а к  и период цве 
тения,  в природных условиях и в культуре  сильно растянут .  
П лод ы  т а р а н а  и листочки око лоцветника  не осыпаются .  Л у ч 
шее  время д ля  сбора  семян в естественных условиях  — с 15 
августа  по 1 октября .

Исследован и е  п лод оо бр аз ов ан ия  у т а р а н а  показало ,  что в 
нижней  части пояса  его распро странен ия  образ уе тся  ма ло 
плодов,  выше,  в особенности на высоте  около 2500 м. на д  
ур. м., — очень много. Об ычно у растений,  о б р аз у ю щ и х  много 
цветков,  в том числе и у т а р ан а ,  не все цветки полноценные. 
Ч а с ть  из них всегда  имеет недоразв итую за вязь .  Н и зк и й  про
цент з а в я з ы в а н и я  плодов у т а р а н а  мож н о объясн ить  тем, что 
при длинном периоде  цветения  (месяц и более) отдельн ые
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цветки р а зв и ваю тс я  при из мен яю щи хся  условиях  те м п е р а ту 
р ы  и влажн ос ти  воздуха.  Эти условия влияют на цветение  не 
толь ко  непосредственно,  но и косвенно,  ус ил ива я  или п р е к р а 
щ а я  л ёт  насекомых. Пр и этом нужно принять  во внимание ,  
что з авя зи  могут быть по вреж дены насекомыми.

П лодоно ше ние  зависит  т а к ж е  и от внутренних факторов ,  
т а к и х  к а к  с н аб ж ен и е  цветков  питательны ми веществами и 
влагой.

Д л я  проверки этого пол ожения в естественных зарослях ,  
в 2 o t  от ур. Ирису  в 1951 г. вы б р ал и  д ва  у ч ас тка  с 10 ку ста 
ми т а р ан а .  Н а  одном (участок  I) у растений оставлено по 2 
цвет ущи х стебля ,  а на ос тал ьн ых ст еблях  срезаны все соцве
тия , на другом  (участок  II) соцветия  оставл ены  у  всех стеб
лей.  Та ки м  об разо м,  на первом участке  цветки д о л ж н ы  были 
пол уч ать  допол нительное  питание от стеблей,  с которых у д а 
л ены  соцветия .  В конце цветения  со всех кустов  собр али цвет
ки и подсчитали их число, а т а к ж е  число з а в я з а в ш и х с я  п л о 
дов.  Н и ж е  приводим полученные результаты.

Т аки м образом,  удаление  части соцветий способствовало  
повышени ю процента  з а в я з а в ш и х с я  плодов почти в 2 р а з а .

Н а  п л о д оо бр азо ван ие  т а р а н а  влияет  т а к ж е  степень з а с о 
ренности посевов.  М ы  подсчитали среднее  число з а в я з а в ш и х 
ся  плодов на участке,  где про ведена  руч ная  прополка  в р я д 
к ах  и на засоре нном участке.

Н а  участке,  где у дал ен ы  сорняки,  з а в я з а в ш и х с я  плодов 
почти в 2 р а з а  больше,  чем на засоренном.

Н а  плодоношение  отрицат ельно  вл ияе т  т а к ж е  рж авчина .  
Н а  участках ,  где по раж ени ост ь  растений ржа вч ин ой  с ос та в 
л я л а  63— 7 1 % ,  цветение  отмеч алось  у 73— 83 %  растений,  а на 
сильно п о ра ж ен ны х уч ас тка х  (9 8 % )  — только у 8% .

Пр оц ен т  з а в я з а в ш и х с я  плодов  вообще сильно варь ир уе т  
(от 1 до 8 6 % )  д а ж е  на р азн ы х  ст ебл ях  одного и того  ж е  куста 
(табл.  14).

З а в я з а в ш и е с я  плоды у т а р а н а  отлича ютс я  разл ич ны м к а 
чеством.  В резу льт ат е  исследований,  проведенных нами в 
1951 г., мы установили,  что число полноценных плодов ко леб 
ле тс я  от 2 до 15%. Н и ж е  приводим полученные данные.

К ол-во  цвет ков Число
на  раст ении завязавш ихся

плодов

% завязавш ихся  
плодов от  общего 

кол-ва  цветков
У ч асток  I 
У ч асток  II

2092
9362

1077
2678

51 .5
28.6
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Естественные 
Посадки

1943 г. 
1946 г. 
1949 г 

Посев 1949 г.

заросли

Число
цветков

7533

6479
10081

1884
1001

З а вяза в П олн о 
шиеся ценные

плоды, % плоды , %

0 ,5 10,0

0,1 2 ,0
1.4 13,8
0 ,7 4 ,4
2 ,2 15,0

Н а и б о л ь ш е е  количество полноценных плодов  (15 ,0%)  от
мечено у двухлетних растений семенного про ис хождения,  наи-

Т а б л и ц а  14

К о л и ч е с т в о  з а в я з а в ш и х с я  п л о д о в  н а  о т д е л ь н ы х  с т е б л я х  т а р а н а

Номер Номер Число
% завязавшихся

куста стебля плодовцветков плодов

1 1-Й 3576 3075 85,9
2-й 761 24 3,1
3-й 7553 542 7 ,2
4-й 1034 761 73 ,6
5-й 940 43 4 ,6
6-й 5934 245 4,1
7-й 2647 510 19,3
8-й 175 2 1,1

2 1-й 595 258 43 ,3
2-й 3434 2513 73 ,2
3-й 422 327 77,5

3 1-й 273 7 2 ,6
2-й 339 156 46 ,0

4 1-й 420 5 1,2
2-й 174 2 1,1

5 1-й 78 8 10,3
2-й 294 78 26,5

С р е д н е е 29,8

меньшее — у растений,  в ы ращен н ы х  из черенков,  которые о к а 
за л и сь  стадийно старыми,  т ак  к а к  д ля  посадки использ ованы  
отрезки головки корня ,  к воз расту  которых ну ж но  доба вит ь  
ещ е  несколько лет  (20— 80).

Интересно т а к ж е  отметить,  что в естественных за р о с л я х  
количество з а в я з а в ш и х с я  плодов у  т а р а н а  сильно варь ир ует  
в зависимости от экспозиции горных склонов.  Л у ч ш е  всего 
плоды з а в я з ы в а ю т с я  на северных и северо-восточных склонах ,  
х у ж е  — на ю ж н ы х  и юго-западных.
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Э кспозиция Число
раст ений

Э авязав- П олчо-
шиеся ценные

плоды , % плоды , %

Северная
Северо-восточная

Ю го-восточная
Южная

Восточная
Западная

16
47 
50
48 
30 
10

3 4 .6
27.1
2 8 .2
2 0 .3
12.4
16.6

3 3 ,3
3 4 .2  
6 2 ,7
2 1 . 2  
12,1
8,6

В  естественных за р о с л я х  з а в я з а л о с ь  14,8% плодов при 
доброкачес твенн ости  31,6, а в культуре  — 27,8% при д о б р о к а 
чественности 47,1.

Эмбриологическое  изучение  генеративного а п п а р а т а  т а р ан а ,  
проведенн ое  М. И. Па рой ск ой в 1953 г., показало ,  что т а р ан  
м о ж е т  обильно плодоносить,  од нако  но рмальн ом у  за верш ен ию  
процесса  оплодотворения (получению полноценных семян)  
м ешаю т,  по мнению автора ,  еще не выясненные причины. П о з 
ж е  Л.  С. З а р у ц к а я  (1963) и В. И. Кузьмин (1963) установили,  
что цветки т а р а н а  б ы ваю т  бел орыльце выми и темнорыльце-  
выми.  Т ем нор ыльцев ые цветки — функциона льно  муж ск ие  и не 
з а в я з ы в а ю т  плодов,  бел ор ыл ьц евые  — ч ащ е  функционал ьн о 
женские ,  хорош о опл одотворяются  пыльцой темнорыльце вых 
цветков  и х у ж е  собственной.  Б ел оры льц ев ы е  и те мн ор ы льц е 
вые цветки встречаются на отдельных растениях.  Та ки м о б р а 
зом,  создается как  бы функцио нал ьн ая  разнополовость расте 
ний при обоеполых по строению цветках.

Плохое  з а в я з ы в а н и е  семян у темноры льцев ых  форм цв ет 
ков и приводит,  по-видимому,  к ре зко му сни жению семенной 
продуктивности т а р а н а  и к обилию щуплых семян.

Кром е экологических и внутренних факторов ,  сн ижени ю 
семенной продуктивности т а р а н а  способствуют т а к ж е  энто- 
мовредители:  клопы, горбатки,  пи лильщики и др.  Мы у стан о
вили, что эти вредители р азв и ва ю тс я  в период массового цве 
тения  т а р а н а  (во второй половине июня)  и встречаются  в 
боль шом количестве  на соцветиях  (до 100— 150 экз. ) .  П и т а я с ь  
пыльцой растения ,  они выг ры за ют  пыльники.  Это  приводит к 
тому, что в цветках ,  посещенных насекомыми,  остаются  одни 
тычиночные нити. Особенно активны ж учки-горбат ки в ясные 
дни.  Их деятельно сть  п р е к ра щ ается  в ночное время и в пас-, 
мурную или д о ж д ли в у ю  погоду. Но т а к  к а к  в период массово
го цветения  т а р а н а  д о ж д и  и об ла чны е дни б ы ва ю т  редко,  то 
горбатки по в р е ж д а ю т  огромное  количество  цветков  и со цв е 
тий.

Бо льш ой  вред т а р ан у  в период цветения  нано сят  бледно-  
з елена я  гусеница и пилильщики,  которые поедают цветки це
л и к о м .
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В пе ри од  молочной спелости плодов очень опасны клопы.  
Н а  кустах  в этот  период мож н о  насч итать  до  30— 40 шт. к л о 
пов. Они п р о к а лы в а ю т  основание  плод ика  и вы сасы ваю т  с о 
де рж им ое .  П овр е ж д е н н ы е  клоп ами плоды имеют у основания  
малень ко е  отверстие  и, к а к  правило,  пустые. Л.  А. Қестен 
(1959) подсчитала ,  что клопы по в р е ж д а ю т  около 14% плодов.

П од в о д я  итоги изучения особенностей пло доношения т а р а 
на,  можн о сд елать  с ледую щи е выводы.

1. Количество  з а в я з а в ш и х с я  плодов  у т а р а н а  резко  ко
лебл ется  не только  на отдельных растениях,  но и на соцвети
ях  в пред елах  одного и того ж е  куста.

2. П лод о о б р а зо в а н и е  зави си т  от почвенно-климатических 
условий:

а) па сму рна я ,  холодная ,  д о ж д л и в а я  погода  в период цве 
тения  резко сн и ж а е т  з а в я з ы в а н и е  плодов;

6} на галечно-щебнистых почвах,  бедных питат ельны ми 
веществами,  количество з а в я з а в ш и х с я  плодов всегда  ниже,  
чем на богатых гумусом черноземовидных почвах.

3. Бо льн ые ржа вч ин ой  растения ,  как  пра вило,  плодов  не 
образуют,  а зач ас тую д а ж е  не цветут.

4. Валовой сбор семян с к а ж д о г о  куста  т а р а н а  вы ше у 
ст ар ых  растений (5— 10-летних), а процент  о б р аз о в ан и я  пол 
ноценных плодов у  молодых (2— 3-летних) .

5. В естественных за р о с л я х  на северо-восточных скл онах  
гор образ уется  плодов больше,  чем на южных.

6. Зн ач ит ельн о с н и ж а ю т  семенную продуктивность  т а р а н а  
знтомовредители,  по едаю щ ие  отдельн ые  части цветков  или 
плодов.

7. Семенн ая  продуктивность т а р а н а  зави си т  не только  от 
внешних,  но и от внутренних факторов .  Ф ун кц ио нал ьно  м у ж 
ские темн орыльце вые цветки т а к ж е  способствуют з н ачит ель
ному снижению з а в я з ы в а н и я  полноценных плодов.



Г л а в а  VII

С Е М Е Н Н О Е  И В Е Г Е Т А Т И В Н О Е  Р А З М Н О Ж Е Н И Е  
Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О

В ы явлен ие  и изучение условий, при которых семена т а р а 
на  хорош о прорастаю т, имеет больш ое значение.

В. С. Титов (1947а) отмечал , что у т а р ан а  образуется  очень 
м ало  зрелы х  плодов и они о б л а д а ю т  плохой всхожестью . О д 
нако  автор не у казал ,  где именно семена всходят  — в л а б о р а 
торных условиях  или в почве.

Л а б о р а т о р н а я  всхож есть семян т а р а н а  действительно низ
кая , а грунтовая  сравнительно  вы сокая  (выш е 4 0 % ) .  Все ж е  
мы поставили вопрос о р а зр а б о т к е  способов предпосевной о б 
работки  семян, повы ш аю щ их всхож есть и ускоряю щ и х п р о р а 
стание.

И спы тание  общ епри няты х стим уляторов  прорастания  семцн 
в л а б о р а то р н ы х  условиях  (обвари ваи и е  кипятком, о б р аб о тка  
серной кислотой, хлорной известью, м арганцевокислы м  к а л и 
ем, тиомочевиной и др.)  не д а л о  полож ительны х результатов .

Х орош ие п оказатели  получены при повреж дении кож уры  
н аж дач н о й  бумагой. О болочку семени у д ал я л и  в д е р е в я н 
ной ступе.

С ем ена, лиш енны е плодовой оболочки и с наруш енной се
менной кож урой, и целы е семена (контроль) п ро р ащ и вал и  в 
л а б о р ато р н ы х  условиях  в ч аш ках  Петри. О пы т за л о ж е н  в трех 
кратной повторности. С кари ф и ц и рован н ы е  семена проросли 
на 90% , а контрольны е не взошли. Т аки е  ж е  р езультаты  полу
чены Л . Е. Коротковой (1950).

П о лож и тельн ы е  р езультаты  скари ф и кац и и  в лабо р ато р н ы х  
условиях  побудили нас испытать ее влияние на всхож есть  се 
мян в грунте. Д л я  этого в апреле  1953 г. мы высеяли в грунт 
2000 скари ф и цированн ы х  семян. О д н ако  ни одно из них не 
проросло. Они о к а за л и с ь  пораж ен ны м и грибком и сгнили. П о 
этому рассчи ты вать  на то, что семена т а р а н а  с наруш енной 
оболочкой м ож н о будет использовать  в производственны х це-
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л я х  без соответствую щ его протравления  пока что едва  ли 
возможно.

Г рунтовая  всхож есть необработанны х семян о п р ед ел ял ась  
нами в ур. Ирису. С емена, собран ны е в естественных з а р о с 
л я х ,  вы севались осенью (24 сентября  1951 г.) рядовы м  и 
гнездовым способами.

Н а участке  100 м 2 (10 X 10) выделили 10 рядков  длиной 
по 10 м. В к а ж д ы й  р ядо к  посеяли по 500 шт. семян. Р а с с т о я 
ние м еж ду  семенами 2 см, ширина м еж дуряди й  1 м. В первой 
половине м ая  1952 г. на опытном участке  появились д р у ж н ы е  
всходы. Г рунтовая  всхож есть кол еб алась  по повторностям  от 
31,8% до 60,2% и составила в среднем 43,8% .

Гнездовой посев т а к ж е  проводился на участке  в 100 м 2.
Расстоян и е  м еж ду  гнездами и рядам и  1 м. Всего рядов  бы

л о  10. В к аж д о е  гнездо д иам етром  10— 12 см  пом ещ али  50 
семян на глубину 1— 2 см. В этом варианте  грунтовая  всхо
ж есть  колебалась от 24,0 до  46,0% (34 ,4% ).

В сентябре 1952 г. мы повторили опыты (ур. И р и су ) .  В 
дервом  варианте  грунтовая всхожесть в арьи ровала  от  24 
до  91% (47 ,6 % ),  во втором — от 23,5 до 48,3% (35 ,6 % ).

При прорастании семян т а р а н а  сем ядоли  п оявляю тся  на 
поверхности почвы часто вместе с оболочкой п лода  (к о ж у 
рой ).  П о  истечении некоторого времени р астущ ие семядоли 
сб р асы в аю т  кож уру , р азвер ты ваю тся  и при ним аю т горизон
т альн о е  положение. В н ачале  они имеют ж ел ту ю  или р о зо в ато 
кр асн о вату ю  окраску , а затем  приобретаю т зеленый цвет.

С ем ядоли  у т а р а н а  простые, цельнокрайние, с 3— 5 ж и л 
ками, веером р асходящ им ися  от основания. Р азверн увш и еся  

■семядоли освобож даю т  и точку роста сеянца , которая  р а з в и 
в ает  первые н астоящ и е листочки. К моменту ф орм ирования  
вторых листочков семядоли отмирают.

П ервы е листочки покрыты волосками, густо р а с п о л о ж е н 
ными по ж и л к а м .  Это, по-видимому, свидетельствует  о том, 
что предки т а р а н а  на каком-то  этап е  своего р азвития  имели 
опуш енны е листья.

Всходы т а р а н а  очень неж ны е и зн ач и тел ьн ая  часть их по
гибает  при н еблагоп риятн ы х внешних условиях.

П роросток  т а р а н а  до 10 дней находится  в связи  с о к о л о 
плодником. В таком  возрасте  он имеет сильно вы тянуты й ги
покотиль, высоко выносящ ий над  поверхностью почвы с е м я 
до льн ы е  листья , а стерж невой корень глубоко уходит в почву 
и о п ереж ает  в своем росте надземную  часть  проростка .

П роросток  с д вум я  сем ядолям и  продолж ительное  врем я 
со х р а н я е т  первичную структуру  как  в надземной части, т а к  
и в подземной.

200



Д у би л ьн ы е  вещ ества в проростке ло кал и зу ю тся  в отдель
ных паренхим ны х клетках  первичной коры и в паренхиме 
ц ен трального  цилиндра. Они содер ж атся  т а к ж е  почти во всех 
кл етках  верхнего эпидерм иса  и в отдельны х клетках  мезо
ф и л л а  сем ядольны х листьев. В ниж нем  эпидермисе ли ш ь  в 
Отдельных клетках  имеются дубильн ы е вещества.

В клетках  губчатой ткани  семядольны х листьев на  гр а н и 
це с палисадной тканью , а т а к ж е  около сосудистых пучков 
р. больш ом количестве н аходятся  очень крупные друзы  о к с а 
л а т а  кальц и я .  Т аки м  о бразом , дубильн ы е вещества в п од зем 
ны х орган ах  т а р а н а  содер ж атся  на сам ы х  ранних этап ах  он
тогенеза.

П рим ерно  на 14— 16-й дни почка проростка  становится  з а 
метной и быстро увеличивается  в разм ере. К моменту р а зв е р 
т ы ван и я  первого настоящ его  листа  в п р и кам би ал ьн ы х  пучках 
гипокотиля, а позж е и в коре начинаю т за к л а д ы в а ть с я  к а м 
биальны е участки.

П ервы й настоящ ий лист у т а р а н а  разви вается  на 10— 12-й 
дни после появления всходов, а второй — на 5— 7-й дни после 
первого. О дноврем енно со вторым настоящ и м  листом  из п а 
зуш ны х почек первого и второго листа  появляю тся  первые 
ветви. Н овы е ветви разви ваю тся  до  тех пор, пока не о б р а з у 
ется узел, из пазуш ны х почек которого (к ак  и из вы ш ераспо 
лож ен н ы х  узлов)  разви ваю тся  соцветия.

П озднее  о бразую тся  ветви второго и третьего п орядка . 
В етвление у т а р а н а  в естественных условиях  п р одолж ается  
примерно до 15—20 мая. К этому времени наступает  б у т о н и з а 
ция. П ериод  бутонизации т а к ж е  растянут. Соцветия з а к л а д ы 
ваю тся на главны х боковых ветвях.

Р астен и я  месячного в о зр аста  с д вум я  настоящ ими р а зв е р 
нутыми листьями имеют сплош ное кам б и ал ьн о е  кольцо, вто
ричную древесину небольш ого объем а и сравнительно ш и ро
кое кольцо вторичной коры. П ерви ч н ая  кора на корне такого  
проростка  сохраняется  в виде побуревших облитерированны х 
клеток. В гипокотиле первичная кора  представлена  узкой по
лоской обли тери рованны х клеток. Н а  поверхности переходной 
зоны м еж д у  гипокотилем и верхней частью корня, где в бу
дущ ем  ф орм ируется  каудекс, кора сохраняется  п р о д о л ж и тел ь 
ное время, к а к  бы я в л яя с ь  дополнительной защ итой.

Д уби льны е вещества накапливаю тся  больше в клетках 
древесной паренхимы, чем в коровой.

В л и тер ату р е  имею тся у к а за н и я  на то, что та р ан  хорошо 
р а зм н о ж ае тс я  вегетативны м способом (Ч ерны ш ев, 1934; Т и 
тов, 1947а). П. Я. Ч ерны ш ев рекомендует  вегетативное р а зм н о 
ж ен и е  частями корневищ , т а к  как  семенное р азм н ож ен и е
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не д ае т  хорош их результатов . В. С. Титов считает, что таран ' 
следует  разводи ть  черенками, полученными из каудексов.

М ы на протяж ени и  четырех лет  испыты вали  три способа 
вегетативного р азм н о ж ен и я  т а р а н а :  отрезкам и  каудекса ,  с теб 
левы м и черенками и о трезкам и  стерж невого  корня.

В результате  установлено, что та р ан  м ож н о р а зм н о ж ат ь  
о трезкам и  каудекса ,  т а к  к а к  они хорош о укореняю тся , но это 
связан о  с целы м рядом  трудностей. Во-первых, необходимо 
в очень короткие сроки заготовить  больш ое количество п о са 
дочного м атер и ала ,  во-вторых, его нуж но д оставить  к местам  
посадок; в-третьих, необходимо больш ую м ассу заго то вл ен н о 
го м атер и ала  вы садить в короткий срок после первых осенних 
дож дей , иначе он м ож ет  погибнуть от подсушки; в-четвертых, 
заготовленны й осенью посадочный м атери ал  ни в коем с л у 
чае  нельзя  оставлять  до весны, т а к  ка к  он плесневеет. Если 
ж е  его удается  сохранить  в транш еях , к а к  рекомендует 
В. С. Титов (1947а),  то черенки прорастаю т, но при посадке  
ростки облам ы ваю тся .

П о  подсчетам В. С. Титова (1947а) ,  д ля  получения 4500 т 
корней надо вы р ащ и в ать  еж егодно  от 3500 до  4600 тыс. че
ренков.

П ри разм ещ ен ии  их по одному на 1 м 2 необходимо 350— 
400 га . Д л я  посадки потребуется от 6 до 9 млн. черенков, о б 
щий вес которых в сыром виде составит  около 180— 190 т. З а 
готовка и до ставка  такого  количества м а те р и а л а  к местам  
посадок будет стоить около 23 тыс. руб.

П ри разведении т а р а н а  семенами д ля  еж егодного  получе
ния тех ж е  4500 т корней потребуется засев ать  еж егодно  200— 
300 га  и при этом расходовать  до 10— 12 к г /г а  семян. С тои
мость сбора  семян составит  всего 6000— 9000 руб., т. е. в 3— 4 
р а з а  меньше, чем в случае  посадки черенками каудекса .

Д л я  вегетативного р азм н о ж ен и я  т а р а н а  решено бы ло ис
п ользовать  придаточны е корни, об р азо ван н ы е  подземной 
частью стеблей. В м ае  1950 г. в естественных зар о с л я х  з а г о 
товили 60 стеблевы х черенков. 30 черенков посадили на б о га 
ре, а 30 на поливе.

Черенки, посаж ен ны е  на богаре, через 23 дня высохли, а 
потом сгнили. И з  черенков, посаж енны х на поливе, 27 з а с о х 
ли, а оставш иеся  3 п р о д о л ж ал и  р азв и в аться  до  6 октября . К 
концу вегетации эти растения достигли 31,5 см  в высоту, и м е
л и  по 2— 3 стебля с 15— 17 короткими м еж д о у зл и ям и  и до 13 
боковых ветвей. У каж до го  растения о б р азо вал о сь  по 3 к о 
реш ка, дли н а  которых доходила  до  14 щи, а толщ ин а до  0,6 см.

И з излож енного  видно, что вегетативное р азм н о ж ен и е  т а 
ран а  о трезкам и  головки корня  и стеблевы ми черенкам и ц ел е 
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со о бр азн о  лиш ь при опытных р а б о та х  и д ля  разведен и я  цен
ных форм, производственное ж е  использование этих приемов 
очень трудоем ко  и дорого.

В. С. Титов (1947 а) отм ечал , что «остаю щ иеся после коп
ки на дне ям ок  или в их стен ках  пеньки невы копанны х корней 
способны д а в а т ь  побеги только после длительного  покоя».

Д ву х л етн и е  наблю дения  привели нас к  иным выводам: 
Л етом  1950 г. мы произвели откопку 136 корней, оставш ихся в 
почве после осенней копки. Они не д али  ни одного ростка, а 
верхуш ки корней высохли на  8— 12 см.

В том ж е  году произвели откопку остатков корней в 
у р. К ультанбес  Узгенского р айон а  Ош ской области  К ирги з
ской С С Р . И з 116 вы копанны х ям  только  в одной о б н ар у ж ен  
стебелек, который , ка к  выяснилось, о б р азо в ал ся  из случайно 
оставш егося  кусочка каудекса .

А налогичная  р абота  проведена и в первой половине а в 
густа 1951 г. В 142 откопанных я м ах  (заготовки 1950 г.) кор
ни усохли еще на  больш ую  глубину, а 13 из них сгнило пол
ностью.

В 1951 г. в ур. Н ичкесай  О ктябрьского  района Ош ской об
л асти  К иргизской  С С Р  откопали  133 ямы, но только  в трех  
к а  глубине 80— 90 см  о б н аруж и ли  ж и вы е  части корней.

Н а  участке  в ур. Н ичкесай , где  в 1946 г. были хорош ие з а 
росли т а р ан а ,  при откопке не о б н аруж и ли  ни одного куста, 
которы й бы отрос из остатков  корня. Н ай ден о  лиш ь 13 м оло
ды х растений, 11 из которых о б р азо вал и сь  из частей к а у д е к 
са, а 2 из семян.

Осенью 1950 г. мы заготовили и посадили на отдельном  
участке  50 корневых черенков. Ни один черенок не д ал  о тр ас 
тан и я .  ^

Таким образом, естественное возобновление т ар ан а  из ос
татк о в  корней после копки невозмож но.

С еменному возобновлению т а р а н а  в естественных условиях  
в основном препятствует  м ертвая  подстилка, еж егодно  соз
д а в а е м а я  естественной растительностью  и и м ею щ ая  в от
дельн ы х сл учаях  до 12— 15 см  толщ ины.

Всходы могут появиться  ли ш ь  в местах, где  у д ал ен а  э т а  
подстилка. Н о  и такой  путь р азм н о ж ен и я  т а р ан а  случаен, 
т а к  ка к  м елкие всходы его часто загл у ш аю тся  другими р а с 
тениями. Все ж е  в природе происходит семенное возобновле
ние. Об этом свидетельствую т следую щ ие факты . В период по
л евы х  рабо т  1950— 1952 гг. велись систематические н аб л ю д е
н и я  за  корн ям и  т а р а н а  в естественных зарослях ,  в посадках: 
1943 и 1946 гг. и в п осад ках  и посевах  1949— 1951 гг.
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Все вы копанны е корни по морфологическим п р и зн акам  
м ож н о  раздели ть  на две  группы.

Р астен и я ,  выросшие из корневых черенков, всегда  имеют 
2— 4 корня и более, а в естественных условиях  — один г л а в 
ный корень, от которого отходят  значительно меньш ие по р а з 
м ерам  боковые. Т ак о е  ж е  строение имеет корн евая  система 
растений, выросших из семян в условиях опытов, а т а к ж е  у 
молодых экзем пляров , собранны х в естественных условиях 
(особенно в местах недавней копки, лиш енны х естественной 
растительности и мертвой подстилки).

В культуре  часто отмечаю тся всходы, полученные от с а м о 
сева  т а р а н а  (табл . 15).

Д л я  восстановления естественных зарослей  В. С. Титов 
(1947а) рекомендовал производить подсадку отрезков головки 
корня (черенки корн евищ а) в .засы п ан н ы е  землей ямы, из ко 
торы х выкопаны корни. В дальн ей ш ем  он п р ед л агал  в этих 
местах  посев семян тар ан а .  Д л я  проверки этих реком ендаций 
мы поставили специальны й опыт. Н а  п осадках  т а р а н а  1946 г. 
15 мая, 15 июня, 15 июля, 15 августа  и 15 сентября  1952 г. 
вы коп али  по 50 корней. О б р азо вавш и еся  ямы  засы п али  з е м 
лей, на получивш иеся площ адки  вы садили отрезки каудексов  
и высеяли семена.

Р астен ия , выросшие из отрезков  корня, п осаж ен ны х 15 м ая , 
к концу августа  достигли в среднем  54,2 см  высоты и на этом 
закончили вегетацию. В соцветии одного растения р азви л ся  
лиш ь один цветок. Эти растения  вегети ровали  и в следую щ ем  
1953 г. Черенки, посаж ен ны е в д руги е  сроки, о к а за л и с ь  вы сох
шими. М еста посадок в 1953 г. начали  з а р а с т а т ь  другими р а с 
тениями. Семена всех сроков посевов всходов не дали . Они, 
вероятно, сгнили, т а к  к а к  при поисках  в 1953 г. не были о б 
наруж ены .

Таким образом, мы установили, что подсадки в местах, где 
копка т а р ан а  производится  в м ае  — сентябре, не д аю т  поло
ж и тельны х  результатов , т а к  к а к  в этот период о щ ущ ается  не
достаток влаги. П одсадка  ж е  осенью, после вы падения осадков, 
хотя и д ае т  определенный эф ф ект, но не обеспечивает  вос
становление естественных зарослей , т а к  ка к  возм ож н а  только  
в местах, где копка п рои зводи лась  осенью.

По наш им  дан ны м , незначительное восстановление з а р о с 
лей (о б н ар у ж и ваем о е  через 5— 10 лет) объясн яется  не реге
нерацией корней, а следую щ им и причинами:

1) в процессе копки т а р а н а  в естественных условиях  т е р я 
ются части головок корня, которые, укореняясь , о б р азу ю т  но
вые кусты. Ч ерез  5— 10 лет  такие  растения д аю т  корни весом 
1— 2 кг;
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Т а б л и ц а  15

Г у сто та  стоян и я  и вы сота  растен и й  тар ан а , получен ны х п утем  сам осева

К
ол

-в
о 

се
ян


це

в 
по

д 
ку

с
т о

м

Д ат а  наблю дения и вы сота та р ан а , см
9 .VI 26. VI 6.V II I6.V1I 26. VII 6.VI1I 16.VIII

м аксн-
м альн .

мини-
м альн .

м акси-
м альн .

м ини-
м альн .

м акси-
м альн .

мннн-
м альн .

м аксн-
мальн.

минн-
м альн .

м акси-
м альн .

мини-
м альн .

м аксн-
м альн .

мини-
м альн .

м акси-
мальн.

мини-
м альн .

1 5, 5 — 11,8 — Вырублено при полке

7 6 .5 5,1 11,0 9 ,3 То же

2 5,0 2 ,0 11,2 8 ,8 18,5 14,3 28,5 17,9 28,5 18,5 28,5 21,5 28,6 21,0

26 10,2 3 ,0 15,5 4 ,4 27,7 6 ,0 28,2 11,2 31,5 12,3 34,7 15,4 34,7 15,4

9 9 .5 3 ,3 16,6 3,7 20,0 8 ,5 24,5 9,1 26,0 13,1 29,0 21,0 29 ,0 21,0

21 9 ,7 4,4 13,1 6 ,2 2 ,2 8,1 26,2 8 ,8 29,7 14,0 31,0 15,1 31,0 15,0

1 8 ,0 — 11,7 — 17,0 — 18,5 ' — 19,8 — 20,0 — Высохло

1 4 ,3 — 9 ,7 — 16,3 — 17,3 — 18,1 — 18,1 — »

87 11,1 4,1 16,6 6 ,0 17,4 13,3 20,1 16,9 23,3 16,9 27,0 16,9 *

1 10,0 — 14,6 — В ырубле но пр! полке



Т а б л и ц а  16

В о з о б н о в л е н и е  т а р а н а  п о с л е  к о п к и  в  1952 г.

Год посе
ва или по-

В ид посева 
или посадки

В ариант посева 
или посадки П л ощ адь, ле1 Кол-во  всходов 

в 1953 г.

9 и ю н я
1950 Гнездовой,

ПО ЛИ В 25X25 64 112
1950 То же 50X 70 95 85
1950 ■ 5 0 x 9 0 50 6

1950 Гнездовой,
богара

10  и ю н я  

50 x 9 0 552 46
1950 Рядовой,

ПО ЛИ В
М еждурядье

90 624 78
1950 То же М еждурядье

522 98
1950 Посадка,

богара 25X 25 500 6
1950 То же 50X 50 500 3
1950 50X 70 448 4
1950 5 0 x 9 0 264 2
1950 Посадка,

ПО Л И В 25X 25 95 18

1950 То же

11 и ю н я  
50X 50 95 2

1950 , 50X 70 258 13
1950 „ 50X 90 258 14
1949 Посадка,

богара 50X50 56 16
1949 Рядовой,

богара
М еждурядье

50 84 4
1949 То же Междурядье

49 4
1949 Гнездовой,

богара 50X 50 56 9
1949 . 50X 70 50 4

1943 Посадка,
богара

2 6 и ю н я

200 65
1946 То же 200 99

2) второй путь восстановления т а р а н а  в м естах  естествен
ного распространения  — семенное разм н ож ен и е .  Оно в о з м о ж 
но только  при условии освобож ден ия  поверхности почвы от 
подстилки, которая  препятствует  прорастанию  семян.
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Д л я  ■изучения возобновления т а р а н а  мы произвели учет 
растений, появивш ихся после копки в 1952 г. (табл . 16).

И з  таб л и ц ы  видно, что несмотря на тщ ательн ую  вы борку 
вы копанны х корней, как а я -т о  часть их в виде маленьких ку 
сочков головки остается  в почве и об р азу ет  зам етн ое  коли
чество новых растений.

Н а  у ч ас тк е  с гнездовыми посевами на поливе в в ар и ан те  
25 X  25 см  на площ ади  64 м 2 насчитано 112 растений, т. е. два  
р а с те н и я  на  1 ж2.



Г л а в а  VI11

О С Н О В Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О П Ы Т О В  ПО В В Е Д Е Н И Ю  
Т А Р А Н А  Д У Б И Л Ь Н О Г О  В К У Л Ь Т У Р У  В Р А З Л И Ч Н Ы Х  

П Р И Р О Д Н Ы Х  З О Н А Х  С С С Р

Д л я  перевода дубильн о-экстрактовой  промыш ленности н а  
сы рье с культурны х плантаци й  мы в течение 15 лет  (1949— 
1964) исследовали поведение т а р а н а  в культуре  в различны х 
экологических условиях.

З а  этот период  испытаны посевы т а р ан а  дубильного  от 
о рош аем ы х равнин до среднего пояса гор Средней Азии, а 
т а к ж е  в ряде  других районов С С С Р  (табл . 17). П оведен ие  
т а р ан а  в культуре  изучалось  на Таш кентском  эксп ери м ен 
тальн ом  участке И нститута  ботаники АН У зС С Р  (Т Э У ), р а с 
полож енном на подгорной равнине у п однож ья  З а п а д н о го  
Т янь-Ш аня на высоте 478 м  над  ур. м., в пос. Х анабад  А нди
ж анской  области У зС С Р  на орош аемой равнине у поднож ья 
Ф ерганского хребта на высоте 750 м  над  ур. м., в Бостандык- 
ском районе Ташкентской области в нижнем поясе гор на 
склонах  Пскемского хребта на высоте 1500 м  над  ур. м., в 
ур. Ирису Ошской области К и ргС С Р в среднем поясе гор 
Ферганского хребта на высоте 1950 м  над  ур. м.

Семенами, собранными нами в Ферганском хребте, с 1951 г. 
проводятся опытные и опытно-производственные посевы т а р а 
на в Л енинградской и Московской областях, с 1952 г.—  в 
Киевской, с 1955 г.—  под Вильнюсом, с 1955 г.— в Минской 
области, а т а к ж е  в Л атви и  и Сибири.

Эколого-биологическое изучение т ар ан а  показало , что он 
способен произрастать и в довольно ж арк и х  засуш ливы х усло
виях, где благодаря  ускоренному ритму развития «убегает» 
от засухи.

Это позволило нам рекомендовать интродукцию его с гор 
на орош аемы е равнины, в условиях которых таран  будет обе
спечен влагой в течение всего вегетационного периода. Таким 
образом, вегетация его здесь удлиняется  по сравнению  с верх^ 
ним и нижним поясами гор, где она ограничена коротким ле-

208



том. В равнинных условиях безморозный период длится  около 
200 дней и сумма полож ительных температур составляет 5000°, 
а в горах —  90— ПО дней и сумма полож ительных температур 
равна  3500°.

Т а б л и ц а  1 7

Р о с т  п л о щ а д е й  п о д  п о с е в а м и  и п о с а д к а м и  т а р а н а  
д у б и л ь н о г о  з а  1949 — 1963 гг . ,  га

Год Место посева и посадки Плошадь, га

1949 Ур. Ирису 0 ,2
1949 У р. Акбашат 0.С 6
1949 ТЭУ 0 ,0 3
1950 Ур. Ирису 7 ,1 3
1950 Узгенский район Кирг. ССР 1,41
1950 Сел. Люблин ка 1 ,55
1950 Сел. Ханабад 0 ,2 5
1951 Ур. Ирису 7 ,0
1951 Сел. Ханабад 5 ,0
1951 ТЭУ 0 ,2 5
1952 У р. Ирису 2 8 ,0
1952 Сел. Ханабад 8 ,2
1952 ТЭУ 0 ,3
1957 Бостандыкский район 52
1958 Там же 100
1959 100
1961 Тарановодческий совхоз в Ханабаде 150
1962 Там же 520
1963 „ „ 200
1960 Украинская ССР 6 4 ,0
1 9 6 1 - Там же 3 0 0 ,0
1962

Белорусская ССР 0 ,0 3
Литовская ССР 0 ,5
Л атвийская ССР 0 ,0 2
М осковская область 0,01
Ленинградская область 0 ,0 2
Казахская ССР 2 0 0 ,0

В с е г о 1745,96

Следует, однако, отметить, что сравнительно невысокая ж а 
роустойчивость тар ан а ,  связанная  с его мезофильной приро
дой, не д ает  основания рассчитывать на значительное удлине
ние его вегетации на равнине. Проведенные нами опыты по 
введению таран а  в культуру на равнине показали , что в ж а р 
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кие летние месяцы он прекращ ает  вегетацию на 15—30 дней 
в зависимости от возраста растений. В н ачале  сентября с по 
нижением температуры растения возобновляют свой рост и 
развитие, которые продолж аю тся до наступления осенних з а 
морозков.

Таким образом, интродукция таран а  с гор на равнины п о з 
воляет на 60—70 дней удлинить вегетацию растений.

Благоприятный температурный режим на равнине в весен
не-летний и осенний периоды способствует значительному по 
вышению темпов роста и развития растений. Все это приводит 
к накоплению большого количества надземной и корневой 
массы, а следовательно, и таннидов с единицы площади.

Д л я  сравнительной характеристики особенностей развития 
таран а  в горных условиях и на равнине приведем некоторые 
данные, полученные при культивировании его в ур. Ирису 
(1950 м  над  ур. м.) в богарных условиях и в Х анабаде  (780 м  
н ад  ур. м.) на поливе.

К концу первого года вегетации высота растений в Ирису 
достигла 23—41 см, а в Х анабаде — 40— 100 см. Количество 
листьев колебалось соответственно от 20 до 98 и от 150 до  650. 
Увеличивалась и ассимиляционная поверхность растений в р а в 
нинных условиях. В ур. Ирису сум м арная  п лощ адь листьев на 
одном растении к концу первого года вегетации равнялась  
265,6— 1255 см 2, а в Х а н а б а д е — 1950—8450 см 2, т. е. бы ла  
в 7— 8 раз  больше, чем в ур. Ирису. Все это не могло не от
разиться на интенсивности роста корневых систем и н акопле
нии в них таннидов. Так, средний вес (из 100 определений) 
трехлетних корней в ур. Ирису составлял  110,7 г, а в Х а н а 
баде —  381,1.

Н е менее перспективна интродукция его в умеренные ш иро
ты Советского Союза. В настоящее время получены много
численные данные успешных опытов введения тар ан а  в ку л ь 
туру в Л енинградской области, Литовской С С Р , Белоруссии, 
на  Украине и в Казахстане. Это объясняется  широким эколо
гическим диапазоном  таран а . Интродукция т ар ан а  на север, 
в ум еренно в л аж н ы е  ш ироты ,— в значительной  мере во звр ат  в 
условия, близкие к условиям районов расселения его предков.

Т А Ш К Е Н Т С К И Й  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К

Р а с п о л о ж е н .в  15 к м  от Таш кента , в поясе предгорий — 
адыров. К лим ат этого района более или менее континенталь
ный (табл. 18). Средняя температура самого теплого меся-
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на + 2 5 ° ,  а самого холодного ниже нуля. Средняя годовая тем 
пература + 1 3 ,6 °

Распределение осадков по годам и сезонам крайне нерав
номерное. Среднегодовое количество осадков составляет 
356 м м , во влаж н ы е  годы — 534 м м , в засуш ливы е —  до 
141,2 м м . О садки  вы падаю т преимущественно в зимний и ве
сенний периоды, лето засушливое.

В году 147,3 ясных дня, 82,3 пасмурных и 74,1 с осадками, 
в том числе со снегом всего 21.4.

Средняя продолжительность безморозного периода 204 дня. 
Последний весенний заморозок бывает 30 марта , первый осен
н и й — 21 октября.

Э кспериментальный участок расположен на культурно-по
ливны х сероземах. Д о  возделы вания дубильных растений он 
бы л  зан ят  огородными культурами, и некоторые поля его 
сильно истощены. Участок окруж ен главным образом ивами, 
тополями, грецким орехом.

И з сорных растений распространены гумай — S o rg h u m  
h a le p e n se  (L.) Р  е г s., и м п е р а т а — Im p e ra ta  cy lind rica  (L.) 
Р . В., сыть — C y p e ru s  ro tu n d u s  L ,  с которыми пришлось 
вести упорную борьбу.

П роведенные многолетние (1949— 1953 гг.) фенологические 
наблю дения за  ростом и развитием т ар ан а  показали , что пер
вые всходы обычно появляются в начале марта. Период появ
л ен и я  всходов в разные годы различен и зависит от погодных 
условий. Так, в 1950 г. он продолж ался  10 дней, в 1953 г.— 
58.

В годы с теплой и влаж ной  весной (1953 г.) у  многолетних 
растений т ар ан а  одновременно со всходами начинаю т отрас
та ть  побеги. И ногда отрастание  зап азд ы в ает  на 10 дней. Ф азы  
цветения и плодоношения зани м аю т по 30 дней.

Вегетационный период растений первого года 170— 180 
дней. В последующие годы он сокращ ается  до 150— 160. П о 
л и вам и  в конце июля и в августе у окончивших вегетацию 
растений мож но вы звать пробуждение почек, появившихся в 
конце м ая  на каудексе. Они трогаю тся в рост и из них р а з 
виваю тся побеги, достигаю щ ие иногда высоты побегов первого 
отрастания.

Д л я  определения влияния различной густоты стояния на 
рост надземны х органов и урож ай  корней у таран а  в 1955 г. 
на рядовом осеннем посеве 1953 г. был зал о ж ен  специальный 
опыт.

Н и ж е  приводим полученные данные.
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Т а б л и ц а  18

С р е д н и е  д а н н ы е ,  х а р а к т е р и з у ю щ и е  к л и м а т  о к р е с т н о с т е й  Т а ш к е н т а  
(п о  м а т е р и а л а м  Б о з с у й с к о й  м е т е о с т а н ц и и )

П оказатель Январь
Ф ев
раль М арт А прель М ай И ю нь Июль Август С ен 

тя б р ь
О к 

тя б р ь Н оябрь
Д е 

кабрь В году

Средняя температура 
Абсолютный максимум

-  0 ,6 1,5 7 ,8 14,7 20,8 25,6 27,5 25,4 19,5 12,5 6 ,8 2,4 13,6

температуры 
Абсолютный минимум

20,0 23,2 30,4 35,4 39,3 43 ,0 43,5 42,6 39,8 33,9 28,8 27,3 43,5

температуры 
Среднее количество

- 2 8 ,1 - 2 5 , 7 - 1 9 ,6 -  6 ,3 0 ,4 3 ,8 8 ,7 7 ,7 0 ,6 — 11,4 - 2 1 , 9 - 2 9 ,5 - 2 9 , 5

осадков 
Наибольш ее количество

46 40 62 54 30 12 4 1 4 26 35 42 356

осадков 
Н аименьш ее количество

87 110 145 133 89 67 35 10 34 117 148 96 534

осадков 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 141

Средняя облачность 
Среднее число ясных

6 ,5 6 ,2 6,1 5 ,8 4,1 2 ,6 1,7 1,0 1,6 3,4 5 ,0 6 ,3 4 ,2

дней
Среднее число пасмур

5,1 4,8 5 ,9 6 ,0 11,4 16,3 21,5 25,2 21,2 14,5 9 ,4 6 ,0 147,3

ных дней 
Число дней с осадками

13,4 11,4 12,0 9 ,7 5,1 1,9 0 ,8 0 ,4 1,1 4,8 8 ,9 12,8 82,3

не менее 0,1 м м 10,2 9,1 10,6 10,0 6 ,3 3 ,3 1,4 0 ,6 1,2 4 ,9 7 ,0 9 ,5 74,1

Число дней со снегом 
Средняя относительная

6 .8 5 ,0 2,7 0 ,3 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1,9 4 ,3 21,4

влажность 79 71 66 63 55 46 45 46 49 59 66 72 59



Вариант
Вариант
Вариант

Число Высота Число Вес сы 
раст ений раст е

ний, см
рого

на  1 пог. 
м

стеблей корня, г

1 3 56 2 ,7 159
2 5 55 2 ,5 202
3 10 45,7 2 ,2 117,5

Таким образом, вес одного корня достигает максимума при 
густоте стояния 5 растений на 1 п о г . м .

В результате  проведенных опытов мы установили, что при 
культуре т ар ан а  в районах  его естественного произрастания 
норма высева семян в горах (ур. Ирису) колеблется от 7 до 
10 кг /га  в зависимости от их качества, на равнине (под Т а ш 
кентом), где грунтовая всхожесть семян тар ан а  ниже (2 4 % )  —  
от 10 до  12 к г ! г а .

Д л я  разработки  приемов по ремонту плантаций т а р ан а  при 
сильной изреженности посевов на ТЭУ проведены следую щие 
опыты: 1) подсадка т а р ан а  черенками каудекса; 2) подсев в 
прогалины однолетних плантаций; 3) пересадка осенью одно
летних сеянцев с загущ енны х мест на изреженные; 4) под
садка  сеянцев, вы ращ енны х в открытом грунте в бумаж ны х 
стаканчиках.

П одсадка  черенками каудексов д а л а  положительные р е 
зультаты . П риж иваем ость  черенков составила 9 6 % . Однако 
этот прием мы считаем невыгодным, т а к  как  он связан  с ис
пользованием части корня, пригодной д ля  промышленных це
лей.

П ри осеннем подсеве в прогалины однолетних плантаций 
сеянцы с весны следую щего года развивались нормально, но 
к концу первого года вегетации сохранились только на 
50—53% .

П ри осенней пересадке однолетних сеянцев с загущенных 
мест оказалось, что они растут и развиваю тся почти т а к  же, 
как  растения, не подвергавшиеся пересадке. П риж иваемость 
их составляла  80— 85% .

Отличные результаты  д а л а  подсадка на изреж енные места 
сеянцев, вы ращ енны х в бум аж ны х стаканчиках. Растения  л ег 
ко приж ивались (90—9 3 % ) и хорошо развивались. Таким об
разом, наиболее перспективными способами ремонта оказались  
пересадка однолетних сеянцев из загущ енны х мест и подсадка 
сеянцев, вы ращ енны х в бум аж н ы х  стаканчиках.

Д л я  испытания возможности повышения у р о ж а я  корней и 
содерж ания  в них таннидов мы исследовали влияние мине
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ральны х удобрений на таран. Опыты проводились на поливном 
участке с посевами 1953 г.

Фосфорные и калийные удобрения вносились осенью перед 
вспашкой, а азотные — в первый год вегетации в виде двух 
подкормок. Годовая норма азота и фосфора по 100 к г!га , к а 
лия  50 кг!га . Во второй и последующие годы удобрения вно
сились в виде двух  подкормок: первая в ф азу  массового от
растания, а вторая  в ф азу  массовой бутонизации (через 25— 
30 д н е й ) . Опыт проводился на участке площ адью  0,25 га . Д л я  
каж дого  варианта опыта отводилась делянка в 0,03 га .

Т а б л и ц а  19

С е м е н н а я  п р о д у к т и в н о с т ь  т а р а н а  по ф о н у  м и н е р а л ь н ы х  
у д о б р е н и й  и б е з  н и х

В ариант опы та

Ч исло растений
П роцент
плодоно
ш ения

Ф изический вес 
сем ян  с 1 р асте

ния

Чисты й вес  семян  

с 1 р ас тен и я , гцвету
щих

плолоно-

Контроль
NPK

1

109
88

'  р е х л е т

8
28

н и е р а

7 ,3
31,8

с т  е  н и я

0 ,5 - 1 8  (10,0) 
0 ,5 - 2 8  ( 7 ,1 )

0 , 2 - 2 , 5  (1 ,8  ) 
0 , 2 - 4 , 9  (3 ,05)

Ч е т ы р е х л е т  и и е  р а с т е н и я

Контроль
NPK

13 4 29,8 0 , 8 - 6  (2 ,5)
50 20 40,0 1—54 (8 ,6)

0 ,4 - 1  (0 ,5 ) 
0 ,5 - 1 8  (1 ,5 )

Н аблю дения показали , что удобрения полож ительно влия
ют на рост и развитие тар ан а ,  особенно на накопление корне
вой массы и таннидов в третий и четвертый годы вегетации.

Осенью 1956 и 1957 гг. на контрольных дел ян к ах  и на к а ж 
дом варианте опыта выкопали по 25 корней. Глубина конки 
25 см.

Вес корней увеличился в 1,7— 1,8 раза ,  а количество танни
дов примерно на 3,11%.

В результате опытов по повышению семенной производи
тельности т ар ан а  в культуре за  счет получения большего про
цента полноценных семян, мы установили, что на завязы вание  
полноценных плодов большое влияние оказы ваю т  своевремен
ные поливы и минеральные удобрения (табл. 19).

И з таблицы  видно, что после внесения удобрений (N P K ) 
урож ай  семян увеличился в 2— 3 р аза  (чистый вес). П ри  этом 
абсолютный вес семян растений с контрольных делянок  сос
тав лял  7,02 г, а с удобренных — 8,15.
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При внесении удобрений в третий год вегетации, когда 
цветет 30—35%  растений таран а , при нормальной густоте 
стояния (60—80 тыс/га) можно получить до  1 Щ ?а семян. 
Следовательно, вопрос об обеспечении семенами специализиро
ванных тарановодческих хозяйств может быть решен на куль
турных плантациях.

Рис. 10. Ч еты рехл ети е корни тарана дубильного с посадок на ТЭУ.

Д л я  определения выхода корней сП  га  на поливных участ
ках произведена копка. Средний вес сухого четырехлетнего 
корня т а р ан а  на Ташкентском экспериментальном участке 
равнялся 273 г (рис. 10). Таким образом, при 72000 растений 
на 1 га  урож ай в условиях Таш кента  составит 19,6 т сухих 
корней.

П О С Е Л О К  Х А Н А БА Д

Опытные и опытно-производственные участки в пос. Х ан а 
б ад  ранее находились в 0,5—7 км  от Хамабадского дубильно
экстрактового завода  на культурно-поливных сероземах.

В настоящее время здесь организован тарановодческий сов
хоз. О бщ ая  п лощ адь его 2594 га , из них 1916 га  занимаю т 
пашни. Совхоз хорошо орош ается водами К арадарьи .

Эта территория относится к  зоне полупустынных степей и 
предгорий. П олож ение Ферганской долины м еж ду  мощными 
горными хребтами обусловливает устойчивость погоды. В с а 
мый холодный месяц январь  средние температуры воздуха 
составляю т + 2 — 3,5°. П ериод с температурами выше 10° про
долж ается  220— 230 дней. Наибольш ее количество осадков
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вы падает  в зимне-весеннее время, летом дож дей  почти не бы 
вает.

Почвы совхоза представлены типичными сероземами, лу- 
гово-сероземами, луговыми и болотно-луговыми.

Многолетние наблю дения за  ростом и развитием т а р ан а  на 
опытных посевах в Х анабаде  показали , что период прораста 
ния семян здесь довольно растянут. Так, в 1953 г. он дли лся

т

т
120

110

/00

 3

20 28 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31
Февраль Март Апрель М ай Июль

Рис. 11. Данные роста растений в посевах и посад
ках 1950 г. в Ханабаде в 1953 г.

/ —рядовой  посев. 2 —гнездовой  п осев , J —посадка черенкам и .

69 дней —  со 2 м ар та  до  9 м ая . Это объясняется  погодными 
условиями весны. П ри раннем наступлении теплы х дней появ
ляю тся преж девременные всходы, гибнущие при последующем 
похолодании. Новое потепление способствует возобновлению 
появления всходов (рис. 11).

У перезимовавш их растений побеги отрастаю т зн ач и тель
но позже. Так, в 1953 г. отрастание побегов началось на  20 
дней позж е появления всходов, период цветения т а к ж е  р а с т я 
н у т — 30 дней. С озревание плодов продолж ается  30 дней  (с 
конца м ая  до  н ач ала  ию ля).
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Вегетация однолетних растений длится 150— 160 дней, мно
го летн и х—  130— 140. Конец вегетации приходится на июль, 
а  у  отдельных растений на середину августа.

Сохранность растений в первый год вегетации в культуре 
под Х анабадом  составляет  только 60,9% . Это объясняется, 
по-видимому, неустойчивостью снегового покрова, которая при
водит к вы мерзанию  почек головки корня. В последующие го
ды вы падает  незначительное количество т а р ан а  в основном в 
результате  повреж дения энтомовредителями или почвообра
баты ваю щ им и орудиями.

Т а б л и ц а  2 0

В ес  к о р н е й  т а р а н а  и с о д е р ж а н и е  в  н и х  т а н н и д о в  в  о п ы т е  
с р а з н ы м  ч и сл о м  п о л и в о в

Полив

Средняя высота 
тений, с м

рас- Средний вес сырого 
корня, г

о |  , «
S o 5 |<= о 0.0- 1 “ я 3?

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год З-й год
5 * И N 
5 S и £ .

Д - г З й ?О о = ч I С
од

ер
*

та
нн

ид
с

тр
ех

ле
т

ко
рн

ях
,

Через 15 
дней 21,5 89,7 138,1 6 ,5 155,3 209,1 0 ,9 13,13

Ч ерез 10 
дней 26,1 82,4 136,9 12,1 76,0 192,1 0 ,5 14,5

Через 5 
дней 22,3 76,3 124,7 14,5 107,5 165,1 0 ,4 12,6

По фазам 
развития — — 136,8 — — 206,1 0 ,9 15,12

Д л я  выяснения потребности т а р ан а  в воде в 1954 г. на  по
севах  1953 г. поставили опыт в трех вариантах  при поливах 
через 15, 10 и 5 дней (табл. 20). П оливы проводились с конца 
м ая , после прекращ ения дож дей, до  конца августа.

В первом варианте растения первого года вегетации полу
чили 6 поливов, во втором —  8, в третьем —  11. Н а  следующий 
год опыт возобновили в н ачале  м ая  и провели соответственно 
7, 10 и 17 поливов. В конце августа они были прекращены.

Н а  третий год в ф азу  бутонизации на части площ ади по
ливы  проводились через 15 дней и дополнительно по ф азам  
развития. Таким образом, проведено 7, 8, 11 и 17 поливов.

В результате  выявлено, что повыш енная влаж ность почвы 
при учащ енных поливах дает  положительный результат только 
в  первый год вегетации. В третий год при поливах  через 15 
дн ей  и по ф азам  развития показатели  роста и накопления кор
невой массы почти одинаковы. О днако по содерж анию  тан н и 
дов  и по качеству семян режим поливов по ф азам  оказался  
лучше.

217



В 1953 г. на посевах т ар ан а  1952 г. испытывали влияние 
удобрения (азот, фосфор и калий).  Н аилучш ие результаты 
получены при внесении N и N P K  (рис. 12).

Учёт у р о ж ая  корней таран а  на опытных и опытно-произ
водственных посевах в пос. Х ан аб ад  показал, что к концу пер 
вого года вегетации воздушно-сухой вес одного корня в среднем 
составляет 105 г, к концу второго года — 157, т р е ть е го — 213 и 
четвертого — 296 г.

Ю 20 30 Ю 20 31 10 20 31 Ю 20 30 
Июнь Июль Август Сентябрь

Рис. 12. Влияние различных удобрений на 
рост стеблей тарана.

/-контроль, 2-азот, 3 - фосфор. 4-калий, 5-NPK.

П ри густоте стояния растений 70000 экз. на 1 га  урож ай 
корней достигал в первый год 7,3 т/га, во второй — 10,9, в тр е 
тий — 14,9 и в четвертый — 20,9 т/га.

Ирисуйский опытный участок располож ен в Узгенском 
районе Ошской области Киргизской С С Р . Опытные посевы т а 
рана производились на западны х  склонах  и верш инах увалов  
вблизи посевов пшеницы, ячменя и других сельскохозяйствен
ных культур колхозов Октябрьского района и совхоза « И р и 
су».

Почва — вновь освоенная, частично находилась под посе
вами ячменя и подсолнечника, черноземовидная, хорошей 
структуры.
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! / /
h/i

50 г и   ----------
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У Р О Ч И Щ Е  И Р И С У
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Д остаточное количество осадков дает  возможность полу
чать хорошие урож аи пшеницы, ячменя, подсолнечника, к а р 
тофеля.

В течение года здесь вы падает  более 1000 м м  осадков. 
Н аиболее  обильны они зимой и весной, но немало их и в л ет 
ние месяцы. Снег л еж и т  с ноября до конца апреля — начала 
мая. Зам орозк и  бываю т иногда д а ж е  в мае-июне.

Опытные посевы в местах естественного распространения 
гарана  имели целью выяснить возможность культуры таран а  
на богаре. Д л я  этого одну часть посевов и посадок произвели 
на богарных землях, другую — на поливных. О б щ а я  площ адь 
посевов и посадок в 1950 г. составила 7,13 га.

Растительность в местах закладки  опытных участков р а з 
нообразна. И з  древесных пород здесь произрастаю т яблони, 
боярка, грецкий орех. И з травянистых часты: S tach y o p s is
o b lo n g a ta ,  V erbascum  so ngor icum , Achillea  m illifo lium , Tri- 
folium p ra te n se ,  H ypericum  p e rfo ra tu m , H. scab ru m , D acty lis  
g lo m e ra ta ,  M elica  a l t i s s im a ,  D ip sa c u s  azu reu s ,  C e n ta u re a  
ru th en ica ,  L o p h an th u s  S c h tu ro v sk ia n u s .  И з сорняков встре
чаются A lth aea  nud if lo ra ,  P r a n g o s  p a b u la r ia ,  P r a n g o s  lan- 
ceo la ta ,  C ichorium  in tybus  и др.

Четырехлетние наблюдения за  ростом и развитием таран а  
показали , что всходы появляются друж но  с конца апреля до  
н ачала  м ая в 'т еч ен и е  10— 15 дней (рис. 13). О трастание по
бегов у двух-, трехлетних и более старых растений начинается 
одновременно с появлением всходов, сразу  после стаивания 
снега.

П ериод цветения и созревания плодов у таран а  различного 
возраста  растянут. В Ирису цветение длится 20 дней, созре
вание плодов — 30. З акан чи вает  вегетацию таран  в августе. 
Д лительность вегетационного периода у однолетних растений 
100— 120 дней, у  многолетних 90— 100.

Д л я  удлинения периода вегетации в ур. И рису мы в тече
ние двух лет производили чеканку растений. Существенных 
результатов этот прием не дал.

Кроме того, изучалось т а к ж е  влияние густоты стояния т а 
рана в посевах и посадках  на рост растений и накапливание 
корневой массы. Были залож ены  рядовые посевы с 3, 6 и 10 
растениями на 1 п о г. м , гнездовые с 3, 5 и 10 растениями в 
гнездах и посадки черенков с площ адью  питания 25x50 см, 
50x50, 50X70 и 50x90.

Эти эксперименты показали , что посадки черенков кау д ек
са даю т  корни меньшего веса, чем посевы. Трехлетние корни 
с посадок весили в среднем 263,8 г , с луночных посевов —  
325,8, с рядовых — 373,5 г.
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Вес корней с посадок зависит от величины посаженного 
отрезка —  крупный отрезок д ает  в первый ж е  год ж изни бо
лее  мощное растение и более крупный корень.

В первый год ж и зн и  густота черенков не о казы вает  за м е т 
ного влияния на рост и развитие. В дальнейш ем  лучшие ре
зультаты  (по весу корня) д аю т реж е стоящ ие растения.

/

Ю 2028 10 20 31 Ю 20  30  Ю 20 31 Ю 20 30 10 20 
Ф евраль Март Апрель М ай Июль Июль

Рис. 13. Сравнительные данные роста растений в гнездо
вых посевах 1950 г. в ур. Ирису (1) и Ханабаде (2)

в 1953 г.

В рядовых посевах наибольший вес корней получен при 
Z  растениях на 1 пог. м , наименьший — при 10. О днако наи- 
•больший урож ай  (за  счет увеличения количества корней) по
лучен при 10 растениях в рядке. Аналогичные результаты 
даю т  луночные посевы.

В результате  проведенных исследований установлено, что 
на богаре в И рису  средний вес корня двухлетнего растения
равен 110,7 г, или 10,1 т /га  при густоте 100000 растений; трех
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л е т н е г о — 163,1 г, или 16,3 т/га и четырехлетнего — 200,5 г, 
или 20 т/га.

Н а поливе у р о ж ай  корней к  концу первого года вегетации 
при той ж е  густоте стояния достигал 15,3 т/ги, к концу второ
го года — 18,6, третьего —  23,8 и четвертого — 30,0 т/га.

Д л я  изучения сохранности растений в первый год вегетации 
при луночном посеве в ур. Ирису проведены соответствующие 
наблюдения (табл. 21).

Т а б л и ц а  2 1  

С о х р ан н о сть  раст е н и й  при луночном посеве

Номер
лунки

Число растений Число жи
вых корней 

2.X
Процент

сохранности16.V 18.VI 18.VII 18.VIII

1 5 5 5 5 5 100
2 8 6 6 6 6 75
3 9 9 9 9 9 100
4 9 9 9 7 7 7 7 ,8
5 9 9 9 9 9 100
6 11 11 11 8 8 7 2 ,7
7 12 12 10 8 8 6 6 ,7
8 12 12 8 8 8 6 6 ,7
9 13 13 12 10 10 7 6 ,9

10 14 13 13 13 13 9 2 ,8

В с е г о 102 99 92 83 83 88,9

При луночном посеве сохранилось на 20,5% растений боль
ше, чем при рядовом. О днако  урож айность корней при рядо
вом посеве больше, чем при луночном. В ы пад  связан  с осен
ним повреж дением почек озимой совкой.

В результате опытов в ур. И рису  выявлено, что при культу
ре тар ан а  в районах его естественного произрастания норма 
высева семян колеблется от 7 до  10 к г /га  в зависимости от их 
качества. Грунтовая всхожесть этих семян удовлетворитель
н а я —  от 31,8 до 60%  (4 3 ,8 % ).  После трехлетнего хранения 
семян она резко снижается . При этих нормах высева в произ
водственных условиях густота растений в конце 3—4 года ве
гетации будет достигать 100000, что обеспечит урож ай  на бо
гаре  в 16— 20 т/га сырых корней или 8— 10 т/га сухих, а на 
поливе —  23— 30 т/га сырых корней или 12— 15 сухих.
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Б О С Т А Н Д Ы К С К И Й  РА Й О Н

Д л я  этого района характерны  условия нижнего и среднего 
пояса гор Средней Азии. Здесь  вы падает  от 600 д о  800 м м  
осадк ов  в год. Последние заморозки отмечаются в середине 
апреля, первые осенние — в середине сентября. Д л и н а  безм о
розного периода составляет около 150— 160 дней. З и м а  д о 
вольно продолжительная, но не холодная. М ин им альная  те м 
пература ян варя  не н и ж е — 15°, снег леж и т  около четырех м е
сяцев. Л ето  более прохладное, чем на равнине, м акси м альн ая  
температура июля не превыш ает 30— 35°. О садки в значитель
ном количестве вы падаю т в виде снега, толщ ина покрова ко 
торого часто достигает 1,5 м. Д о ж д и  чащ е весной, но иногда 
вы падаю т и летом.

Склоны Пскемского хребта, где проводились посевы т а р а 
на, представлены довольно мощно развитыми серо-бурыми 
почвами, богатыми перегноем в верхних горизонтах (до 5 — 
6 % ) .  Растительность в основном состояла из древесных по
р о д — диких яблонь, боярки, алчи, кленов, дикой вишни, к а р 
каса  и др. И з травянистых видов ландш аф тн ы м и являю тся  зве
робои, клевер, прангос, м альва, девясил  и др.

Опытные посевы таран а  в этом районе проводились на пло
щ ади  200 га  осенью 1957 г.

Глубина заделки  семян 2,0— 2,5 см  при норме высева 7 — 
7,5 к г /га . Ш ирина м еж дурядий 70 см. В апреле 1958 г. появи
лись массовые всходы.

П ри четырехкратных поливах средняя высота стебля р а в 
нялась  23,3 см , а при трехкратны х —  всего 16,1 см . Е щ е  с л а 
бее развивались растения на богарных посевах. В варианте с 
четырьмя поливами вегетация т ар ан а  закончилась  21 августа. 
Н а  делян к ах  с тремя поливами и в контроле (без полива) 
растения закончили вегетацию 12 августа.

В 1959 г. из-за неблагоприятных погодных условий, при
ведших к разм ы ву  дорог, наблю дения за  опытными посевами 
велись лиш ь со второй декады  июня, вследствие чего ранние 
ф азы  развития не были учтены. Цветение т а р ан а  во всех в а 
риантах  опыта с поливами началось 11 июня. Рост растений в 
высоту в вариантах  с 4 и 5 поливами прекратился 14 августа, 
а в варианте с 3 поливами — 24 июля, на богарных делянках  
(контроль) —  15 июля.

В 1960 г. наблюдения проводились с н ачала  вегетационного 
сезона. О трастание т ар ан а  началось 18 апреля, бутонизация — 
24 мая, ц в етен и е— 11 июня (как  и в предыдущ ем го д у ) .

В третий год вегетации растения во всех вариантах  опыта
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закончили рост в начале июля. Средняя высота их при 5 поли
вах достигла 78,1 см, при 4—73,1, при 3 — 32,1, а в контроле 
(без полива) — 20,5 см.

И з приведенных данных видно, что при 5 поливах рост т а 
рана увеличивается более чем в 3 р аза  по сравнению с конт
ролем.

В 1961 г. во всех вариантах  опыта отрастание таран а  н а 
чалось 14 апреля, б у то н и зац и я—  14 мая, цветение — 26 мая. 
Рост в высоту прекратился 6 нюня. Растения при 5 поливах 
имели высоту в среднем 120,2 см  и 10 стеблей, при 4 поли
в а х — 116,1 см  и 7 стеблей, при 3 поливах — 40,2 см  и 5 стеб
лей, в контроле —  всего 20 см  и 3 —4 стебля.

Т а б л и ц а  2 2

Вес корней  т а р а н а  по годам вегетац и и  в Б останды кском  
районе  при различном к ол и ч естве  поливов

Вариант
Средний сырой вес корней, г

I год II год Ill год IV год

5 поливов 22,9 75,0 241,4 384
4 полива 12,9 59,3 207,7 381
3 полива 3 ,6 2 7 ,5 120,3 181,7
Контроль
Производственный

1,4 5 ,4 32 28,2

участок 2 ,6 — — 180

Результаты  четырехлетних опытов показали , что в первый 
год вегетации наилучшее развитие растений и накопление кор
невой массы наблю дается  при 5 поливах с пром еж уткам и 15— 
20 дней. В этом варианте  средний вес корня составлял  22,9 г, 
а  при 4 поливах (с промеж утками 20— 22 дня) —  12,9 г, при 
3 — до 3,6 г, в контроле — всего 1,4 г. Таким  образом, наи
лучш ий режим —  5 поливов за  вегетационный период (табл. 
2 2 ) .

Четырехлетний опыт, заверш ивш ийся в 1961 г., показал, 
что при соответствующей агротехнике в Бостандыкском райо
не возмож но вы ращ и вание  тар ан а .  Сырой вес 4-летних корней 
составлял 384 г, а отдельные корни весили более 2 к г . При гу
стоте стояния растений 100000 экз. на 1 га  м ож н о получить 
12— 15 г  сухих корней.

Н а  производственных плантациях растения сильно отста
вали в развитии. Средний вес корня в 4-летнем возрасте со
ставлял  всего 180 г, по-видимому, из-за отсутствия своевремен
ных прополок. Т аран  в ювенильном возрасте очень светолю
бив, чувствителен к засорению  и требует не менее 2 прополок.
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Н а неполивных делянках , в условиях, близких к природ
ным, та р ан  почти не приступал к генеративному развитию, 
реет его был замедленный, а накопление корневой массы низ
кое. Четырехлетний корень таран а  с богарных делянок  дости
гал в среднем 28,2 г.

Таким образом, д а ж е  в горных районах Западного  Тянь- 
Ш ан я  д ля  вы ращ и вания  т ар ан а  необходимы поливы.

М ы испытывали нормы высева семян т ар ан а  в условиях 
нижнего пояса гор Бостандыкского района. Н есмотря на то 
что при высеве 5 к г \г а  растения имеют большую п лощ адь  пи
тания и лучш е накапливаю т корневую массу, урож айность  и 
сохранность их выше при норме 7 к г \га  за  счет большей гус
тоты стояния.

В Бостанды кском  районе ремонт плантаций сеянцами, вы
ращ енными в бум аж ны х стаканчиках, д ал  наилучш ие резуль
таты.

В Д Н Х  (М О С К В А )

Осенью 1955 г. т аран  дубильный впервые высеяли на тер
ритории В Д Н Х  (рис. 14). Посев произведен рядовым спосо
бом с м еж дурядьям и  70 см , семена заделы вались  на  глубину 
1— 2 см, норма высева 10 к г /га .  Н аблю дения за  ростом и р а з 
витием растений вела А. А. Батурина.

П ервые всходы появились 4 — 5 мая. К  концу июня они 
достигли 12— 16 см  в высоту, а к  середине августа (конец ве 
гетации) — 60— 70 см. Н ачи н ая  со второго года часть растений 
цвела, но полноценных семян не образовалось.

В третий и четвертый год растения цвели, плодоносили и 
достигли около 2 м  в  высоту. В четырехлетием возрасте  часть  
их выкопали д ля  определения содерж ания  корневой массы и 
дубильны х веществ.

Средний вес корней составил 1800 г, а количество танни
д о в — 20,5 % (М. Н. К расухин).

Эти данны е говорят о  перспективности вы ращ и вания  т а 
рана дубильного в условиях М осковской области, где он мо
ж ет  быть использован к а к  новое техническое растение, приз
ванное обеспечить сырьем дубильно-экстрактовую  пром ы ш лен
ность столицы и области.

Л И Т О В С К А Я  С С Р

Б о льш ая  работа по изучению биологии т ар ан а  и путей вве
дения его в культуру проведена Институтом ботаники А Н  Л и 
товской С С Р  (Пипинис, 1961) и Ботаническим садом  (М ик- 
шионис, 1960).
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Т аран  впервые посеяли осенью 1958 г. на супесчаной поч
ве на площ ади 0,5 га.

К  концу первого года вегетации (август) средний вес кор
ней достиг 171 г  (в отдельных случаях 500),  высота стеблей — 
80 см, во второй год —  соответственно 526 г  (иногда 850) и 
120 см  (в отдельных случаях 180), в т р е т и й — -соответственно 
808 г  (иногда 1500) и 157 см  (в отдельных случаях 225).

Рис. 14. Таран дубильный на территории ВДНХ.

Количество таннидов в корнях таран а  в первый год веге
тации составляло 20%  (по Л ев ен тал ю ),  во второй — 23— 34% 
и в третий год —  40% . Доброкачественность таннидов во все 
три года вегетации в период цветения не ниже 57— 60% (П и 
пинис, 1963).

Полученные результаты говорят о перспективности таран а  
и в этих климатических условиях.
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У К Р А И Н С К А Я  С С Р

Опыты по вы ращ иванию  т ар ан а  дубильного на Украине 
проводились на небольшом участке на экспериментальной б а 
зе  Института ботаники АН У С С Р (Ф е о ф а н и я ) , в 14 к м  от 
Киева. Почва суглинистая, лесная, оподзоленная. При посеве 
использовалась агротехника, рекомендованная Институтом бо
таники А Н  УзССР.

Опыты показали , что в этом районе можно культивировать 
таран  дубильный. Стратифицированные семена его хорошо

Рис. 15. Посевы тарана дубильного на экспериментальной базе 
АН УССР (Феофания).

прорастают как  при подзимнем, так  и при весеннем посеве. 
Н аиболее  эффективный прием стратификации семян —  вы д ер 
ж ивание их в течение зимы во влаж ном  песке под снегом. 
П ри этом наблюдается почти стопроцентная всхожесть, равно
мерное д руж н ое  развитие и значительный рост растений.

Н адзем н ая  часть растений в конце второго года вегетации 
достигла 125— 150 см  (рис. 15). Корни уходили на глубину 
до 1 м . Толщ ина их у шейки составляла  до 6 см . Вес сырого 
корня достиг 640 г.

Количество таннидов в корнях растений второго года сос
тавило  27%  (в пересчете на абс. сухое вещество) при добро

226



качественности 50—60, в листьях— 5— 10%, в стеблях найде
ны только следы таннидов.

Наибольш ее количество дубильных веществ в корнях т а 
рана обнаружено в период массового цветения (перед началом 
плодоношения), затем кривая накопления их падает, а к концу 
вегетации снова поднимается.

Интересно отметить, что максимум дубильных веществ в 
листьях тарана в условиях Украины отмечается в конце ве
гетации, а в корнях содержится минимальное количество.

Л ЕН И Н ГРА Д С КА Я  О Б Л А С Т Ь 1

Посевы тарана произведены на опытных участках Ботани
ческого института АН СССР в Отрадном в 1951 г.

На первых этапах цель посевов тарана в Ленинградской 
области ограничивалась испытанием возможности его культу
ры в новых экологических условиях. Но в последующие годы 
было углублено изучение биологии роста и развития растений, 
а такж е приемов возделывания. Эти опыты показали, что т а 
ран дубильный прекрасно растет и развивается в условиях 
Ленинградской области. В третий год вегетации абсолютно 
сухой вес корней его составлял от 7 до 10 г/га, а количество 
таннидов в них — от 18 до 25% при доброкачественности 
5 0 -6 0 .

Как и в естественных условиях местообитания, таран 
здесь обильно цветет, но слабо плодоносит. Этому способ
ствуют функционально разнополые, белорыльцевые и темно- 
рыл ьцевые цветки (Кузьмин, 1963). Плоды завязываю тся 
только у белорыльцевых цветков.

В результате изучения приемов возделывания тарана в 
условиях Ленинградской области авторы пришли к выводу о 
перспективности его культивирования в широких производ
ственных масш табах в северо-западных областях РСФ СР. 
Лучший способ размножения тарана, по их мнению, — семен
ной при подзимнем сроке сева. Оптимальная норма высева 
12— 14 к г !га  семян при ширине междурядий 70 см.

Многолетними исследованиями тарана дубильного в куль
туре под Ленинградом установлено, что для создания высо
коурожайных сортов с большим содержанием таннидов и 
удобной для копки формой корней необходима селекция его.

1 По данным Ф. С. Первухина (1959а, 19596. 1960, 1961) и
П. Д . Соколова (19616, 1963а).
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Сотрудники Ботанического института АН СССР постави
ли перед собой задачу разработать приемы комплексной ме
ханизации всех полевых работ, вплоть до уборки урож ая, 
очистки и сортировки корней.

БЕЛОРУССКАЯ С С Р 1

Первые опыты по культуре тарана дубильного заложены 
в 1955 г. в Центральном ботаническом саду АН БССР.

Почва опытного участка дерново-подзолистая, супесчаная, 
развита на маломощной пылевато-песчанистой супеси. Посе
вы производились по фону неглубокой вспашки рядовым спо
собом с междурядьями 50 см . Н орма высева 13 к г !г а , глуби
на заделки семян 2—3 см. Всходы появились в конце апреля.

В первый год вегетации плодоносили лишь отдельные 
растения, во второй год — 85% , в последующие го д ы — 100%. 
Корни однолетних растений весили от 80 до 150 г  (в среднем 
115 г ) , что в пересчете на 1 г а  при густоте стояния 100000 
растений составило 11,8 т.

Корни двухлетних растений весили в среднем около 300 г, 
или 30 т/га, трехлетних — от 600 до 1300 г, или 60 т/га.

В результате проведенных исследований установлено, что 
культура тарана в условиях Белоруссии возможна при осен
нем посеве семян рядовым способом. Глубина заделки 2— 
3 см, междурядья 50 см , норма высева 12— 13 кг!га .

Д ля очистки посевов от сорняков и сохранения почвенной 
влаги необходимо трех- и четырехразовое рыхление. Экспери
менты, произведенные в Латвийской ССР (Зарубина, 1960, 
1963) и в Сибири (Первухин, 1963а), показали перспектив
ность культивирования тарана даж е в крайне суровых усло
виях Сибири, где период вегетации растений ограничен 2—3 
летними месяцами.

В заключение следует отметить, что в умеренной зоне т а 
ран в культуре успешно растет и развивается, обильно пло
доносит и вызревает до наступления осенних заморозков. 
В этих условиях усиливаются его мезофильные признаки, 
которые хорошо заметны при сравнении с растениями из естест
венных зарослей. Растения становятся более облиствленны- 
ми, увеличиваются размеры листовой пластинки, уменьшает
ся опушение, хорошо развиваются надземные органы и кор
невая система, которая в основном приурочена к верхним 
горизонтам почвы.

1 По материалам Е. В. Ивановой (19596), Н. В. Смольского (1963), 
Чекалинской, Козляк (1964).
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В результате многолетних опытов мы установили, что в 
культуре заметно увеличивается размер и вес семян. Так, 
например, вес 1000 семян из естественных зарослей Ферган
ского хребта составляет в среднем 6,2 г, Кураминского хреб
т а — около 7 г , Пскемского — всего 3,6 г, тогда как вес 1000 
семян 1-й репродукции в культуре в орошаемых условиях 
равен в среднем 8,9 г (от 6,5 до 15 г ).

Грунтовая всхожесть семян тарана из естественных з а 
рослей Ферганского хребта колеблется в пределах 9— 
38% , а семян 1-й репродукции с культурных плантаций — от 
27 до 50% .

Семена 1-й репродукции отличаются и более высокими 
темпами прорастания. Если период появления всходов у се
мян с естественных зарослей растягивается на 25—30 дней, 
то семена 1-й репродукции прорастают в течение 10— 15 дней.

Растения из семян 1-й репродукции отличаются более 
высокими темпами роста, а главным образом большей вы- 
равненностью размеров надземных и подземных органов. Так, 
если высота стеблей у растений из семян с естественных за 
рослей составляет 30—75 см, а диаметр корней 0,6—3,1 см, 
то высота стеблей в культуре колеблется в меньших преде
л а х — от 55 до 80 см , а диаметр корней — от 1,0 до 3,8 см.

Надо отметить, что растения из семян 1-й репродукции 
отличаются и более продолжительным периодом вегетации — 
он удлиняется на 20—25 дней.

Все это способствует накоплению большого количества 
таннидов в корнях. Так, в конце первого года вегетации в 
корнях тарана, выросших из семян 1-й репродукции, содер
жится 14,17% таннидов при доброкачественности 42,7% , а в 
корнях тарана из естественных зарослей — 11,73 при добро
качественности 33,4%.

Из приведенных данных видно, что даж е однолетние рас
тения тарана из семян 1-й репродукции отличаются лучшими 
хозяйственными признаками и большей приспособленностью 
к условиям орошаемых подгорных равнин, чем растения из 
семян, собранных в естественных зарослях. Это, по-видимому, 
объясняется естественным отбором, происходящим в культуре 
при посеве популяций из естественных зарослей. Менее при
способленные экземпляры выпадают, а к генеративному р аз
витию приступают наиболее приспособленные формы.

При посеве семян из естественных зарослей выпадает 
27% проростков, а при посеве семян 1-й репродукции толь
ко 16%.

Таким образом, в культуре идет довольно интенсивный 
естественный отбор наиболее приспособленных форм, кото
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рый даж е за одну генерацию приводит к весьма существен
ным результатам. Это позволяет предположить, что более- 
длительный отбор позволит значительно улучшить хозяйствен
но-ценные признаки тарана.

/Методами селекции из естественных популяций можно 
будет выделить хозяйственно-ценные формы и в процессе 
последующего многократного отбора закрепить их наследст
венные признаки.

Все это, несомненно, позволит значительно повысить 
устойчивость и урожайность тарана в культуре, а следова
тельно, снизит себестоимость сырья. О больших перспективах 
селекции тарана свидетельствуют результаты трехлетних от
боров, позволившие получить в отдельных семьях корни 
двухлетних растений весом до 2—3 к г  с 25% таннидов.



Г л а в а  I X

Д И Н А М И К А  Н А К О П Л Е Н И Я  И Л О К А Л И З А Ц И Я  
Т А Н Н И Д О В  В Р А З Л И Ч Н Ы Х  ОР Г А Н А Х  

Т АР АНА Д У Б И Л Ь Н О Г О

Изучение закономерности распределения таннидов в раз
личных органах растений, а такж е сезонной и возрастной ди
намики их позволит выяснить роль таннидов в жизни расте
ний. Эти сведения необходимы для решения вопросов о сро
ках заготовки тарана, продолжительности культуры и време
ни сбора урож ая корней.

Исследования проводились в химической лаборатории 
«Дубителя», а с 1954 г. в химической лаборатории Отдела 
растительного сырья Института ботаники АН УзССР 
(Е. И. М илоградова и А. В. Левин).

М атериалом для анализов служили растения тарана из 
естественных зарослей Ферганского, а позднее Пскемского 
хребтов, а такж е экземпляры, выращенные в различных усло
виях культуры (ур. Ирису, сел. Ханабад, Бостандыкский 
район, Ташкентский экспериментальный участок и др.).

Учет дубильных веществ производили по общепринятому 
весовому единому методу (В Е М ). При этом общее количест
во растворимых веществ (ВР) определяли высушиванием не
которого объема водного экстракта дубителя. Затем , взбал
ты вая первоначальную вытяжку с хромированным кожным 
порошком из экстракта удаляли дубильные вещества и после 
фильтрования устанавливали вес сухого остатка в определен
ном объеме экстракта. Разница в весе дает количество тан 
нидов (Т).

СЕЗОНН АЯ ДИН АМ И КА Н А КО П ЛЕН И Я Д У БИ Л ЬН Ы Х  
ВЕЩ ЕСТВ В КОРНЯХ ТАРАНА

Изучение сезонной динамики накопления дубильных ве
ществ в корнях тарана проводилось нами на растениях с 
культурных плантаций в двух районах, резко различных по 
почвенно-климатическим условиям — в среднем поясе гор в 
ур. Ирису и под Ташкентом (ТЭУ). Это позволило получить
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более достоверные сведения, так как исследовались одновоз
растные растения, полученные из семян.

В обоих пунктах минимальное количество таннидов отме
чалось весной, в период начала отрастания растений, затем 
оно постепенно увеличивалось, достигая максимума в фазу 
бутонизации — начала цветения, в дальнейшем постепенно 
убывало и к концу вегетации у растений в четырехлетием 
возрасте составляло около 16% (табл. 23, 24).

Т а б л и ц а  2 3

Д и н а м и к а  н а к о п л е н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  к о р н я х  т а р а н а  
ч е т в е р т о г о  г о д а  в е г е т а ц и и  в  к у л ь т у р е  на  Т а ш к е н т с к о м  

э к с п е р и м е н т а л ь н о м  у ч а с т к е  в  1955 г., %

Дата Фаза
В л аж 
ность ВР н т т Д

• 25. III Начало отрастания 68,5 29,5 13,67 15,83 53,6
25.IV Бутонизация 64,31 33,69 15,49 18,2 54,1
25.V Цветение 61,23 35,77 14,56 21,21 59,3
25. VI Плодоношение 60,79 33,21 12,28 20,93 63,2
25.VII Созревание плодов 66,49 30,51 12,51 18,0 59,3
25. VIII Конец вегетации 66,12 30,88 14,43 16,45 53,2
25. IX То же 68,05 28,95 14,98 13,97 48,3

Т а б л и ц а  2_4

Д и н а м и к а  н а к о п л е н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  к о р н я х  т а р а н а  
ч е т в е р т о г о  го д а  в е г е т а ц и и  в  к у л ь т у р е  в  у р .  И р и с у  в 1955 г., %

Дата Фаза Влаж
ность ВР нт Т Д

30. V ,  
29.VI

Вегетация 
. Бутонизация — начало цве

68,57 29,43 14,01 15,42 52,4

тения 68,50 28,5 8,35 20,15 70,6
30. VII Плодоношение 64,41 33,59 15,49 18,1 54,1
30. VIII С озревание плодов 66,99 30,51 12,51 18,0 59 ,3
30. IX Конец вегетации 66,52 30,88 14,43 16,45 53,2

Доброкачественность таннидов меньше изменяется по се
зонам года, но и она выше в фазы цветения и начала плодо
ношения. В этот период отмечается максимальное содерж а
ние воднорастворимых веществ в экстракте. Количество влаги 
в корнях, как правило, максимальное в начальные ф азы  раз
вития, к концу вегетации оно постепенно убывает. Это, по-ви
димому, связано с возрастными особенностями растений, а так
же с динамикой почвенной влажности, которая максимальна
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весной и минимальна к концу лета, даж е в поливных усло
виях.

Содержание таннидов значительно изменяется в зависи
мости от возраста растений — оно бывает минимальным в 
молодом возрасте, а затем постепенно увеличивается. В ре
зультате многолетних анализов установлено, что в корнях

Т а б л и ц а  25

В о з р а с т н а я  д и н а м и к а  н а к о п л е н и я  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  
в  к о р н я х  т а р а н а  в  1955 г.,  %

В озраст Влаж ность ВР Н Т

У р. И р и с у

Однолетние
Двухлетние
Трехлетние
Четырехлетние

72,10 24,77 12,16 12,61 50 ,8
68,10 28,7 12,33 16,37 57,1
68,22 28,48 10,29 18,19 63 ,8
63,44 34,04 15,00 19,04 55,9

Т а ш к е н т с к и й  э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  у ч а с т о к

Однолетние
Двухлетние
Трехлетние
Четырехлетние

65,21 31,59 17,83 13,76 43,5
66,76 30,04 13,16 16,88 56,2
69,22 28,48 10,29 18,19 63,8
63,56 34,04 15,00 19,04 55,9

растений первого года вегетации в фазу бутонизации — цве
тения имеется в среднем не более 12— 13% таннидов, а в 
корнях четырехлетнего возраста — около 21% . Увеличение 
количества таннидов с возрастом растений протекает неравно
мерно. Значительное количество их отмечается у растений в 
возрасте от одного до двух лет, в дальнейшем темпы накоп
ления снижаются (табл. 25). Доброкачественность таннидов 
с возрастом такж е улучшается. В трехлетних корнях она 
достигает максимума, а в четырехлетних несколько снижает
ся. Количество воднорастворимых веществ в экстрактах с воз
растом увеличивается. Разница в их содержании в корнях од
нолетних и четырехлетних растений часто достигает 10%.

Таким образом, качество таннидов в корнях тарана с воз
растом улучшается. Корни трехлетнего возраста уж е имеют 
значительное количество таннидов при лучшей их доброка
чественности.

Учитывая, что интенсивный рост корней тарана наблю-
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лается до четырехлетнего возраста, мы рекомендуем для по
лучения большего урож ая производить копку корней в фазу 
цветения на четвертый год вегетации растений.

Следует отметить, что содержание влаги в корнях тарана, 
независимо от места обитания или произрастания, с возрас
том постепенно уменьшается, что, по-видимому, объясняется 
структурными изменениями корней.

Условия водоснабжения растений мало влияют на содер
жание таннидов. В наших опытах в ур. Ирису на богаре и 
на поливных участках (4—5 поливов) количество таннидов 
почти не изменялось (табл. 26). От режима водоснабжения 
не зависит и доброкачественность таннидов.

Т а б л и ц а  2 6

С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  в  к о р н я х  т а р а н а  т р е т ь е г о  
го д а  в е г е т а ц и и ,  в ы р а щ е н н о г о  в  у р .  И р и с у  н а  п о л и в е  

и н а  б о г а р е  и з  с е м я н  и и з  ч е р е н к о в  
к а у д е к с а  в  1954 г., %

Вариант Влаж ность ВР нт т Д

П о л и в

Посев
Посадка

68,5
67,4

29.5
29.6

13,67
13,98

15,83
15,62

53 ,6
52,8

Б о г а р а

Посев
Посадка

66,41
59,71

31,59
37,29

17,83
15,36

13,76
21,93

43,5
58,8

Содержание таннидов изменялось в корнях растений, вы
ращенных из семян и черенков каудекса, причем у последних 
оно было больше (13,76 и 21,93% ). Это объясняется раз
личиями в возрасте растений. Растения, выращенные из че
ренков, более старые, так как их возраст определяется воз
растом материнских экземпляров плюс продолжительность 
культуры.

Следует отметить, что содержание таннидов в корнях т а 
рана зависит даж е от размеров черенков.

Влаж ност ь В Р  Н Т  Т  Д

Крупные черенки 62,46 34,04 15,00 19,04 55 ,9
Мелкие черенки 63,87 33,63 15,99 17,64 52,4
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В Р Н Т Т д

30,88 14,43 16,45 53,2

37,29 15,36 21,93 58,8

В корнях растений, выращенных из более крупных черен
ков, таннидов больше.

Это, по-видимому, объясняется тем, что при посадке более 
крупных черенков каудекса стадийно старый материнский ор
ганизм оказывает большее влияние па молодое растение.

У тарана в естественных зарослях и в культуре в усло
виях Средней Азии в сухие и жаркие летние месяцы наблю 
дается более или менее продолжительный период летнего по
коя. К концу лета, по мере понижения температуры, увеличе
ния влажности воздуха и почвы, часть растений начинает вто
рично отрастать из почек, заложенных на каудексе весной.

Д ля  выяснения влияния вторичного отрастания на содер
ж ание таннидов в корнях тарана мы проанализировали рас
тения, у которых имело место вторичное отрастание, и расте
ния, находившиеся в покоящемся состоянии до весны следую
щего года. Приводим полученные данные.

Влаж -
V ность

Вторично отрос
шие растения 66,12

Покоящиеся рас
тения 60,31

Таким образом, в корнях растений, отросших осенью вто
рично, количество таннидов снижается.

Это свидетельствует о том, что танниды, по-видимому, мо
гут быть отнесены к группе запасных питательных веществ, 
расходуемых при вторичном отрастании растений. С практи
ческой точки зрения вторичное отрастание, особенно на пер
вых этапах развития побегов, играет некоторую отрицатель
ную роль, так как приводит к снижению содержания танни
дов. Однако в дальнейшем, когда отросшие растения разви
вают большую надземную часть, оно способствует накопле
нию продуктов фотосинтеза и росту корней, особенно в годы, 
с продолжительной теплой осенью, когда растения достигают 
размеров, отмечаемых при весеннем отрастании, а отдельные 
экземпляры плодоносят и даж е успевают дать зрелые семена.

Таким образом, содержание таннидов в корнях тарана 
подвержено возрастным и сезонным изменениям.

Л О К А Л И ЗА Ц И Я  Д У БИ Л ЬН Ы Х  ВЕЩ ЕСТВ 
В РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  ОРГАНАХ ТАРАНА

Исследование распределения дубильных веществ у тар а
на производилось на материале из естественных зарослей в 
Ирису. С каждого куста брали листья (листовая пластинка
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с череш ком), стебли (без листьев), каудекс, отделенный от 
корней, и корни. Стебли делили на три верхних, три средних 
и три нижних междоузлия. Корни разрезали вдоль на две 
равные части. Одну половину делили поперек на три одина
ковых по длине (12— 15 см ) отрезка (верхняя часть корня, 
средняя и н иж няя), другую — на коровую, подкоровую и 
центральную части.

Т а б л и ц а  27

Р а с п р е д е л е н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  р а з л и ч н ы х  о р г а н а х  т а р а н а ,  %

Объект исследования ВР н т т д

Стебли
три нижних междоузлия 25,77 21,68 4,09 15,9
три средних междоузлия 26,22 21,82 4,40 16,8
три верхних междоузлия 25,96 21,68 4,28 16,4

Листья с черешками 22,34 16,80 5,54 24,8
Каудекс 23,17 10,02 13,15 56,8
Корень (1) с 8 годичными кольцами

верхняя часть 51,50 31,42. 20,08 38,9
средняя часть 44.51 27,74 16,77 37,8
нижняя часть 43,31 28,02 15,29 35,2
подкоровая часть с корой 46,41 27,57 18,84 40,5
сердцевина 43,96 26,41 17,55 39,9

К орень (2) с 8 годичными кольцами
верхняя часть 49.66 23,99 25,67 51,67
средняя часть 45,29 21,97 23,32 51,63
нижняя часть 39,15 16,97 22,18 56 ,5
коровая часть 16,00 4 ,84 11,16 6 9 ,6
подкоровая часть 46,48 13,75 32,73 70 ,4
сердцевина 44.39 16,52 27,87 62 ,8

Каудекс 23,17 10,02 13,15 56 ,8
Корень (3) с 10 годичными кольцами

верхняя часть 55,58 34,61 20,97 37,7
средняя часть 47,89 30,30 17,59 36 ,7
нижняя часть 40,52 24,50 16,02 39,45
коровая часть 22,32 8,47 13,85 62,27
подкоровая часть 59,38 26,02 33,36 56,2
сердцевина 42,9 16,04 26,86 62 ,6

Семена сбора 1950 г. 20,50 12,88 7,62 37,1
Семена сбора 1951 г. 19,05 12,22 6 ,83 35 ,0

Дубильные вещества имеются почти во всех органах т а 
рана (табл. 27). М инимальное количество их содержится в 
стеблях, несколько большее — в листьях, еще большее — а 
плодах, максимальное — в каудексе. Вниз по стержневому 
корню количество таннидов убывает.

3 3 6



В Л И Я Н И Е У СЛОВИИ СУШ КИ НА С О Д ЕРЖ А Н И Е 
Д У Б И Л Ь Н Ы Х  ВЕЩ ЕСТВ В КОРНЯХ ТАРАНА

Опыт производили в ур. Ирису в 1952 г. Корни с посадок 
1943 и 1946 гг. выкапывали и разрезали на две равные части. 
Затем  каждую из них, в свою очередь, делили на куски по 
5—7 см  и высушивали в тени и на солнце. Одновременно в 
этих ж е посадках выбирали корни, одинаковые по внешним 
признакам (толщина, д л и н а). Часть из них разрезали и су
пили на солнце, другую оставляли в помещении.

В дальнейшем с этих ж е посадок через каждые 10 дней 
отбирали определенное число корней, разрезали и сушили на 
солнце.

Т а б л и ц  а 28

С о д е р ж а н и е  д у б и л ь н ы х  в е щ е с т в  в  к о р н я х  т а р а н а  п р и  р а з н ы х  
с п о с о б а х  с у ш к и ,  %

Условия суш ин ВР нт т д

Первый корень
в тени 44,85 12,29 32,56 72,6
на солнце 43,25 13,57 29,68 68,8

Второй корень
в тени 40,22 22,58 17,64 43,35
на солнце 42,67 23,61 19,06 44 ,5

Третий корень
в тени 47,74 30,12 17,62 37,0
на солнце 48,29 30,51 17,78 36,7

На солнце
выдержка 10 дней 53,04 25,63 27,41 51,6
выдержка 20 дней 56,47 33,51 22,96 40,6
выдержка 30 дней 58,76 37,92 20,84 35,0

В образцах, высушенных на солнце, дубильных веществ 
оказалось несколько больше (19,06—32,56% ), чем в тени 
(17,6—29,68), доброкачественность их такж е выше (43,35— 
72,6; табл. 28).

Замедленная сушка в первые 10 дней способствует лучше
му сохранению дубильных веществ (от 30,81 до 31,81% ), но 
доброкачественность их понижается (с 55,7 до 51,6) за счет 
увеличения нетаннидов (с 20,37 до 25,63% )• При томлении 
более 10 дней понижается количество таннидов и доброка
чественность и увеличивается содержание растворимых ве
ществ. При выдержке в течение 30 дней процент дубильных 
веществ снизился с 25,61 до 20,84%, а доброкачественность —

237



с 55,7 до 35,0% за счет увеличения растворимых веществ 
(с 45,98 до 58,7% ) и нетаннидов (с 20,37 до 37,92% ).

Из приведенных данных видно, что максимальное коли
чество таннидов в корнях сохраняется при быстрой сушке на 
солнце.

Поэтому при производственных заготовках корней тарана 
как в естественных зарослях, так  и в культуре особое вни
мание должно уделяться способам сушки.

Необходимо организовать достаточные по размерам пло
щадки для быстрой просушки корней.



Г л а в а  X

В О П Р О С Ы  экономики В О З Д Е Л Ы В А Н И Я  
ТАР АНА Д У Б И Л Ь Н О Г О  В К У Л Ь Т У Р Е

Работы по внедрению тарана дубильного в культуру при
нимают все более широкие масштабы не только в Средней 
Азии, но и в других районах Советского Союза. Площади по
севов тарана в Узбекистане в ближайш ие годы будут дове
дены до 1,5 тыс. га  и обеспечат переход Ханабадского ду
бильно-экстрактового завода на сырье с культурных планта
ций. Это позволит полностью использовать производственную 
мощность завода, ранее тормозившуюся из-за недостатка 
сырья.

Намечается строительство большого кожкомбината, кото
рый будет обеспечиваться дубильным экстрактом из корней 
тарана, выращенного на плантациях.

Поэтому необходимо экономически обосновать рентабель
ность культуры тарана. Приводимые данные по себестои
мости тарана с культурных плантаций разработаны совместно 
с экономистами объединения «Тарансовхоздубитель» из рас
чета 20 т тарана на 1 га . Стоимость сырья из естественных 
зарослей с каждым годом возрастает (табл. 29).

Причины такого удорожания следующие: удаление мест 
заготовок от завода, дефицит рабочей силы, изреженность 
зарослей, трудный доступ, невозможность механизированной 
копки корней, понижение таннидности и возрастающий не
товарный отсев.

Максимум затрат при заготовке тарана в естественных з а 
рослях приходится на транспортировку его на завод. Так, 
например, выкопка 1 т корней стоит 66 руб. 10 коп., а тран
спортировка — 78 руб. 33 коп.

Переход Ханабадского дубильно-экстрактового завода на 
сырье с культурных плантаций сократит нерациональные з а 
траты на транспортировку по труднопроходимым горным до
рогам. Уборка урож ая будет механизированной.
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Себестоимость сырья с культурных плантации слагается 
из прямых и накладных расходов на предпосевную обработ
ку почвы, заготовку семян, производство посевов и четырех- 
летний уход за растениями, выражающ ийся в 5—6-кратной 
междурядной обработке посевов, таком ж е количестве поли
вов и двухкратной подкормке ежегодно. Расчеты по прямым 
затратам  на возделывание тарана в орошаемых условиях 
основаны на принятых для Узбекистана нормах оплаты раз
личных видов полевых работ с учетом разработанной техни
ки возделывания тарана, апробированной в различных поч
венно-климатических условиях Средней Азии.

Т а б л и ц а  29

С тоим ость за го то в о к  т а р а н а  в е ст ест в ен н ы х  за р о с л я х  з а  период 
с 1956 по 1960 г. (д ан н ы е У зген ской  и О ктяб р ьск о й  за го то в и т ел ьн ы х

кон тор )

Вид работы
195G 1957 1958

Узген. Октябр. Узген. Октябр. Узген.

Добыча
Транспортировка 

спуск с гор 
перевозка

5 5 - 8 6
7 0 -2 7
4 8 -6 3
2 1 -6 4

5 8 -1 8
6 4 -2 3
4 2 -7 9
2 1 -4 4

5 5 -6 2
6 7 -9 7
4 9 -8 8
1 8 -0 9

5 8 -4 5
6 2 -8 4
4 3 -1 7
1 9 -6 7

6 4 -0 8
6 8 -8 7
5 1 -9 3
1 6 -9 4

В с е г о 1 2 6 -1 3 122-41 1 2 3 -54 1 2 1 -2 9 1 3 2 -9 5

Вид работы
1958 1959 I960

Октябр. Узген. Октябр. Узген. Октябр.

Д о б ы ч а
Т р а н с п о р т и р о в к а  

с п у с к  с г о р  
п е р е в о з к а

6 4 -3 8
61— 11
4 0 -3 7
2 0 -7 4

6 6 - 1 0
7 5 -8 3
5 9 -8 4
1 5 -9 9

6 7 -9 9
7 1 -6 4
5 1 -3 9
2 0 -2 5

6 5 -3 3
7 6 -8 1
6 2 -4 3
1 4 -3 8

6 2 - 3 9
7 8 -3 7
5 7 -2 5
2 1 -0 8

В с е г о 1 2 5 -49 1 4 1 -9 3 13 9 -63 1 4 2 -14 1 4 0 -7 2

Прямые затраты на возделывание тарана па площади 
100 га  к  моменту уборки урож ая, на четвертый год вегетации 
растений, составляют 99864 руб. (табл. 30). При урожае кор
ней тарана 20 т/г« (средние данные многолетних учетов на 
опытных и опытно-производственных посевах) стоимость пря
мых затрат на выращивание 1 т сухих корней тарана соста- 
вйт 49,9 руб. Сюда следует добавить общехозяйственные рас
ходы, которые в пересчете на 1 г  корней составляют 
17 руб. 71 коп.
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Т а б л и ц а  30

П рям ы е за т р а т ы  по п осеву , у х о д у  з а  посевам и  и у б о р к е  т а р а н а  д у б и л ьн о го  н а  площ ади 100 га

Уход 1 года Уход 2 года Уход 3 года Уход 4 года и уборка Всего

П оказатели чел.-
дни

зар 
плата всего

чел,-
дни

зар- 
пл ата всего

чел.-
дни

зар 
плата всего

чел.-
дни

зар 
плата всего

чел-.
дней

прямых
затрат

I К о н н о - р у ч н ы е  
р а б о т ы 7878 17558 17925 6500 15431 16719 5027 11849 12852 5528 14418 15554 24933 63050

м о т ы ж е н и е ,  р е з к а ,  
с у ш к а ,  т р а н с п о р т 
н ы е  и п о г р у з о ч н о -  
р а з г р у з о ч н ы е  р а 
б о т ы 4762 10238 10238 4000 8600 8600 3650 5738 5738 4118 7865 14485 16560 39061

11 М е х а н и з и р о 
в а н н ы е  р а б о т ы  
( в к л ю ч а я  а м о р т и з а 
ц и ю  и  с т о и м о с т ь  
Г С М , с е м я н  и 
э л е к т р о э н е р г и и ) 293 1406 5575 298 1357 1779 187 988 1210 1161 6910 7852 1942 16416

III У д о б р е н и я  и 
я д о х и м и к а т ы — — 4166 — — 3166 — — 3235 — — 1315 — 11882

IV О р о ш е н и е — — 2862 — — 2487 — — 2464 — — 703 — 8518

И т о г о 8171 18964 30528 6798 16788 24151 5214 12837 19761 6692 6692 25424 26875 99864



Таким образом, стоимость 1 т корней тарана с культур
ных плантации составит 67 руб. 61 коп., тогда как стоимость 
1 г сырья с естественных зарослей обходится около 140 руб., 
т. е. в два с лишним раза дороже.

Надо учесть, что при комплексной механизации всех по
левых работ себестоимость продукции с культурных планта
ций снизится.

Д ля дальнейшего снижения стоимости сырья в культуре 
необходимо такж е повысить урожайность. Это будет достиг
нуто путем совершенствования агротехники возделывания 
тарана, а такж е выведения более урожайных сортов или по
пуляций с большим содержанием таннидов.



Г л а в а  X I

Щ А В Е Л Ь  Т Я Н Ь Ш А Н С К И Й

Местное население Средней Азии издавна использовало 
щ авель тяньшанский для дубления кож и в качестве лекарст
венного средства при разных заболеваниях.

Исследованиями последних лет установлено, что в нем 
содержится витамин С.

Перед Отделом растительного сырья Института ботаники 
АН УзССР (Сагатов, 1957 а, б, 1959, 1962, 1963) поставлена 
задача изучить возможности использования щ авеля тянь- 
ш а некого в качестве сырья, исследовать биологию его и раз
работать приемы введения в культуру.

Исследования химического состава наиболее распростра
ненных в Средней Азии щавелей тяньшанского, курчавого, 
конского и ангренского, проведенные Р. Л . Хазанович (1954), 
показали, что в их корнях имеются дубильные вещества 
(табл. 31).

Самый перспективный по продуктивности и естественным 
запасам  — щавель тяньшанский, в стеблях и листьях которо
го содержится 5,97% таннидов, пригодных для дубления не 
только юфтевых, но и толстых подошвенных кож, в плодах — 
4,75% , в стержневом корне — 25% . Танниды из плодов щ а
веля. можно применять для приготовления медицинского 
таннина.

Биологические особенности щ авеля тяньшанского, в част
ности легкость размножения как семенным, так и вегетатив
ным способом, мощная корневая система, более быстрый 
рост делаю т перспективным введение его в культуру.

Опытные и опытно-производственные посевы щ авеля тянь
шанского проведены С. С. С а гатовым (1957 а, б, 1959, 1962) 
в ур. Ирису, в пос. Ханабад, на Ташкентском эксперимен
тальном участке и в Бостандыкском районе.
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Т а б л и ц а  31

С о д ер ж ан и е  дуб и л ьн ы х  в ещ еств  в щ ав ел ях  в ф а з у  со зр ев ан и я  
плодов, % н а аб с . сухой  вес (по данны м  Р . Л . Х азан о в и ч )

Метод исследования

Левен-
таля,
упро

щенный
АН

Якимо
ва 

и Кур- 
ш а но
вой

модифицирован
ный

Орган Г. Ф., 

VIII
ВЕМ

Левен-

таля

приме
нение
сухих
экст

рактов

в спир- 
то-вод- 

ных 
извле

чениях

Щ а в е л ь  т я н ь ш а н с к и й

Корни, корневища (верх
няя часть)

- Корни, корневища (ниж
няя часть)

Листья и стебли 
Плоды

Корни, корневища (верх
няя ’часть)

Корни, корневища (ниж
няя часть)

Л истья и стебли 
Плоды

15,07 15,35 14,8 14,42 15,22 14,1 14,24

11,9 12,0 10,2 9 ,9 10,5 12,0 12,52
5,69 5,97 4 ,2 3,14 5 ,9 5 ,3 5,74
4,8 4,75 4,76 3,62 4,84 4 ,5 4 ,6

а в е л ь к у р ч а в ь й

16,2 17,3 15,8 15,22 15,91 15,4 17,»

11,96 12,85 10,2 11,25 12,06 12,1 12,5
6,1 6,42 6,12 5,29 6 ,0 6,18 6 ,46
4,18 4,26 4,22 4,46 5,12 5,00 5 ,0 0

Щ а в е л ь  к о н с к и й

Корни, корневища (верх
няя часть)

Листья и стебли 
Плоды

13,22 13,51 12,72 12,44 12,77 12,46
6,1 6,42 6,12 5,29 6 .0 6,18
4,18 4,26 4,22 '4 ,4 6 5,12 5,00

Щ а в е л ь  а н г р е н с к и й

Корни, корневища (верх
няя часть)

Л истья и стебли 
Плоды

6,28 6,54 6,81 6,45 7,01 6,52
3,39 3,42 3,19 2,93 3,25 3,12
3,4 3,62 2,85 27,6 3,18 3,26

13,82
6 ,46
5 ,00

6 ,9
3 ,3 2
3,42

Щ авель тяньшанский (Rumex tianschanicus A. L o s . ) ,  от- 
кулак — многолетнее травянистое растение из сем. Polygona- 
сеае. Листья широко яйцевидные с заостренной верхушкой и 
округлосердцевидным основанием. Цветки в редких мало-
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цветковых мутовках (рис. 16). Околоцветник при плодах раз
растающийся, крылатый. Д оли околоцветника тонкие, сердце
видные, с заостренной верхушкой и глубоко сердцевидным 
основанием. В одной из долей имеется довольно крупный 
овальный желвачок, в остальных желвачки не развиты. Сте
бель  толстый, прямой, полый, до 2 л* в высоту (рис. 17) с

Рис. 16. Щ авель тяньшанский третьего года 
г вегетации в культуре под Ташкентом.

большим метельчатым соцветием. Плоды — мелкие орешки, 
заостренные, светло-коричневые, 1,5—2 м м  длины. Семена 
после созревания быстро осыпаются.

Корневая система щ авеля тяньшанского состоит из кор
невища и собственно корня. От корневища отходят вверх 
толстые узловатые красноватые подземные части стеблей, ко
торые на поверхности почвы переходят в стебли.
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Главный стержневой корень диаметром до 8— 10 см, почти 
не разветвляясь, уходит в почву на глубину более 1 м.

В первый год развития щ авеля тяньшанского из семян 
появляются семядольные листья, которые усыхают, когда в

Рис. 17. Щ авель тяньшанский третьего года вегета
ции в фазу плодоношения в культуре под Ташкентом.

нижней части растения образуется розетка довольно крупных 
листьев. В первый год жизни растений развивается стержне
вой корень с небольшим количеством боковых корней.

У проростка щ авеля семядольные листья мелкие, оваль
ные. Верхушечная почка хорошо защ ищ ена плотно приле
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гающими к ней основаниями семядольных листьев. Н а ран
них ф азах  развития почка представлена конусом нарастания.

Проводящ ая ткань у проростков формируется базипиталь- 
но во всех органах: в листе она образует сеть жилок, в че
решке, сливаясь,— три проводящих пучка и в виде листовых 
следов внедряется в стебель.

Корень молодого растения с розеткой, состоящей из 2—3 
листьев, по внутренней структуре можно назвать мясистым, 
поскольку все клетки его, за  исключением сосудов, парен
химные с тонкостенной оболочкой. Т акая структура приспо
соблена к запасаю щ ей функции, и клетки здесь содержат 
большее количество крахмала. Дубильные вещества в эту ф а
зу развития в корне не обнаружены.

У растений, имеющих 4—5 листьев, появляется камбий, 
но полного кольца он еще не образует. В отдельных клетках 
коры и древесной паренхимы обнаруживаются дубильные ве
щества. Необходимо отметить, что в клетках с дубильными 
веществами имеются и зерна крахмала.

Несколько позже в однолетнем корне в результате дея
тельности камбия увеличивается объем древесины, особенно 
мягкой древесной паренхимы. С поверхности такой корень 
покрыт перидермой.

С возрастом подземная ось корня постепенно обогащается 
твердыми тканями: по соседству с сосудами появляются не
большие участки толстостенной склеренхимной ткани — либ- 
риформа. Основная масса сосудов и леж ащ ий вокруг либри- 
форм, расположенные по радиусу корня, обусловливают 
разъединение его на отдельные волокна. В лубе появляется 
механическая ткань в виде небольших групп лубяных воло
кон. Таким образом, с возрастом изменяется соотношение 
объема запасающей ткани и механической.

Кроме этого, в- древесине корня имеются кольца, которые 
лишены сосудов и состоят из паренхимной ткани. Следова
тельно, создается дополнительная ткань для отложения пла
стических веществ.

Дубильные вещества у этих растений обнаруживаются 
уж е во всех клетках центрального цилиндра и коры, но осо
бенно много их по обе стороны радиальных лучей и в парен
химных клетках древесины, леж ащ их между участками тол
стостенного либриформа и сосудов.

Внутренняя структура листа однолетнего растения мезо
морфная. В нем слабо вы раж ена дорзо-вентральность: клетки 
палисадной ткани короткие и широкие. Н е только губчатая, 
но и палисадная ткань имеет хорошо выраженные межклет
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ники. Клетки эпидермиса (особенно верхнего)" крупные. Они 
имеют тонкие стенки, даж е наружная едва заметно утолщена. 
По очертанию клетки верхнего эпидермиса более извилистые, 
чем нижнего. Устьица располагаются с обеих сторон.

Н а второй год вегетации примерно у 20% растений из 
центра розетки листьев вырастает одиночный стебель с ме
тельчатым соцветием.

В дальнейшем ежегодно к осени на верхушке корня з а 
кладываю тся боковые надземные почки возобновления, из 
которых прорастают генеративные стебли.

Цветение щ авеля начинается со второго года.
В естественных зарослях щавель тяньшанский прорастает 

в наиболее влажные весенние и летние месяцы. П родолжи
тельность вегетации от появления первых прикорневых листь- 
•в до образования плодов длится 2,5—3 месяца.

В Средней Азии щ авель тяньшанский распространен во 
всех горных системах. В Ферганском хребте он часто встре
чается среди крупнотравной растительности на высоте от 900 
до 3500 м  над ур. м.

В нижней границе распространения щавель тяньшанский 
представлен редкими сравнительно низкорослыми угнетенны
ми зарослями, выше они становятся гуще, а растения более 
развитыми.

Излюбленные места обитания щавеля — делювиальные 
грубоскелетные почвы эродированных горных склонов. На 
перелогах и особенно на старых стоянках скота он образует 
чистые заросли, пригодные для производственных заготовок 
корней.

В естественных условиях щ авель тяньшанский размно
ж ается семенами и вегетативным путем посредством хорошо 
развитых горизонтальных корневищ, расположенных на глу
бине 10— 15 см  от поверхности почвы.

У материнского растения по мере старения начинает отми
рать нижняя часть стержневого корня. Оставш аяся верхняя 
часть распадается на партикулы. Они образуют придаточные 
корни, с помощью которых новое растение укореняется.

Значительное простирание корневища в сторону способ
ствует быстрому расселению растений.

В естественных условиях очень легко отличить растения 
семенного происхождения от растений, выросших из пар- 
тикул. Первые имеют один хорошо выраженный главный 
стержневой корень веретенообразной формы, глубоко уходя
щий в почву, у вторых на п артикул ах в концу первого года 
вегетации закладывается от 2 до 20 придаточных корней, с 
помощью которых новое растение укореняется (рис. 18).
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В Ферганском хребте при копке корней тарана часто раз
резаются корневища щавеля. Такие отрезки, заделанные на 
небольшую глубину, очень хорошо укореняются, особенно в 
благоприятных почвенно-климатических условиях естествен
ных зарослей. Д аж е подрезанные и оставленные на поверх
ности почвы части корневищ щ авеля во влаж ные годы про
растают и даю т розетку прикорневых листьев. Если год коп
ки сухой, то прорастание отрезков корневищ возможно и на 
следующий год. Кусочки корневищ, из которых отрастают 
побеги, должны быть не менее 5—6 см  в длину и 1— 2 см  в 
диаметре.

Рис. 18. Стержневой корень щавеля с придаточными корнями.

Большое количество семян в естественных условиях, лег
кость их распространения и отличная всхожесть способствуют 
быстрому размножению щ авеля посредством самосева. 
В природных зарослях щ авель тяньшанский плодоносит еж е
годно и обильно. В одной метелочке насчитывается до 1000 
семян весом 5—б г вместе с околоцветником. В условиях Ф ер
ганского хребта семена созревают в конце июля — начале 
августа. Осыпание семян начинается с нижней части метелки, 
где сосредоточены лучшие семена. В верхней части очень
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много недоразвитых (щуплых) семян, и они не опадаю т до тех 
пор, пока сильный ветер или животные не стрясут их.

В естественных зарослях часто можно встретить растения 
с соцветиями, в верхней части которых щуплые семена сох
раняются до поздней осени. Поэтому при поздних заготовках 
необходимо особенно тщательно проверять качество семян. 
Лучше собирать семена с нижней части метелки. Осыпав
шиеся осенью семена в естественных условиях прорастают в- 
начале мая следующего года.

В первый год развития щавель образует только розетку 
из 6— 12 сердцевидных листьев неодинаковых размеров — 
первые короче последних. Д лина самого большого листа 
вместе с черешком 20 см, среднего 12 см , ширина б см . П ло
доносить щавель начинает со второго года.

ОПЫ ТЫ  ПО ВВЕДЕН И Ю  Щ АВЕЛЯ ТЯН ЬШ АН СКОГО
В КУЛЬТУРУ

Опыты проводились Отделом растительного сырья в ур. 
Ирису, на Ташкентском экспериментальном участке и в пос. 
Ханабад.

Семена для посева собраны летом 1952 г. на склонах Ф ер
ганского хребта на высоте около 2000 м  над ур. м. Посев 
производили вручную на глубину 1— 2 см  с меж дурядьями 
70 см. Норма высева 10— 12 к г  на 1 га . Осенью 1953 и 
1954 гг. на Ташкентском экспериментальном участке засеяли 
0,20 га , в Х анабаде — 0,10 га  и в ур. Ирису — 0,10 га.

Фенологические наблюдения за ростом и развитием расте
ний проводились ежедекадно, начиная с момента появления 
всходов и до конца вегетации. Д ля промеров в каждом ва
рианте опыта использовали по 10 растений. Урожайность 
корней определяли либо с единицы площади, либо при выкоп- 
ке 25 корней с каждого варианта.

В естественных условиях (ур. Ирису) первые семядоль
ные листья у щ авеля появились в конце апреля (1954 г.), а в 
культуре (ТЭ У )— в первой половине марта. Они имели 
яйцевидную форму, красно-фиолетовую окраску. Окраска 3—
4-дневных листьев красновато-зеленая, а затем зеленая. Ч е
рез 12— 15 дней у сеянца появляется первый настоящий лист. 
Спустя еще 10— 12 дней формируется второй настоящий лист', 
постепенно увеличивающийся в размерах до нормальной ве
личины. К концу мая количество листьев возрастает до 6. 
Д лина их вместе с черешком достигает иногда 50—60 см.

Однолетние растения щ авеля тяньшанского, выращ енного 
в культуре в районе естественного распространения (ур. И ри
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су ), заканчиваю т вегетацию в фазу листовой розетки. Время 
окончания вегетационного периода во всех трех пунктах 
опыта различное: в ур. Ирису — конец июля, период самых 
ж арких дней; на Ташкентском экспериментальном участке и 
в сел. Ханабад листья у растений оставались зелеными до 
наступления сильных заморозков. Вегетационный период щ а
веля различного возраста в ультуре на богаре и в местах 
естественного распространени равен 100— ПО дням, а на 
поливе на равнине — 210—22

На равнине (сел. Ханабад ТЭУ) отрастание растений 
начинается на 30—40 дней раньше, чем в горах. Центральные 
листья розеток, перезимовав под снегом, весной часто оста
ются зелеными. Каждый лист, появляющийся во второй год 
вегетации, имеет края, завернутые в виде сигары, молодые 
листья покрыты белой слизистой пленкой, которая по мере 
роста листа разрывается.

Прикорневые листья ш авеля тяньшанского широко яйце
видные, с заостренной верхушкой и округло сердцевидным 
основанием. По краям листья гладкие, тонкие, мягкие, ярко- 
зеленого цвета, на довольно длинном желобчатом черешке.

Растения, выращенные в культуре, даю т в два-три. раза 
больше листьев, а такж е намного превышают дикорастущие 
экземпляры  по длине и ширине пластинки листа. Смена 
листьев за вегетационный период в культуре происходит 5— 
6 раз, а в природных зарослях — 3—4 раза.

Высыхание розеточных листьев происходит постепенно. На 
смену высохшим листьям появляются молодые, зеленые, до
стигающие 30—40 см  в длину и 20 см  в ширину. Из генера
тивных почек на головке корня сначала появляется лист, у 
основания которого образуется бугорок, представляющий со
бой сильно укороченный цветоносный стебель. Высота взрос
лых стеблей 3 м . Во второй год вегетации в генеративную ф а
зу вступает около 40% растений, а в третий-четвертый — до 
60—80% .

Щ авель тяньшанский — ветро-насекомо-опыляемое расте
ние. Ф аза плодоношения на равнине начинается на 12— 14 
дней раньше, чем в горах, а созревание плодов — на 25— 
30 дней раньше. В ур. Ирису число цветоносных стеблей на 
растениях колеблется от 6 до 10, высота их достигает 80— 
280 см, на ТЭУ и в сел. Ханабад — соответственно 10— 15 и 
230 см.

Н а одном цветоносе в поливных условиях на равнине 
насчитывается от 1000 до 2100 семян (96% полноценных), а 
в неполивных условиях в горах — от 800 до 1600. Семена 
растений, выращенных на равнине на поливе, крупнее и весят
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почти вдвое больше, чем семена с естественных зарослей или 
с богарных посевов в горах.

На третий и четвертый год вегетации растений с 1 г а  мож
но получить 2—3 т семян. Таким образом, проблема обеспе
чения хозяйств семенами щ авеля тяньшанского для произ
водственных посевов может быть легко решена путем заклад
ки семенников.

Щ авель тяньшанский лучше всего развивается на легких 
суглинистых, хорошо аэрируемых почвах.

Предпосевная обработка почвы в виде вспашки на м ак 
симально возможную глубину (30—40 с м ) ,  после которой по
ле боронуется в 2—3 следа, долж на проводиться осенью. 
Глубокая вспашка необходима для лучшего развития стерж 
невой корневой системы.

Изучение биологии прорастания семян щ авеля тяньш ан
ского показало, что семена, очищенные от околоцветников, 
обладаю т лучшей всхожестью и энергией прорастания (до 
85% ).

Хорошие результаты дали осенние посевы, при которых 
полевая всхожесть равна 80% . Семена проходят за зиму 
естественную стратификацию и весной дружно прорастают. 
Без стратификации всхожесть семян ниже и резко снижаются 
темпы роста растений.

Оптимальная норма высева — 3,5—4 к г /га  очищенных от 
околоцветников семян. Наилучш ая глубина заделки семян— 
1— 2 см.

Д ля выявления оптимальной густоты стояния растений 
проводился рядовой посев с шириной междурядий 40 см. Ч е
рез 3—4 недели после появления массовых всходов (18 м ар
та) при прореживании оставлялось по 10, 20 и 50 растений 
на 1 пог. м . Лучшие результаты получены при 10 растениях 
на 1 пог. м . Средняя длина однолетних корней в этом в а 
рианте опыта составляла 38,5 см , а при 20 растениях — 
32,9 см.

Щ авель тяньшанский как мезофильное растение положи
тельно реагирует на увлаж нение почвы. При четырех поли
вах в фазы вегетативного роста, бутонизации, цветения и пло
доношения растения закончили вегетацию 3 ноября, тогда как 
npii том ж е количестве поливов, проведенных не по фазам 
вегетации, а с мая через каж ды е 15—20 дней — 23 сентября.

Многочисленными исследованиями установлено, что в пер
вый год жизни растений в почву надо вносить только азот, 
способствующий активному росту надземной массы, в после
дующие годы — смесь трех основных видов минеральных 
удобрений N, Р, К из расчета N— 100 к г!га , Р — 100, К— 50.
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При подкормке годовую норму удобрений делят пополам 
и вносят в два срока: в период массовой бутонизации и в пе
риод завязывания плодов. Внесение комплексных минераль
ных удобрений способствовало увеличению числа листьев на 
одном растении на 47 шт., веса корней на 92,3 г, а содерж а
ния таннидов на 3,8%.

Л О К А Л И ЗА Ц И Я , ВОЗРАСТНАЯ И СЕЗО Н Н А Я  
ДИ Н А М И К А  Н А К О П Л ЕН И Я  ТА НН ИДО В В Щ АВЕЛЕ 

ТЯНЬШ АНСКОМ

> Дубильные вещества локализуются во всех органах щ а
веля, причем максимальное количество их сосредоточено в 
корне. В листьях содержится 8% таннидов, в соцветии с пло
дами — 10 и в корнях — до 22, 21 %• По мере углубления корня 
его таннидность уменьшается, поэтому производственную коп
ку корней следует проводить на глубину не более 40 сл*. Корни 
для анализа на содержание таннидов брались с разных участ
ков, в разном возрасте и в различные фазы  вегетации расте
ний: листовой розетки, массовой бутонизации — начала цве
тения, массового цветения, плодоношения и начала созрева
ния плодов. Результаты анализов показали, что в*корнях 
растений в четвертый год вегетации в фазу розеточных 
листьев содержится 16,5% таннидов, бутонизации — 26,3, 
цветения — 28, плодоношения — 23,4 и начала созревания 
плодов — 20,0 %.

В первый год вегетации в корнях щавеля тяньшанского 
накапливается 7% дубильных веществ, в трети й — 18% и в 
четверты й—^28% при доброкачественности выше 40.' Необхо
димо отметить, что количество таннидов в одновозрастных 
корнях колеблется в значительных пределах (от 16 до 28% 
в четвертый го д ).

Таким образом, лучший срок заготовки корней щ авеля в 
культуре — четвертый год вегетации растений в ф азу начала 
цветения.

ЭКОНОМ ИЧЕСКАЯ ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТЬ КУЛЬТУ РЫ  
Щ АВЕЛЯ ТЯНЬШ АНСКОГО

В природных условиях щ авель тяпьшанский заготавли
вается в Ферганском хребте на высоте от 1000 до 3000 м  над 
ур. м. Заготовка сырья в высокогорных условиях требует 
значительных накладных расходов. По данным Ханабадско- 
гс дубильно-экстрактового завода, себестоимость корней щ а
веля тяньшанского колеблется от 120 до 150 руб. за 1 г.
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По предварительным подсчетам, стоимость 1 т сухих кор
ней с культурных плантаций может быть несколько меньше, 
чем тарана, — 40 руб., а стоимость 1 т сырья в естественных 
зарослей составляет 150 руб., т. е. почти в 4 раза дороже. 
Таким образом, введение щ авеля тяньшанского в культуру 
позволит значительно удешевить сырье.

В 1964 г. в тарановодческом совхозе в пос. Ханабад з а 
ложены производственные посевы щ авеля тяньшанского на 
площади около 50 га.

Результаты исследования позволяют сделать следующие 
выводы.

1. Щ авель тяньшанский может возделываться как на оро
шаемых землях в условиях равнины, так  и на неполивных 
землях в горных районах на высоте выше 1500 м  над ур. м.

2. Пятилетнее изучение щ авеля тяньшанского показало, 
что период вегетации в условиях поливной культуры значи
тельно удлиняется по сравнению с естественными зарослями. 
Это благоприятно сказы вается на накоплении корневой м ас
сы и таннидов. Повышается такж е семенная продуктивность и 
качество семян.

3. Урожайность корневой массы щавеля тяньшанского в 
третий год культуры составляет 25 г/га, в четвертый — 30.

4. М аксимальное содержание таннидов отмечается в чет
вертый год вегетации в ф азу бутонизации — начала цветения. 
В этом возрасте наиболее целесообразно производить копку 
корней.

5. Наилучш ая глубина выкопки корней 40 см.
6. Дальнейш ее совершенствование приемов возделывания, 

селекции и семеноводства щ авеля тяньш анского позволит з а 
метно повысить урож ай и содерж ание таннидов в корнях, что 
сделает еще более рентабельной его культуру.



Г л а в а  XI I
Р Е В Е Н И

Р е в е н ь  круп н оп лодн ы й  (R h eu m  m acrocarpum  A. L o s . )  и 
р евен ь  Виттрока (Rh. wittrockii L u n d s t . )  — цен ны е д у б и л ь 
ны е растения.

В 1954 и 1955 гг. мы изучали естественные заросли  реве- 
ней и поведение их в культуре на богарных и орош аемы х зем 
л ях  в пос. Х ан абад  и на Ташкентском экспериментальном 
участке1.

Ревень крупноплодный  
(Rheum macrocarpum A. Z o s . )

Многолетнее травянистое растение из семейства гречиш 
ных (P o ly g o n aceae ) .

Стебли обычно густо покрыты мелкими волосками — со
сочками, редко гладкие, в нижней части сплюснутые, выше 
округлые, толстые, внутри с узкой полостью, прямые, к р ас
новатые, безлистные, достигаю щ ие у основания 4— 5 см  то л 
щины. Высота отдельных экземпляров около 2 м.

Стебли ветвятся от самого основания, ветви прямые, не 
отклоняю тся  и об р азу ю т  пи рам и дальн ое  соцветие. К аж д ы й  
стебель у основания несет 2— 5 и более крупных листьев на 
сплюснутых бородавчатых черешках, более коротких, чем 
пластинка листьев.

Прикорневые листья черешковые, крупные, трехнервные, 
округлы е, 3— 5-лопастные (иногда без 'л о п астей ) ,  до 120— 
140 см  в диаметре. Д л и н а  черешков достигает 25—35 см.

Л и стья  с обеих сторон или только  с нижней по 
краю  и ж и л кам  довольно густо покрыты мелкими бородав
ками. Средние листья  имеют до 40— 50 см  в длину и 50—

1 При сборе и обработке полевых материалов большую помощь нам 
оказали И. Н. Мотхин, Л. Е. Короткова и М. И. Лебедева.
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8 0  см  в ширину. В начале июля они высыхают, краснею т и, 
отры ваясь  от материнского растения, уносятся ветром. М есто

п р и кр еп л ен и я  листа х о р о 
ш о зам етн о  у основания 
стебля .

К орен ь  у то лщ ен н ы й , 
плотный, ветвисты й , 1 ,5  м  
в д л и н у ,  д и а м е тр  в ер х н ей  
части (у ко р н ев о й  ш ейки)
5 —20 см .  Н а стер ж н ев о м  

•} корне  им еется  р яд  вере-  
! тен о о бр азн ы х  у то л щ ен и й ,  

л е г к о  о б лам ы ваю щ и хся  б о 
ковы х корней  с больш и м  
коли чеством  при даточн ы х 
почек. В е р х у ш к а  корн ей , 
как  правило, покры та  б у 
рыми волоскам и  — о стат 
кам и листовы х в лагали щ  
п р о ш л ы х  лет.

К орен ь  в р а зр е зе  б е л о 
в ато -розоваты й , при д о л 
гом пребы вании  на в о зд у 
хе  кр асн еет . Ц вет  в ы с у 
ш ен н ы х  на в о зд у х е  к о р 
ней  — от  красн о вато го  до  
т е м н о -ко р и чн ев о го .  Вес 
корн ей  в естествен н ы х  з а 
росл ях  со став л я ет  в с р е д 
нем 2 —3 к г ,  но о т д е л ь 
ны е корни достигаю т
3 0 —40 к г .
Ц ветки  круп ны е , р асп о л о 
ж ен ы  в соцветии  г р у п п а 
ми на д ли н н ы х  ц в е т о н о ж 
ках , б ел ы е ,  иногда з е л е 
новатые.

Плоды  ш и р о к о  оваль-
Рис. 19. Плодоносящий ревень к р у п н о - ^ ы е ,  1 5 — 2 0  м м  дли ны  и 

плодный. 10— 1о м м  ш ирины, с  ш и 
роким и кр ы л ь я м и  (рис. 19). 

К ры лья  плодов в зрелом  состоянии светло-коричневые, кори ч
неватые и лиловые, с ж и лкой , проходящ ей по краю  к р ы л а  и 
соединяю щ ейся с орешком несколькими мелкими ж и л кам и . 
О р еш ек  яйцевидный, 5 — 10 м м  ширины и 10— 15 м м  длины.

W.
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В условиях ур. Кочкарата  в Ю жной Киргизии ревень 
крупноплодный цветет и плодоносит в мае — июле. К  началу 
июля больш ая часть листьев высыхает. В плодах  содерж ится
4— 5%  дубильных веществ.

Ревень содерж ит в 1,5— 2 р аза  больше таннидов, чем дуб 
(табл. 32). В корнях ревеня имеется 11,2% таннидов при 
доброкачественности 60,6, а в древесине д у б а —только  4,79% .

Корин ревеня содерж ат  т а к ж е  много сахаров  — 6 ,6% , ко
торые играют положительную роль в повышении дисперснос
ти таннидов, способствующей более быстрому продубу кож. 
Кроме того, сахара  повышают вязкость экстракта, что соз-

Т а б л и ц а  32

С о д е р ж а н и е  ду б и л ь н ы х  в ещ ест в  в р е в ен е  крупн оп лодном  и 
др у ги х  д у б и л ь н ы х  р ас т е н и я х ,  %

Х имический состав
Дуб-

древесина

Е л ь -

кора

Ива—
кора

Р ев ен ь  крупноплодны й

корень стебел ь  или 
лист

ВР 7,15 23,5 14,5 18,4 28,32
т 4,79 10,0 8,и 11,2 4 ,5
нт 2,36 ' 13,5 6 ,5 7,2 23,82
д 67,0 42,5 55,0 60 ,-6 15,8
Общий сахар

(по ВЕМ) 1 , 0 - 1 , 5 2 , 5 - 4 , 5 1 , 5 - 3 , 0 6 ,6 —
Крахмал 22,06 —

дает  ровное и полное дубление. Ч асть  сахаров  в процессе 
дубления превращ ается  в органические кислоты, вы зы ваю 
щ ие набухание кожи и облегчающ ие проникновение в нее 
дубителя.

В корнях ревеня имеется значительное количество к р а х 
м ала (22 ,06% ),  остающегося после экстрагирования танни
дов в одубине. Это позволяет организовать  переработку оду- 
бины для получения глюкозы.

Л етом 1954 г. в Ошской области Киргизской С С Р  мы соб
рали  материал  д ля  химического анали за  корней и семян 
форм ревеня, выделенных по окраске  семян. В результате  
установлено, что эти формы различаю тся по содерж анию  
таннидов. Доброкачественность ж е  таннидов у всех форм 
почти одинаковая (табл. 33).
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Интересно отметить, что крылья на плодах ревеня крупно
плодного достигаю т значительных размеров и их вес состав

ляет  о к о л о  40%  от  веса  плодов .
Н аи б о л ее  к руп н ы е  заросли  

ревеня  кр у п н о п л о д н о го  встр е 
чаю тся  на ю го-зап ад н ы х  скл о н ах  
Ф ер ган ско го  хребта , на т е р р и 
тории Ю ж н ой  Киргизии, в О ш 
ской  области . Они зани м аю т 
б о л ее  вы равненн ы е склоны  н е 
вы соки х  п редгорий  (на высоте 
900 — 1400 м  над  у р .  м.) с м е л 
козем  исты ми подстилаемы ми л е 
сом почвами. И ногда  за х о д я т  в 
дн и щ а саев . О собен н о  круп ны е 
массивы ревеня  н аходятся  по 
с р е д н е м у  течени ю  М айлису и в 
ур. К очкарата , а т а к ж е  по с р е д 
нем у  течен и ю  р. М айдан  и по 
о в р агу  С аидгазы .

З он а  распространения  р е в е 
ня х а р ак тер и зу ется  з а с у ш л и 
вым полупустынным климатом. 
О садки  в п р ед го р ьях  в о с н о в 
ном выпадаю т в осенне-зимний 
и весенний м езо тер м и ч ески е  с е 
зоны года. Количество  их в с р е д 
нем не п р ев ы ш ает  400 ям ,  в год. 
Л ето  ж а р к о е  и сухое .

Н и ж е  приводим д ан ны е  з а 
го то во к  ревеня  в С редней  Азии.

Год загот овок В оздуш но-су
хо й  вес, т

1946 1375,0
1947 1324,8
1948 1035,0
1949 1026,0
1950 726 ,9
1951 7 3 0 ,0
1952 5 3 9 ,6
1953 1150,1
1954 1063,4
1955 1378,9

Таким образом  с 1946 по 1955 г. вы копано около 10350 т 
корней ревеня. О днако  ввиду того, что ревень обитает в за
сушливой зоне, где редко встречаются родники, часто летом

Т а б л и ц а  33 
С о д е р ж а н и е  таннидов  в 

к о рн ях  и се м е н ах  разл и чн ы х  
форм ревеня  

крупноплодного , % 
(в л а ж н о с т ь  13 %)

Химичес

кий состав
Корин С емена

Б е л О.о м а

ВР 2 2 ,3 0 10,07
HP 6 4 ,7 0 7 6 ,9 3
НТ 8 ,7 0 4 ,0 8
т 13,60 5 ,9 9
д 6 3 ,9 8 6 0 ,0 0

Ф и о л е 1 о в а я ф о р м а

ВР 2 1 ,8 0 9 ,9 2
HP 65 ,20 77 ,08
НТ 8 ,5 9 5 ,4 4
Т 13,21 4 ,4 8
Д 6 0 ,5 9 45 ,16

К о р и ч ь е в а я ф о р м а

ВР 21,41 10,28
HP 6 5 ,5 9 76 ,72
НТ 8 ,4 7 5 ,3 2
Т 12,94 4 ,9 6
Д 6 0 ,4 3 48 ,24
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пересыхающ ие, воду д ля  рабочих приходится подвозить на 
большие расстояния. Сухость и плотность почвы в летний пе
риод т а к ж е  неблагоприятны для заготовок ревеня. Затрудн яет  
заготовку и то, что летом стебли и листья высыхают, о тлам ы 
ваются и уносятся ветром и находить корни трудно.

По данным Ханабадского дубильно-экстрактового завода, 
з ап асы  корней ревеня в перечисленных районах 'составляю т 
около 21000 т.

Н Е К О Т О Р Ы Е  Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  
Р Е В Е Н Я  К Р У П Н О П Л О Д Н О Г О

Развитие  ревеня начинается ранней в е с н о й — в конце ф ев
рал я  —  начале марта.

И з почек, находящ ихся на головке корня, каж ды й  год по
является  2— 4 крупных округло почковидных листа, которые 
растут до  мая, а в июне засы хаю т и уносятся ветром. Следует 
отметить, что чем старш е растение, тем крупнее его листья. 
Копщики используют этот признак д ля  нахож дения стары х и 
более крупных корней.

Ц ветет и плодоносит ревень крупноплодный раз в 2— 3 го
да. В ур. Кочкарата , например, обильное цветение и плодо
ношение отмечалось в 1954 г.

П лоды  ревеня крупноплодного неоднородны но форме, ве 
личине и окраске. Семенная продуктивность отдельных расте
ний т а к ж е  сильно варьирует. В 1954 г. проведены подсчеты 
плодов на 15 кустах в ур. К очкарата  (табл. 34) .  На одном 
кусте в среднем имеется 1168 семян (от 307 до  3581 шт.).

П о  ф орм е плоды обычно трехгранные, но встречаю тся 2-, 4-, 
5- и 6-гранные.

По величине плоды можно разделить на 3 категории — 
крупные, средние п мелкие, а по окраске на белые, коричневые 
и фиолетовые.

Возобновление ревеня крупноплодного в естественных з а 
рослях происходит как  семенным, так  и вегетативным: путем 
из оставшихся после выкопки частей корня.

П лоды ревеня, несмотря на хорошо развитые перепончатые 
крылья, осыпаю тся около материнского растения и ранней вес
ной даю т густые всходы с двумя крупными семядольными 
листьями овальной формы.

Н и ж е  приводим результаты учета семенного возобновления 
ревеня (число растений на 1 м 2) в ур. К учкарата  на высоте 
1200 м  над  ур. м., проведенного 30 апреля 1955 г.
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Растения
7-го гида 2-то года 3-то года Взрослые Всего

Б ез  заготовки
корней

Произведена
заготовка

18,8 11,6 7 .6 6 ,2 4 4 ,2

корней 4 ,4 1 ,4 0 , 8 3 ,2 9 , 8

Таким образом, семенное возобновление ревеня в местах: 
заготовок значительно меньше, чем на участках, где она не

п рои зводи лась .  При з а г о 
т о в к е  у н и что ж аю тся  стары е 
растения с м аксим альн ой  
сем енной п р о и зв о д и тел ь 
ностью, что ведет  к у м е н ь 
ш ению  запаса  сем ян в 
почве.

П осле  вы копки  верхней  
части корня (на гл у б и н у  
20—25 см )  остатки  не о т 
мирают, а д аю т п ри даточ 
ные побеги, к о т о р ы е  о б р а 
зу ю т  сам остоятель н ы е  р ас 
тения. М есто  среза  корня 
п окры вается  слоем  пробки , 
а сбоку  закл ад ы ваю тся  п р и 
д аточ н ы е  почки, из к о то 
рых весной с л е д у ю щ е го  
года  развиваю тся  побеги , 
н есу щ и е  в первы й год, к а к  
правило, по 1— 2 н е б о л ь 
ш их листа.

П ри выкопке (срезке) верхней части корня оставш аяся  на 
дне ямки ни ж няя  часть засы пается  землей.

П оявивш иеся на  ней побеги быстро растут, вы ходят  на 
дневную поверхность и имеют обычно значительную длину.

В тех случаях, когда ямки не засы паю тся  землей, о б р а 
зую тся короткие побеги, листья развиваю т длинны е черешки, 
и пластинки их л е ж а т  на поверхности почвы. Е сли  м еж ду  
копками значительный промежуток времени (3— 5 л е т ) ,  то 
придаточные стебли могут достичь большой толщ ины (4— 8 с м ) .

Таким образом, возобновление ревеня крупноплодного пос
ле копок происходит как  семенным путем, т а к  и за  счет реге
нерации корней, если ямки не сильно засы паю тся землей.

Т а б л и ц а  34

К оличество  и вес плодов с одного 
к у с т а  р е в е н я  крупноплодного

Н о м ер

куста

Ч исло 
плодов  

на кусте

Вес плодов 
с 1 куста, 

г

В ес 1000 

плодов, г

1 3581 419 117
2 640 130 125
3 2312 363 157
4 2099 255 122
5 655 85 131
6 674 92 136
7 1558 159 102
8 1242 154 124
9 307 39 127

10 727 92 127
11 718 100 139
12 661 84 127
13 844 102 121
14 864 92 107
15 639 94 147

*
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Однако, несмотря на хорошую регенерацию, длительная  
заготовка корней приводит к резкому сокращ ению естествен
ных запасов  этого ценного дубильного растения.

В связи с этим встал вопрос о введении ревеня в культуру. 
М ы  проводили опыты в течение восьми лет в предгорьях Ф ер
ганского хребта, а т а кж е  в орош аемы х и богарных условиях 
под Ташкентом. В результате установлено, что введение ре
веня крупноплодного в культуру затрудняется  некоторыми его 
биологическими свойствами.

Ревень крупноплодный по своей природе эфемероид, кото
рый, приспосабливаясь к ксеротермическому клим ату  предго
рий Средней Азии, вы работал  своеобразный ритм развития, 
в ы р аж аю щ и й ся  в резком сокращ ении вегетационного периода 
(два-три весенних м есяц а) .  Во время летней засухи у растений 
наступает состояние покоя, которое длится до  весны следую 
щ его года. Укороченная вегетация ограничивает возможность 
накопления значительной корневой массы.

В естественных условиях  корн евая  масса, пригодная  д ля  
производственных заготовок , ф орм ируется  в течение д еся ти 
летий. Аналогичная картина наблю дается и в культуре.

В первый год жизни у растений появляется  только д ва  се 
мядольных листа, во второй —  один настоящий лист, в после
дующ ие годы — по одному настоящему листу, и лиш ь на вось
мой год начинается генеративное развитие и образуется один 
цветонос.

С одной стороны, такое  медленное развитие растений очень 
полезно д л я  сохранения вида в жестких ксеротермических у с 
ловиях , с другой — ограничивает перспективу введения его в 
культуру.

М ы  предпринимали меры к удлинению вегетации растений 
путем дополнительных поливов. О днако  эти опыты не д ал и  
значительных результатов. П родолж ительность вегетации од
нолетних растений составляла  около 2,5 мес., восьмилетних — 
3,5 (табл. 35).

К  недостаткам ревеня в культуре следует отнести т а к ж е  
значительное выпадение проростков у растений второго и 
третьего года вегетации. Так, на богаре к концу первого года 
вегетации сохранность растений со ставл ял а  56,6% , а к тр етье
му году —  всего 27. В поливных условиях к концу первого го
да  вегетации сохранилось всего 26,4% растений.

Сухой вес корня восьмилетнего растения составляет  в сред
нем 29,2 г на богаре и 97,7 г на поливе. Д а ж е  при м акси
мальной густоте стояния растений 100000 шт/га урожайность 
ксрней составит 2,9 т/га на богаре и 9,7 на поливе.

Таким образом, восьмилетняя культура ревеня крупноплод
ного не может быть рентабельной при столь низких урож аях.
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Т а б л и ц а  35

Р о с т ,  р а зв и т и е  и с о д е р ж а н и е  тан н и д о в  в к о р н я х  р е в е н я  к рупн оп лодного  п ервого ,  т р е т ь е г о  и в осьм ого
годов в е ге т а ц и и  в к у л ь т у р е  на  б о г а р е  и на  п о л и в е

Год
Н ач а л о

Р азм еры  л и с 
т ь е в , с м Высота

р а с те 
ний,
с м

О кончание
С охран-

Р азм ер ы  к о р 
н я , с м В ес корн я, г С одерж ание таннидов , %

в е ге т а 

ции
в егет ац и и

длина ш ирина
в егетац и и

растений, % длина диам етр сы рой сухой Т Н Т ВР Д

Б о г а р а

1-Й 23.111 6,1 5,0 9 ,2 7.VI 56,6 11,5 2 ,6 3 ,8 0,8 1,84 17,71 19,59
3-й 21.111 11,0 12,3 14,8 1 0 -2 0 .V 27,0 6.0 2 ,4 18,1 5 ,2 2,42 17,01 19,43
8-й 5.111 37 50 45 18.VI 24,1 31,1 4 ,6 69,9 29,2 17,7 14,3 32,0

П о л и в

1-й 21.111 9 ,5 11,4 9 ,8 10.VI 26,4 12,1 4,1 4 ,6 1,0 1,68 17 71 19,39
3-й 6.III 15,6 16,5 20,4 10—20.VI 23,1 10,9 3,1 77,7 23,3 3,93 31 63 35,56
8-й 26.111 43,1 52,2 52,4 15.VI 20,2 10,9 4 ,5 242,2 97,7 14,7 17 7 32,4



Сокращ ение продолжительности вегетации до  трех лет т а к ж е  
не повысит рентабельности, так  как  урож ай при этом снизится 
на богаре до  0,5 т/га, на поливе до  2,3 т/га.

С о д ер ж ан и е  таннидов  у растений в раннем возрасте  н езн а
чительное (1,84— 3,93% ) и только к 8 годам достигает на по
ливе 14,7%, на б о г а р е — 17,7%.

Следует отметить, что на протяжении восьмилетнего куль
тивирования ревеня крупноплодного испытаны различные при
емы его возделывания, направленны е на повышение темпов 
роста и увеличение урожайности. О днако  урожайность при 
этом повы ш алась очень незначительно.

Ревень Виттрока  
(Rheum wittrochii Z u n d s t ) .

Ишхим из семейства Po lygonaceae  — широко распростра
нен в Средней Азии.

Это многолетнее травянистое растение с прямым малооб- 
листвленным, полым, гладким стеблем высотой 60— 120 см.  
Прикорневые листья крупные (40 см  в длину и 30 см  в ш ири
ну) ,  овально треугольной или продолговато яйцевидной ф ор
мы, с глубоко сердцевидным основанием, немного волнистые 
по краю , с 5 ж и лкам и . Стеблевые листья меньше розеточных. 
Раструбы  на стебле красноватые, сильно опушенные. Соцве
т и е — р едк ая  раски дистая  метелка, состоящ ая  из нескольких 
частей, с длинными цветонож ками (рис. 20). Ц веты  белые и 
розоватые, околоцветник из 6 округлых мелких (до 2 м м  

‘ длины ) долей, внутренние доли крупнее наружных. Ры льца 
крупные, белые.

П лод  —  широко яйцевидный трехгранный морщинистый 
орешек, с равными по ширине сердцевидными пленчатыми 
крыльями, ж и лка  проходит по середине крыла.

К орневая  система состоит из стерж невого корня диаметром 
до  12— 15 см  и из 5— 8 боковых корней, уходящ их в почву на 
глубину до 2 м.

Боковы е корни слабо ветвящиеся, отходят от главного кор
ня под углом 15— 20°. Кора корпя темно-коричневая, с попе
речными трещинами, в верхней более старой части шелушится.

В корнях ревеня Виттрока из естественных зарослей содер
ж ится 22%  таннидов (М ихайлова, 1952), а в корнях, в ы р а 
щенных в культуре, на третий год жизни — 12% (М илоградо- 
ва, 1954).

О б лад ая  длительным периодом вегетации, ишхим может 
ежегодно накапливать  больше корневой массы, чем остальные 
ревени с эфемерным циклом развития.
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Все это дает  основание относить этот вид к перспективным 
дубильным растениям, имеющим промышленное значение.

Рис. 20. Цветонос с плодами ревеня Виттрока.

Однако, несмотря на прекрасные дубильные свойства, ре
вень Виттрока почти не заготавливается  и не культивируется. 
О  хороших качествах его как  дубителя свидетельствуют отзы
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вы местных жителей Ошской области, применяю щ их корни 
этого ревеня д ля  дубления овчин и других легких кож.

Ш ирокому использованию ревеня препятствует ограничен
ность его запасов  в природе. Д л я  испытания возможности вве
дения его в культуру летом 1952 г. в Ферганском хребте соб
рана больш ая  партия семян.

Изучение биологии прорастания семян из естественных з а 
рослей показало , что их часто портят различные вредители, 
к оторы е , н ар у ш ая  о б о ло ч ку ,  
в ы ед аю т  со д е р ж и м о е  и о т к л а 
д ы ваю т яйца.

Л аб о р ато р н ая  всх о ж есть  
целы х  сем ян  составляла  
25— 75%  (в среднем  6 0 % )  п р о 
д о л ж и те л ь н о с ть  прорастания —
14 дней. При скари ф и каци и  
о н а  с о к р а щ а л ас ь  на 2 — 3 дня, 
а всх о ж есть  повы ш алась  на 
. 3 - 5 % .

О сенью  1952 г. собранны е 
сем ен а  вы сеяли  в ур . Ирису 
(500 ж 2) на высоте о ко л о  2000 ж 
н ад  ур. м. на ч ер н о зем о в и д 
ных п очвах  б ез  полива и на 
ТЭ У  на староп ахотн ой  п о л и в 
ной почве.

В у р .  И рису  посев произвели  о сен ью  (15. IX 1952 г.) 
рядовы м  способом с м е ж д у р ядьям и  50 и 70 см.  2 м ая  1953 г. 
сем ена, начали  всходить, и к середине м ая  о б р азо вал и сь  д о 
вольно хорош о обозначенны е рядки. В первый год вегетации 
на растениях, кром е семядолей , появилось по 4 настоящ их 
л и с т а  (табл . 36).

Вегетационный период растений первого года вегетации 
д ли л ся  до 18 августа, всходы появились 2 мая.

В конце вегетационного периода (19 августа) выкопали 10 
корней д ля  определения их веса и размеров (табл. 37).

Н а  второй год отрастание растений на участке началось 
28 апреля. Растения  образовали  по 5 листьев, которые к  кон
цу вегетационного периода достигли 21,2 см  длины и 21,0 см  
ш ирины. Вегетировали растения до 15 августа 1954 г. 
(табл. 38).

У растений, выкопанных 10 сентября, средняя д ли на  к о р 
ней дости гала  30,3 см, диам етр  у корневой шейки — 5,4 см, 
сы рой  вес — 256 г, сухой — 120,4 (табл . 39) .  Н а  головке корня 
н асч и ты вал о сь  5 почек.

Т а б л и ц а  36

Рост иш хима в первы й  год 
вегетац ии

Д а т а

н а б л ю 

д е н и й

В ы со та  

р а с т е 

н и й , см

Ч и с л о

л и с 

т ь е в

Р азм <
л и с т а

д л и н а

ры
см

ш и р и н а

14.VI 8,9 2 5 ,2 5 ,4
18.VI 9 ,3 3 5,2 5 ,6
28. VI 10,0 4 6 ,2 6 ,7

8.VII 12,6 4 6 ,5 6 ,9
18.VII 12,6 4 6 ,5 6 ,9
28. VII 12,6 4 6 ,5 6 ,9

8.VI11 12,6 4 0 ,5 6 ,9
18.VIII 12,6 4 6 ,5 6 ,9
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Опытные посевы иш хима на Таш кентском  эк сп ер и м ен тал ь 
ном участке зал о ж и л и  осенью 1956 г. семенами, собранными 
в Ф ерганском  хребте. П осев произведен вручную по п р ед в а 

рительно  нарезанны м  р я д 
кам . Р ассто я н и е  м еж д у

Т а б л и ц а  37

Вес и р азм е р ы  однолетних  корней  
ишхима

Д л и н а ,

см
Д и а м е т р  в 

в е р х н ей  
части, см

В ес , г
Ч и с л о
п о ч е к

на
г о л о в к ес ы р о й с у х о й

13,0 2,5 27,0 13,0 7
16,2 2 ,2 21,0 10,0 1
32,6 1,8 26,0 13,0 5
37,0 2 ,8 64,0 30,0 4
35,6 1,8 38,0 18,0 2
38,5 2 ,2 30,0 17,0 1
28,9 2,2 28,0 13,0 1
24,5 1,3 18,0 9 ,0 3
28,2 1,3 21.0 12,0 2
26,2 1,0 17,0 8,0 4

Т а б л и ц а  38

Рост растен и й  во второй  
год вегетац ии

гнездам и 50 см ,  м е ж д у  р я 
дами 70 см .  П рорастан и е  с е 
мян н ач ало сь  21 марта 
1957 г., а м ассовое— 15 а п 
реля . В егетация  за к о н ч и л а с ь  
6 августа.

П ер в ы е  н асто я щ и е  л и с 
тья появили сь  в сер еди н е  
а п р е л я .  К началу  июня 
длина их достигла  в среднем  
3 с м ,  ш и р и н а—2,5 (табл. 40).

Д в у х л е т н и е  сеянцы  н а 
чали отрастать  21 м арта .  
М ассовое  отрастани е  н а б 
лю д ал о сь  15 ап реля ,  к о 
нец  вегетаци и  6 августа  
(табл. 41) .  Ч исло ли стьев  
у д в у х л е т н и х  с е я н ц е в  к о 
л ебл ется  от  1 д о  6.

Н ако п лен и е  корневой  
массы у иш хим а второго  
года вегетации идет  ср а в н и 
т ельн о  быстро. С тер ж н ево й  
к о р ен ь  у д в у х л е т н и х  с е я н 
цев проникает  на гл уби н у  
до  50—60 с м  и им еет  на г о 
л о в к е  в средн ем  8 п о ч ек ;  
ди ам етр  е го  в вер х н ей  ч а с 
ти со ставл яет  в средн ем  
5  с м  (рис . 21) .

И ш хи м  по своей  п р и р о 
д е  — м езо ф и л ьн о е  растение 

и д а ж е  в условиях  полива на  равнине м ало  устойчив в культу 
ре. Сохранность растений к концу четвертого года вегетации 
составляет  около 40%  от числа проростков.

Н а  третий год вегетации растения начинаю т отрастать  в 
середине марта . Конец вегетации наступает  в первых числах 
августа. Р астен ия  образую т 3—4 розеточных листа. В н ач але  
июня 20% из них приступает к генеративному развитию . Из. 
центра розетки вы растает  цветонос, который достигает  100—

Д а т а

н а б л ю д е н и й
В ы с о т а , см

Р а з *
л и с т ь

д л и н а

ер ы  
г в . см

ш и р и н а

10.VI 27,8 16,3 16.4
16.VI 31,0 18,6 19,6
21. VI 32,7 19,2 20,1
26. VI 33,5 19,8 20,6

1.VII 34,3 20,4 20,9
11.VII 34,8 21,2 21,0

1.VIII 34,8 21,2 21,0
15. VIII 34,8 21,2 21,0
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Т а б л и ц а  39

Р азм еры  и вес корней  ишхима 
второго  года вегетац и и  

в ур. Ирису

120 см  в высоту. Соцветие сильно ветвится. П ри этом на к а ж 
дой ветви появляется  по нескольку десятков  цветков.

М ассовое цветение отмечается  в конце июня, а массовое 
пл о д о н о ш ен и е  — в середи не  
ию ля. В кон це  июля плоды 
созреваю т.

К началу  п л одон ош ен и я  
розеточн ы е листья иш хима 
ж елтею т , а к началу  с о з р е 
вания сем ян  полн остью  о т 
мираю т.

В кон це  тр е ть е го  года в е 
гетации рост стер ж н ев о го  
корня  зам едл яется ,  но идет 
интенсивное у вел и ч ен и е  д и 
ам етр а  его  (7,5 см).  С р е д 
ний вес стер ж н ев ы х  к о р 
ней, вы копанны х на г л у б и 
н у  30 см ,  составляет  365 г.

В четверты й го д  в е г е т а 
ции растения начинаю т о т 
растать  в к он ц е  ф ев р ал я ,  а 
в марте  образую т 5 —6 р о 
зеточн ы х  листьев . В н ач а 
л е  июня до  50% растений 
п р и сту п ает  к г ен ер ати в н о 
м у развитию . И з  центра р о 
зетки  вы растает  цветонос, 
достигаю щ и й к сер еди н е  
июня 120 с м  в ы с о т ы . В с е 
редине июня растения в с т у 
пают в ф азу  бутонизации, 
а в н ач але  июля — в ф азу  
ц в етен и я .  М ассовое  п л о д о 
нош ен и е  о тм ечается  в с е р е 
дине  ию ля, в кон це  месяца 
созреваю т  сем ена.

В ф а зу  массового  ц в е т е 
ния р о зеточн ы е  листья  ж е л 
теют, а в ф а з у  п л о д о н о ш е 
ния начинаю т отм ирать .

В конце четвертого года вегетации длина стерж невого 
кормя достигает  в среднем 63 см, а ди ам етр  в верхней части — 
10 см. Средний вес сырого стерж невого  корня, выкопанного 
на глубину 30 см,  составляет  468 г.

Д лина ,

см

Д и ам е тр  
верхней  

части ,  см

Ч и с л о

почек

В ес .

сырой

г

сухой

4 5 , 0 4 , 0 4 ПО 5 0
3 6 , 0 4 , 5 5 2 3 5 1 0 3
4 2 , 0 5 , 0 2 2 1 0 ИХ)
3 2 , 0 4 . 0 5 1 3 5 5 5
3 2 , 0 4 , 0 5 ПО 4 6
3 2 , 0 3 , 0 1 1 0 0 4 8
2 9 , 0 4 , 5 2 1 7 5 8 0
3 3 , 0 5 , 0 8 2 1 0 КН)
6 0 , 0 6 , 0 8 3 7 0 1 8 0

4 , 0 6 , 0 8 3 6 5 1 7 7
2 3 , 0 6 , 5 6 3 1 0 1 5 0
2 2 , 0 7 , 0 8 4 5 0 2 0 5
2 2 , 0 7 , 0 6 4 5 5 2 1 0
2 0 , 0 8 , 0 6 4 0 0 1 9 8
2 3 , 0 6 , 5 5 3 1 5 1 4 7

Т а б л и ц а  40

Рост  ишхима первого  
года вегетац и и  на  Т Э У

Д ата

н а б л ю 

дений

Число
н ас то я 

щих
л истьев

Р азм е ры  
листьев ,  см Вели

чина
ч е р е 
шка,
см

Вы

сота,

смдлина
ш и р и 

на

22. IV 2 2, 3 1 , 7 1 , 1 2, 6
15.V 3 2 , 8 2 , 8 2,1 4 , 2
6. VI 3 3 2 , 2 4,6 5 , 1
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Н и ж е  приводим данные, х арактери зую щ и е  средний вес 
корней иш хима четырехлетнего возраста ,  вы ращ ен ны х в 
ур. И рису и на Таш кентском  эксперим ентальном  участке  
в 1954 г., и таннидоносность (в процентах).

Вес корней, г.

16.IX 

20. IX

468

335

В Р Н Т Т Д

Т Э У
31,86 21,85 10,01 31,4

Ур. Ирису
38,26 29,53 8,73 22,7

Рост иш хима второго  
года вегетац и и  н а  ТЭУ

Дата

наблю 

дения

H h c J o

настоя-
щих

л истьев

Р азм еры
листьев ,

см Вели
чина

ч е р е 
шка,
см

Вы

сота ,

см
дл и 
на

ш и
рина

22. IV 2 1 2 , 3 1 , 7 1,1 2 ,6
15.V 3 2 , 8 2 . 8 2 , 1 4,2
6.VI 3 3 , 0 з . о 2,2 4,6

Таким образом , четырехлетние корни иш хима, вы ращ ен ны е 
в орош аем ы х условиях на ТЭУ, отли чались  больш им весом

и больш и м  с о дер ж ан и ем  тан- 
а л и ц а  и Нидов по сравнени ю  с к о р н я 

ми, вы ращ ен ны м и в б о г а р 
ных у сл о ви ях  в ур . И рису .

Э то  о б ъ ясн яется  и склю чи 
тельн о  вы соким и т р е б о в а н и я 
ми иш хим а к почвенной в л а 
ге. При благоприятном  р е ж и 
ме во д о сн абж ен и я  иш хим с п о 
собен  дать  значи тельн ы й  у р о 
ж ай  корней. При 7 0 - 8 0  т ы с j г а  
растений у р о ж а й  его  м о ж е т  
д остигать  32—37 т  корн ей , с о 
д е р ж а щ и х  о ко л о  10% тан н и 
д о в .

Д л я  проверки возмож ности  р азм н о ж ен и я  иш хима в е г е та 
тивным способом (корнями) осенью 1956 г. на Таш кентском  
эксперим ентальном  участке посадили верхню ю  часть  корней, 
привезенных из пос. Х ан аб ад ,  где ишхим был высеян осенью 
1953 г.

И з 110 посаженных корней отросло 98. Таки м  образом , 
ишхим хорош о при ж и вается  в новых экологических условиях.

О трастан и е  растения  на п осадках  начинается  раньш е 
(6 м а р т а ) ,  чем на посевах (23 м а р та )  примерно на две недели.

П родолж ительность  вегетации здесь  больш е, чем на посе
вах  почти на 2 мес. М акси м альн ое  количество листьев на р а с 
тениях  отмечается  с н ач ал а  ап реля  до  н ач ал а  июня, с июня 
оно ум еньш ается , а в н ач але  октября  растения п р екр ащ аю т  
вегетацию. Н аи больш ей  высоты они достигли 20 июля. С р е д 
няя  высота растений без цветоноса составляет  48 см, а д и а 
метр куста —  54 см  (табл . 42).
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Во второй год  вегетации 
растения на п осадках  н ач а 
ли отрастать  1 марта, м ас
совое  отрастание  о т м еч а 
л ось  в д вад ц аты х  числах  
м арта. О к о л о  80%  растений 
при ступило к г ен ер ати в н о 
му развитию . М ассовая  б у 
тон и зац и я  растений наблю 
д алась  в сер еди н е  мая, а 
массовое п л о д о н о ш ен и е— в 
к он ц е  мая. О д н ако  с о з 
ревание  п лод ов  наступило 
л и ш ь  в кон це  августа .

В третий и ч етверты й  
годы вегетаци и  с у щ е с т в е н 
ных изменений в росте  и 
развитии растений не  н аб 
л ю д ал о сь .  К орн евая  си с 
те м а  к кон цу  ч етвертого  
года д о сти гает  60—70 с м  
в дли н у  и представлена
5 — 12 ко р е ш к а м и  с т е р ж н е 
вого  типа, о тх о д я щ и м и  от  
ч е р е н к а .  Д и а м е тр  этих 
корн ей  в верхн ей  части 
к о л е б л е т с я  от  1,5 до  3 сж, 
а общ и й вес их с одного  
эк зе м п л я р а ,  вы копанного  
на гл уби н у  30 с м ,  со став 
л я е т  в с р е д н е м  453 г.

/V  ) (

Рис. 21. Сеянец ишхима второго п > -  
да вегетации.

Т а б л и ц а  42

Р ост  и ш хим а п ер вого  года 
в еге т ац и и ,  в ы ращ ен н о го  из к о рн ев ы х  

чер енк ов

Д ата наблю дений
Ч исло

листьев

Р азм е р  
л и стьев , см Высота

растений,
см

длина ш ирина

29.111 1957 г. 10 7 ,6 8 13,2
30. IV 1957 г. 23 19,3 19,6 32,0
30.V 1957 г. 18 17,8 17,6 32,4
30.VII 1957 г. 6 23,5 29 48,2
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Н есмотря на довольно хорошую при ж иваем ость  и развитие 
корней иш хима при посадке, этот способ р азм н о ж ен и я  м ало 
рентабелен, т а к  ка к  он требует  значительного  посадочного 
м а те р и а л а  и больш их затр ат .

Таким образом , ревень Виттрока при обильном орошении 
х арактери зуется  быстрым ростом и развитием  корней и у ж е  
к концу четвертого года вегетации м о ж ет  обеспечить у р о ж ай  
корневой массы в п ределах  от 25 до 35 т/га.

Д ал ьн ей ш и е  исследования по введению в культуру н а з в а н 
ных видов ревеней весьма перспективно бы ло бы нап рави ть  
на гибридизацию  их с целью получения новых ф орм, сочетаю 
щих значительную  засухо- и ж ароустойчивость  ревеня к руп 
ноплодного с длительным периодом вегетации и быстрыми 
темпами роста и развития, присущими ревеню Виттрока.



Г л а в а  X I I I

К Е Р М Е К

К ерм ек мейера — L im onium  m eyeri (Boiss.)  К t  z е. отно
сится  к ш ироко распространенном у в С С С Р  семейству 
P lu m b a g in a c e a e .

В Советском Союзе, в южной и средней его части, по 
берегам  морей и соленых озер на почвах различной за с о л е н 
ности и в степях на черноземах обитает  более 120 видов. 
В Средней Азии кермеки встречаю тся на засоленных почвах, 
иногда на мокрых солончаках , по берегам  соленых озер, в 
засоленны х  понижениях речных долин.

Р о д  L im onium  —  сам ы й обширный в семействе P lu m b a g i 
naceae .
Он насчиты вает  130 видов, которые в основном п р о и зр а 
стаю т в С редиземноморье, а т а к ж е  на юге С С С Р , в Средней 
Азии, Сибири, Северной и Ю ж ной Африке, Северной и Ю жной 
Америке, тропической Азии и Австралии.

В последнее десятилетие к керм екам  проявлен больш ой 
интерес (Г ам аю н ова ,  19446; К аримов, 1928; Аникина, 1927; 
Воюцкий, 1929; Ш алы т, 1951; Гроссгейм, 1952; и др .) .  В корнях 
некоторых кермеков содерж ится  больш ое количество т а н 
нидов. Н ар о дам  Средней Азии и юго-востока Европейской 
части С С С Р  кермеки как  дубильны е и красильны е растения 
известны с н езап ам ятны х  времен. У потреблялись  они и в м е
дицине как  в я ж у щ е е  и кровоостан авли ваю щ ее  средство. К ер 
меки считаю тся хорош ими медоносами (Гроссгейм, 1952).

Это многолетнее растение. Л и стья  у него прикорневые, на 
коротких череш ках длиной от 2 до 4 см.  Ц веты  синефиолето
вые, собраны  в довольно короткие ры хлые колосья, о б р аз у ю 
щие раскидистое ры хлом етельчатое  соцветие.

Корень стерж невой, разветвляется  на глубине 30—40 см  
от поверхности почвы.

Ц ветет  керм ек в июле — сентябре, плодоносит в августе —
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октябре. М ассовое цветение в условиях Ц ентральной Ф ерганы  
н аб лю д алось  в н ач але  сентября.

Н а  взрослы х эк зем п л яр ах  имеется от 2 до  12 листьев и от 
1 до 4 стеблей. Высота растений (без цветоноса) достигает  
35 см.  Розеточны е листья  довольно крупные, д ли на  их 15 см, 
а ш ирина 8. Генеративные стебли высотой 120 см.

В У збекистане этот вид керм ек а  встречается  в Т а ш к ен т 
ской, Ф ерганской, А ндиж анской, С ам ар кан д ско й  и Б ухарской  
областях.

Химические ан ал и зы  корней растений, собранны х из р а з 
личных районов естественных зарослей , п о казали , что коли че
ство таннидов  в керм еке  М ейера колеблется  в значительны х 
пределах  (от 6,8 до  18,7%) в зависимости от условий место
обитания.

В листьях  и стеблях  присутствует всего 2— 5% таннидов, 
в корнях однолетних растений — 5—6 % , в корнях взрослых 
экзем п ляров  — 18—20% .

В ерхняя  часть  корня  содерж и т  таннидов несколько  б о ль 
ше, чем ни ж н яя ,  и доброкачественность их здесь  выше. Н а и 
больш ее количество таннидов в древесине (до 2 2 % ) ,  н аи м ен ь
шее в коре корня (1 6 % ) .

Н аличие  минеральны х веществ в корне зависи т  от  степ е
ни засоления  почвы. Н етан ниды  керм ека  состоят  главны м  
образом  из кальц ия , магния, ф осфора, алю м иния, серы, 
натрия  и хлора. Зольность  молодых растений 40% , стары х 
80% .

Д у би л ьн ы е  вещ ества  керм ека  п ри даю т ко ж е  крепость и 
мягкость, в то ж е  врем я сохран яя  плотность. Э кстракт  из 
керм ека  особенно пригоден д л я  дублени я  подошвенной кож и 
и полувала.

В настоящ ее  врем я  естественные заросли  керм ек а  резко  
сократились, в связи  с чем использование его край не  о гр ан и 
чено.

Отдел растительного  сы рья  И нститута  ботаники АН 
У зС С Р  на протяж ении 4 л ет  зан и м ается  изучением биологии 
керм ека  и р азр або тко й  приемов введения  его в культуру.

И сследовани я  по культуре  керм ека  М ейера проведены 
н ам и  на Таш кентском  эксперим ентальном  участке  и на з а с о 
ленных зем л ях  в районе Я н ги ер а 1.

Д л я  за к л а д к и  опытов с вегетативны м р азм нож ен ием  кер 
мека посадочный м атери ал  привезен из Ц ентральной  Ф ер
ганы.

1 Опыты поставлены А. Азизовым.

272



П о садк а  корней производилась  на поливе на ТЭУ осенью 
1959 г. Растения  отрастали  с 13 м арта  по 25 апреля . П р и ж и 
ваем ость  корней составила 52%.

Во второй год вегетации растений, вы ращ ен ны х из по
саж енн ы х корней, около 70% приступило к плодоношению. 
Б утони зация  п р о д о л ж а л а с ь  с 20 июля по 5 августа, цветение— 
с 5 августа  по 20 сентября, плодонош ение —  с 20 сентября  по 
20 октября , а созревание  семян — с 20 сентября  по 20 ноября. 
К 1 д ек аб р я  растения полностью закончили вегетацию.

В третий и четвертый годы ж изни растений существенных 
отличий по сравнению  со вторым годом в сроках  прохож дения 
ф а з  развития  и продолж ительности вегетации не н аб л ю д а
лось. К плодонош ению  приступили все растения.

О днако  этот прием м ало  рентабелен в производственных 
условиях. У рож ай  к концу 4 года вегетации при густоте 
стояния 70 тыс!га  эк зем п л яр о в  не превы ш ал  10 т. Д л я  с о зд а 
ния такой густоты стояния требуется  около 3 т /га  корней, з н а 
чительные затр аты  на их транспортировку, подготовку почвы 
и посадочные работы.

Единственно рентабельный способ введения кермека в 
культуру — семенное размнож ение.

П ервы е посевы кермека проведены нами в 1961 г. на Янги- 
ерском опытном участке  семенами, собранными в Ф ерганской 
области. З р ел ы е  семена кермека мелкие, темно-коричневые, 
продолговатые, длина их 2— 2,5 м м ,  ширина 0,81. Вес 1000 се 
мян составляет  0,465 г. Л а б о р а т о р н а я  всхож есть достигает  
95,7% .

Посев производили ш ирокорядны м  способом с м е ж д у р я д ь 
ями 60 см. М ассовы е всходы обнаруж ены  15 апреля . Грунто
в а я  всхож есть семян составила 12%. В дальнейш ем  растения 
р азви вали сь  медленно и к ноябрю  р азм еры  их не превы ш али 
9 см. Ч исло листьев колебалось  от 4 до 11, дли на  их — от 4 
до  11 см  и ширина — от 2 до 6. Д л и н а  корня р ав н я л ась  28— 
34 см, диам етр  верхней части — 0,6— 1,2 см. Количество д у 
бильных веществ в корнях к концу первого года вегетации 
составило 11,7% при доброкачественности 26,3.

Во второй год вегетации растения начали отрастать  в пер
вых числах апреля . Н а  них появилось в среднем около 15 ро 
зеточных листьев длиной 15 см, шириной 7— 8 (рис. 22). Д л и 
на череш ков кол еб алась  от 2,5 до 3,5 см. Н а 45%  растений 
о б р азо вал и сь  генеративные побеги, которые к моменту плодо
ношения достигли 120 с м  в высоту.

В конце июля растения начали  бутонизировать , а 5 а в г у 
ста раскры лись  первые цветки. Ц ветение дли лось  до  20 сен
тяб р я ,  плодонош ение —  с 20 сентября  до 20 ноября. М ассовое
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созревание семян наступило в н ачале  ноября. Конец ве ге та 
ции отм ечался в первых числах декабря .

В третий-четвертый годы вегетации растений особых р а з 
личий в темпах  роста, развития и продолж ительности веге
тации по сравнению  со вторым годом не наблю далось . С в о з 
растом  увеличилось лиш ь количество экзем пляров , приступив
ших к плодоношению. Н а  третий год вегетации плодоношение 
отм ечалось  у 67%  растений, на четвертый — у 98,5.

Рис. 22. Двухлетнее растение кермека в культуре на ТЭУ.

Средний вес корней к концу первого года ж изни растений 
составляет  56,3 г, к концу второго — 98,6 г, третьего — 143,1 г  
и четвертого — 185,7 г.

При густоте стояния растений 70000 экз. урож ай н ость  к о р 
ней по годам составит  соответственно 3,9, 6,8, 9,8 и 12,9 т\га.

В корнях керм ека  М ейера в культуре в первый год со д ер 
ж а л о с ь  10,50% таннидов и в ч ет в е р т ы й — 14,07.

И зучение биологических особенностей керм ека  в культуре 
на засоленны х зем лях  Голодной степи показало , что взрослы е 
растения легко  переносят значительное засоление, тогда  как 
проростки сильно вы падаю т. Поэтому засоленную  почву необ
ходимо предварительно  промыть д ля  опреснения верхних 
горизонтов — зоны распространения  корневых систем про
ростков.
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О стальн ы е приемы возделы ван ия  керм ека  на засоленных 
почвах сводятся  в основном к осенней предпосевной вспаш ке 
почвы  на глубину 28— 30 см, боронованию  и посеву.

П осев производится  овощной сеялкой (С О Н -2) ш и р о к о 
рядны м способом с м еж дурядьем  60 см.  Н о р м а  высева со
ст ав л я е т  2— 2,5 к г / г а  семян. Д л я  равномерного  распределения 
семян при столь м алой норме их высева мож но использовать  
хорош о перепревш ий измельченный перегной.

Уход за  посевами в первый и последующий годы вегетации 
растений сводится  к 2— 3 вегетационным поливам и таком у  
ж е  количеству м еж дурядн ы х  обработок  почвы.

П оливы д олж н ы  быть обильными д ля  вмыва солей в более 
глубокие горизонты почвы, особенно в первый год вегетации 
растений. Л учш и й  срок проведения поливов —  период ак ти в 
ного, роста  растений — май, июнь, июль.

Таким образом , учитывая некоторые биологические осо
бенности керм ека  М ейера, и в частности больш ую  солеустой- 
чивость, его м ож н о реком ендовать д л я  введения в культуру 
на засоленны х зем л ях  Голодной степи и других районов С р е д 
ней Азии, на трудно мелиорируемы х почвах, мало  пригодных 
иод  посевы хлопчатника.

Ч еты рехлетия  я культура  керм ека  М ейера при незн ачитель
ных за т р а т а х  труда  и средств м ож ет  обеспечить получение 
12 7’ сухих корней, со дер ж ащ и х  около 14% таннидов при 
доброкачественности  выше 4 0 % , что составит  около 170 к г !г а  
таннидов.



Г л а в а  X I V

Г Е Р А Н И

Сущ ественным недостатком корневых дубителей  я в л яется  
то, что вы копка корней исклю чает  возм ож н ость  их возобн ов
ления, и получение у р о ж а я  в культуре неи збеж н о связан о  с 
повторными посевами. Это требует  соответствую щ их эн ерге
тических и м атери альн ы х  затр ат .

Поэтому при многолетних поисках  новых дубильны х р а 
стений основное внимание уделялось  вы явлению  видов с б о л ь 
шим содерж ан и ем  дубильны х веществ в н адзем ны х  орган ах .  
Это позволило бы еж егодно получать сырье с естественных 
зарослей  или с культурны х плантаци й  без значительны х з а 
тр ат  на посевы или восстановление естественных запасов .

В 1957 г. в высокогорьях Ф ерганского хребта, в урочищ ах 
Ч а а р та ш  и Туюк найдены значительны е заросли  герани хол- 
мовой (G eran iu m  collinum S t e p  h . ) , в листьях  которой со
д ерж алось  от 15 до  19% таннидов при доброкачественности 
43. Такое большое количество таннидов в листьях  дел ает  это 
растение одним из ценнейших листовых дубителей С С С Р  
(табл. 43).

Д ал ьн ей ш и е  химические ан ал и зы  герани холмовой п о к а 
зали , что танниды  содерж атся  не только  в листьях , но т а к ж е  
в корнях  (2 0 % ) ,  стеблях  (до 5 % )  и в небольшом количестве 
в других органах . В генетически близком  виде герани — 
G eran iu m  rec tum  Т г a u t  v. т а к ж е  имеется около 19% т а н 
нидов в листьях  и 20% в корнях и небольш ие количества в 
других органах.

О геранях  как  о дубильных растениях есть ук азан и я  у 
Н. В. П ав л о в а  (1947 6 ) ,  который приводит д ва  ви да  гераней, 
с о дер ж ащ и х  дубильн ы е вещ ества  —  G eran iu m  p ra te n se  L. и 
С. sib ir icum  L.

В цветках  герани луговой (G e ra n iu m  p ra te n se  L .) ,  по д а н 
ным автора, имеется 16,3% таннидов, в зеленой массе —
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3 ,2 — 4% . У герани сибирской дубильн ы е вещества находятся  
в корневой системе растения и составляю т 30% . Н а  наличие 
дубильны х веществ в лесной герани (G. s i lv a t ieu m ) указы вал  
В. С. Титов (1947а).

О д н ако  ограниченное распространение этих видов и м ень
шее содерж ан и е  таннидов д ел а е т  их менее перспективными. 
П оэтом у в данной главе  мы остановимся на характеристике  
естественных зарослей , биологических особенностях и путях 
введения в культуру наиболее перспективных видов рода 
G eran iu m .

Т а б л и ц а  4 3

С о д ер ж ан и е  ду б и л ь н ы х  вещ еств  у герани  холмовой по сравнен ию  
с другими растен и ям и ,  %

Химичес

кий состав 

экстракта

Дуб

(древе

сина)

Каштан

(древе

сина)

Ель

(кора)

Ива

(кора)

Береза

(кора)

Ревень
крупно
плод
ный
(ко
рень)

Таран
дубиль

ный
(ко
рень)

Щавель
тянь
шанс
кий
(ко
рень)

Гер
ХОЛМ

листья

1 Н Ь
овая

корень

В лаж 
ность 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 9 ,4 5 13,1 9,41 9 ,3

ВР 7 ,15 9,1 2 3 ,5 14,5 18,0 18,3 34 ,9 25,1 4 2 ,4 3 4 ,8
т -4 ,7 9 7 ,5 10,0 8 ,0 8 ,0 11,1 18,8 13,7 18,5 2 0 ,7
нт 2 ,3 6 1 ,6 13 ,5 6 ,5 10,0 7 ,2 16,1 11,4 23 9 14,1
д 6 7 ,0 8 2 ,5 4 3 ,2 5 5 ,5 4 4 ,5 6 0 ,7 5 3 ,9 5 4 ,6 4 3 ,7 5 9 ,8

Герань холмовая— G. collinum S t e p h .
М ноголетнее травян истое  растение из семейства гер ан и 

евых (G e ra n ia ce a e ) .  К орневищ е укороченное, тонкое, р а зв и 
вает  подземные буроваты е побеги, покрытые остаткам и  при
листников  прикорневых листьев.

Стебли распростерты е или восходящ ие, изогнутые, вы со
той 20— 60 см  и толщ иной до  2— 5 м м .  Л и стья  шириной 
4 — 6 см, почковидные, длинно череш ковы е (верхние сидячие), 
почти до  основания надрезан н ы е  (ниж ние на 5— 7, верхние на 
3— 5) на ромбические доли, которые, в свою очередь, н а д р е з а 
ны на яйцевидные или ланцетовидны е доли. П л асти н ка  листа 
с обеих сторон более или менее п р и ж ато  волосистая.

Прилистники пленчатые, ланцетны е, длинно зазубренны е. 
Ц ветоносы пазуш ные, до 15 см  длины, несут по две  ц ветонож 
ки длиной 2— 4 см. Л епестки  розово-лиловатые, иногда сине
л и л о в ы е ,  продолговато-яйцевидные, длиной 9— 17 м м .  ш ири
ной 7— 9 м м  у основания, выше ноготка, с пучками волосков
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в 1,5— 2 р аза  больш е чаш елистиков. Нити тычинок в р асш и 
ренной части до  половины реснитчатые. П лод  — кл ю во ви д н ая  
коробочка, до 3 см  длиной, по стенкам коротко волосистый.

В естественных условиях цветет в июне — июле, плодоно
сит в июле —  августе.

В горных районах Средней Азии (Ф ерганский, Ч а т к а л ь -  
ский, Пскемский, Угамский хребты) заросли  герани в стр еч а 
ются на горно-луговых черноземовидных почвах, которые ф о р 
мирую тся под субальпийскими и альпийскими лугам и . Они 
отличаю тся повышенной мощностью гумусового горизонта, 
содерж ащ его  от 5 до 12% гумуса.

В районах исследования (О ктябрьский  и Узгенский) 
G. co llinum  неоднородна. К роме вы ш еописанной типичной 
формы, довольно часты экзем п ляры  с мелкими лепесткам и 
длиной 7— 8 м м  и шириной до 5 м м  и более, темно о к р а ш е н 
ные, с ж елезисто  опушенными цветонож кам и  и ч аш ели сти ка
ми. Ц ветут  и плодоносят эти растения в июне— июле.

Об исклю чительно широком распространении герани Хол
мовой на территории Советского Сою за говорят  данные, при
водимы е в работе  Е. Г. Б оброва  (1949). Автор отмечает, что 
герань холм овая  встречается  в зонах  степей и полупустынь 
на заливньих лугах, по п ри бреж н ы м  л у ж а й к а м  речных долин 
и озер, часто на солонцеваты х лугах , в зоне пустынь, в оа зи сах  
по сад ам  и ары кам , в горных районах, особенно бли з воды, 
поднимается  в пояс тау  и я й л ау  (Заки ров ,  1955), где т а к ж е  
предпочитает  вл а ж н ы е  места. В отдельных о б ластях  (Ю ж н а я  
К иргизия) герань холм овая  образует  густые иногда чистые 
заросли  (рис. 23).

Герань холм овая  — многолетний поликарпик. Н адзем н ы е  
части растения в естественных условиях р азви ваю тся  из почек 
возобновления, располож енны х на корневищ ах. Стебли о т р а 
стаю т из почек в течение всего вегетационного периода.

Н а норм ально  или слабо  вы пасаем ы х территориях  герань— 
устойчивый компонент ценоза. И ногда  она представлена почти 
чистыми ценозами, но обычно в них имеется более или м енее 
зн ачительная  примесь зл ак о в  и разнотравья .

М. И. П ряхин описал ценозы гераниевой ф орм ации в Ф ер 
ганском хребте и определил в них запасы  собственно герани.

Н и ж е  приводим их перечень .

Ферулево-тараново-гераниевая —0 ,5  т /га
Злаково-разнотравно-гераниевая —2 ,9 —4,4
Лютиково-гераниевая —2,2
Молочаево-гераниевая — 1,1
Тараново-гераниево-откулаковая —0,7
Эремурусово-ирисово-гераниевая —2,3
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Злаково-луково-гераниевая —2,2
Лигуляриево-гераниевая — 1,1
Тараново-разнотравно-гераниевая —0,5
Лютиково-эремурусово-гераниевая —0,8
Тюльпаново-гераниевая —2,6

О д н ако  из-за плохого состояния подъездных путей на 
большей части обследованной территории наиболее подходя
щие массивы д л я  заготовок герани — только  урочиш а Ч аар -  
таш  и С урташ .

Ур. Ч а а р т а ш  располож ен о  в верховьях р. Туюк, притока 
Яссы. А бсолю тная высота урочищ а 2300—3200 м  над  ур. м. 
П л о щ ад ь  3560 га. В нижней его части имеются заросли  таран а  
с примесью герани, а выше (2500 м  над  ур. м.) — гераниевые 
л уга ,  в которых п реобладаю т следую щ ие ассоциации.
Ферулево-тараново-гераниевая — К) % площади
Злаково-разнотравно-гераниевая —25
Лютиково-гераниевая — 13
Молочаево-гераниевая — 12
Тараново-гераниево-откулаковая

(засоренная) — 5
Эремурусово-ирисово-гераниевая — 15
Каменистые и неудобные участки —20

С редняя  производительность 1 га  гераниевых зарослей  
1,68 т. Таким  образом , на площ ади 3000 га  з ап асы  герани 
составляю т 5100 г.

Выше 2800 м  над  ур. м. господствуют тю льпан ово-герани
евы е группировки. С редняя  производительность 1 г а  2,6 г, а 
зап ас  равен 780 т. Таким образом , по ур. Ч а а р т а ш  зап ас  
герани составляет  5880 т.

Ур. С урташ  располож ен о  на высоте 2300— 3600 м  над 
ур. м. в верховьях рек Яссы и С урташ  (правы й приток К ара-  
кульдж и. П л о щ ад ь  его около 3500 га. З д есь  преобладаю т  с л е 
дую щ ие растительны е группировки.
Злаково-разнотравно-гераниевая —30 % площади
Тараново-разнотравно-гераниевая —25
Злаково-луково-гераниевая — 15
Лигуляриево-гераниевая — 5
Тараново-гераниево-откулаковая 5
Лютиково-эремурусово-гераниевая — 5
Каменистые участки — 15

С редняя  производительность 1 га  гераниевых зарослей 
1,44 т, а запасы  герани ориентировочно составляю т 4900 т.

В этой работе даю тся т а к ж е  примерные сведения о зап асах  
герани в районах Ю ж н ой  К ирги зии1, где она образует  з а 
росли, имею щие промыш ленное значение (рис. 24).

* Данные о районах распространения герани и площадях, занятых 
сообществами, в которых доминирующее значение имеет герань холмо
вая, представлены нам Ошским Облсельхозуиравлением.
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П ри подсчете выхода сухой массы цифра используемой 
площ ади  района ум нож ен а  на выход массы с 1 г а  (табл . 44) .

В числителе дан  средний выход сухой массы, в зн ам ен ате 
л е — ф актический выход, т а к  как  30% следует сбросить на 
примеси, не со дер ж ащ и е  таннидов (злаки  и б ольш ая  часть 
р а зн о тр ав ья ) .

Рис. 2-\. Заросли герани холмовой в Южной Киргизии.

И з приведенных данны х видно, какие  больш ие зап асы  
герани  сосредоточены в Ю жной Киргизии. Д л я  у довлетворе
ния ж е  н уж д  Х ан абадского  дубильн о-экстрактового  зав о д а  
вполне достаточно запасов, н аходящ и хся  в урочищ ах Ч а а р т а ш  
и Сурташ .
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А\ы п редполагаем , что заготовка  герани холмовой будет 
производиться , в первую очередь, Узгенской заготовительной

Рис. 24. Схема расположения гераниевых массивов западных 
склонов Ферганского хребта.

/ - г е р а н и е в ы е  луга (G eran iu m  c o llin u m  S t e p  h .) , 2 —тарановы е и гераииево- 
тарановы е л у га  с  ф рагм ен там и  древесно-кустарниковы х ф орм ац и й , 3 - вы соко
травны е зл аково (еж ево )-разн отравн ы е л у га , м естам и с кустарни кам и , 4  —зл ако - 
во-разН отравны е л у га , засоренн ы е эстрагоном . 5  —ковы льно-полы нны е и ти п ча- 
ково-иолы нны е групп ировки  с ф рагм ен там и  кустарни ковы х ф орм аций , 6 --г е р а -  
ниево-м елкозлаково-разнотравн ы е л у га  (G . co llin u m  S t  е  р  h . и  О . r e g e l ii  N ev  s- 
k i), 7 - м анж етково -зл аково -разн отравн ы е л у га , 3 -д р ев есн о -к у ст ар н и к о в а я  
растительн ость , частью  по скалисты м  склон ам , 9 —скалы  и осы пи , /0  —л ед н и к и .

конторой Х ан аб адско го  дубильно-экстрактового  завода, 
ко то р ая  б л и ж е  других находится  к местам сосредоточения 
естественных зарослей .
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Т а б л и ц а  44

П рим ерны е з а п а с ы  зел ен о й  массы герани  холмовой в районах  
Ош ской области  К иргизской  ССР

Площадь,

га

Выход сухой массы, т

Район Ассоциация стеблей и 
листьев листьев

Советский

Советский

Злаково-разнотрав
но-гераниевая 
Разнотравно-гера
ниевая (альпийские 
луга)
Злаково-разнотрав-

9789.8

1959.9 

2741,8

15663,7 8810,8
10964.6
3135,8

6167,6
1763,8

Алайский
2195,1
4386,9

1234,7
2467,6

но-гераниевая 3070,8 1726,75
Чоналайский Злаково-разнотрав 8346,9 1355,0 7512,2

но-гераниевая 948,5 5258,5
Гульчинский Разнотравно-гера

3879 9 

1397,3

7512,2 3491,9

Мирзаакинский
ниевая
Разнотравно-гера
ниевая (с ежой, та

5258,5
2584,9

2444,3
1257,5

раном и конским 
щавелем)

1809,4 880,3

Куршабский Разнотравно-гера 950,3 1520,5 997,8
ниевая 1064,4 698,5

Узгенский Разнотравно-гера 16433,5 26293,6 14790,2
ниевая и гераниевая 18405,5 10353,1

Узгенский Разнотравно-гера- 5216,6 8346,1 4694,7
ниевая 5842,3 3286,3

Янгинаукатский Мятликово-гера- 1786,6 2858.5 1607,9
ниевая 2001,0 1125,5

Ленинский Разн’отравно-нрисо- 5720,4 9157,6 5148,3
во-гераниевая 6410,3 3603,8

Ленинский Разнотравно-ирисо
во-гераниевая (по 
Май лису) 
Разнотравно-гера

605,5

1748,7

968,7 544,9

Ленинский
678,1

8795,6

381,4
786,9

ниевая 6156,9 550,8

Токтогульский Злаково-ирисово
5497,3 2797,9 4947,5

гераниевая 1958,5 3463,25

Караванский Разнотравно-гера 4055,3 6488,14 3649,7
ниевая 4541,7 2554,8

Джанги джольский Разнотравно-гера
8994,8 13228,1 8095,3

ниевая 9259,7 5666,7

В с е г о 79124,3 115093,24 70566,2
80565,3 49396,3
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Герань будет скаш иваться , сушиться, прессоваться и 
транспортироваться  теми ж е  орудиям и  и м аш и нам и , что и 
сено.

Н есмотря на то что листья  герани холмовой — наиболее 
цен ная  часть  надземной массы растения  (18,5% танни дов) ,  
в р я д  ли целесообразн о  заго тав л и в ать  листья  отдельно от стеб 
лей. М ож ет  быть, на п л антаци ях  герани будет экономически 
выгодно соби рать  листья  специальны ми м аш инами, как  соби
раю т листья  чая.

П роцесс  заготовки  надземной массы герани долж ен со 
стоять из следую щ их операций: укоса (сен о к о си л к ам и ) ,
сушки сена, прессовки сухой массы, транспортировки  на 
дубильно-экстрактовы й завод .

Герань  содерж и т  до 80 % влаги и при недостаточной про
суш ке быстро плесневеет. Хорошо высушенное сено герани 
д о лж н о  иметь не более 13% влаги. Н е следует пересуш и вать  
сено, т а к  как  при этом легко  осыпаю тся листья. При н о р м а л ь 
ной суш ке гераниевое сено имеет светло-зеленый оттенок и 
приятный свеж ий запах . Л учш ее  врем я д ля  заготовки  герани 
в Ю ж ной Киргизии — июнь — сентябрь.

М еста предполагаем ы х  заготовок герани необходимо ис
клю чить из пастбищ ного оборота хотя бы на год, так  как  
герань  — хорош ее пастбищ ное растение и поедается  скотом. 
Кроме того, скот вы тап ты вает  растения, что в конце концов 
приводит к потере их способности к возобновлению.

П ри заготовк ах  герани на массивах , где она образует  
больш ие заросли , следует  о ставл ять  часть  растений д ля  обе
спечения дальн ейш его  возобновления зарослей  и получения 
необходимого количества семян д л я  за к л а д к и  культурных 
плантаций.

Н а  основании проведенного обследования естественных 
зарослей  герани холмовой в урочищ ах Ч а а р та ш , Туюк и С у р 
таш  и выяснения приемов и способов заготовки, сушки ч 
транспортировки  ее на Х ан абадск и й  дубильно-экстрактовы й 
завод , мы внесли соответствую щ ие предлож ени я  о путях з а г о 
товки гераниевого  сырья. В этих предлож ени ях  п ред усм атри 
вается  т а к ж е  строительство в ур. Туюк небольш ого д у би льн о
экстрактового  зав о д а  по переработке  гераниевого сена в ж и д 
кий эк страк т  мощностью 1000 т таннидов в год.

Строительство  такого  завода  позволило бы значительно- 
сократить  затр аты  на транспортировку  гераниевого сена и 
экспортировать  с гор готовый экстракт.

О д н ако  д а ж е  при использовании Х анабадским  д уби льн о
экстрактовы м  заводом  гераниевого сырья себестоимость его
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будет  значительно ниж е стоимости таран ового  сырья, з а г о т а в 
ливаем ого  в тех ж е  условиях.

Если стоимость ф р ан к о -заво д  1 г  сухих корней т ар ан а  
со став л я ет  140— 150 руб., то стоимость 1 т гераниевого сена 
не превысит 19,7 руб. С о д ер ж ан и е  таннидов в сене составит 
около 15%, т. е. будет всего на 4— 5%  ниже, чем в корнях 
тар ан а .

Т аки м  образом , стоимость гераниевого  сы рья с учетом в ы 
хода из него таннидов м о ж ет  оказаться  более чем в пять раз  
н и ж е  стоимости таран ового  сырья.

З аго то в ка  гераниевого сена не с в я зан а  с уничтожением 
естественных зарослей , тогда к а к  выкопка корней т а р ан а  п р и 
вела  к резком у  сокращ ению  его запасов . В ы явлен ны е нами 
зап асы  гераниевого  сы рья — хорош ий резерв д ля  дальн ейш его  
развития  дубильно-экстрактовой  промыш ленности Средней 
Азии.

Герань холм овая  м ож ет  быть отнесена к р а зр я д у  лучших 
дубильны х растений С С С Р , и при введении ее в культуру  в 
различны х районах  Советского Сою за она могла бы обеспе
чить дубильны м сырьем многие заводы , ныне базирую щ иеся  
на другом сырье. П оэтом у мы на протяж ении последних 
л ет  вели исследования по изучению путей введения герани в 
культуру.

Д л я  этого осенью 1957 г. на Таш кентском  э к сп ер и м ен тал ь 
ном участке и в ур. Ирису, а с 1959 г. в пос. Х а н а б а д  п рои зве
дены посевы герани холм овой1.

Н а Таш кентском  эксперим ентальном  участке  первые всхо
ды в виде 2 сем ядольны х листьев появились 12 ап реля  1958 г., 
а через две недели отм ечались массовые всходы. Ч ерез  6 дней 
после сем ядольны х листьев о б р азовали сь  первые настоящ ие 
листья. В возрасте  30— 40 дней часть первых листьев н ач ала  
засы хать . К 15 июля на растениях  в среднем насчиты валось 
19 листьев. Д л и н а  листовой пластинки со ставл ял а  4,7 см, ш и 
р и н а — 7,6 см, д ли на  череш ка листа  — 9 см.  К концу первого 
года вегетации (18 августа)  высота растений д о сти гал а  21 см  
(в среднем [5 с м ) ,  длина корня — 30— 35 см  (табл . 45). 
Л истья  о б р азо вал и  розетку д иам етром  до 22 см. В  первый год 
ж и зн и  растения вегетировали  до наступления зам орозков . Ге
нерати вн ая  ф а за  разви ти я  отсутствовала.

5 о к тября  провели первый укос надзем ной массы и одно- 
■временно вы копали  корни десяти  модельных растений. С ухая  
н ад зем н ая  часть растений весила в среднем 18 г, что при гу-

1 В работе принимал участие Л. Х аитмухамедов.
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стотё : стояния 100 тыс/га растений составляет  1,8 т. В сене 
с о дер ж ало сь  до 14,69% таннидов при доброкачественности 47.

Количество таннидов и доброкачественность их в р азл и ч 
ных органах  герани в первый год вегетации в культуре о к а з а 
лись различными.

Пластинки 
листьев 
Черешки 
Корень

К концу первого года вегетации отношение веса надземной 
части к общ ем у весу растений составило 65% , вес листьев и 
череш ков к весу всей надземной части растений — соответ
ственно 73 и 27% .

Т а б л и ц а  45 

Р о с т  г е р а н и  х о л м о в о й  в  п е р в ы й  г о д  в е г е т а ц и и

ВР НТ Т Д

37,8 21,4 16,4 43,6
25 19,6 5 ,4 21,6
21,3 12,1 9 ,2 43,1

Д ата Ч исло
настоящ их

В еличина настоя Величина ч ереш к а, Высота растений.

наблю дений листьев щ их листьев СМ с м

5.V 2 1 ( 0 ,8 - 1 ,5 ) 2,1 ( 0 ,5 - 4 ) 2 ,8  ( 1 - 5 )
15.V 3 1,4 (0 ,8— 1,5) 2 ,6  ( 1 - 4 ,5 ) 3 ( 1 ,5 - 5 ,5 )
20. V 3 1,7 ( 1 ,5 - 2 ) 3 ( 1 ,5 - 4 ,5 ) 4 ,5  ( 2 - 7 )
27. V 6 1,9 ( 1 ,6 - 2 ,3 ) 3 ( 1 ,7 - 5 ,3 ) 4 ,4  ( 2 ,3 - 7 )
6. VI 7 2 ,4  ( 2 - 3 ,5 ) 4 ,5  ( 3 ,7 - 5 ,2 ) 6 ,8  (5 -1 0 )

16.V1 10 2 ,9  (2—3,6) 6 ,6  (4 ,5 - 1 0 ,3 ) 6 ,8  (5—10)
26. VI 11 3 ,5  (2—8,5) 6 ,3  ( 3 - 9 ,3 ) 6 ,8  (5 -1 0 )

6.VII 15 4,1 ( 2 ,3 - 5 ,3 ) 7 ,9  (6 -1 1 ,5 ) 6 ,8  (5 -1 0 )
16.VII 19 4 ,7  (3 ,2—6,3) 9 (6 ,5—12) 6 ,8  (5— 10)
18.VIII 38 4 ,9  ( 3 ,3 - 7 ,4 ) 9 ,4  (6 ,5 —12,8) 15 (5 - 2 6 )

Во второй год вегетации отдельны е растения начали  о тр ас 
тать  в марте. П о являю щ и еся  листья  имели м али н овож расн о-  
ватый цвет, характерн ы й  д ля  представителей  сем. G eran iaceae .

В конце м ар та  отрастани е  листьев  закончилось, число их 
на отдельных растениях  достигало  65. К концу ап реля  на 
растениях  имелось в среднем 8 стеблей, в д альн ейш ем  количе
ство их не увеличивалось . В конце ап реля  одиночные растения 
вступили в ф азу  бутонизации, а в первой д ек аде  м ая  — в ф азу  
цветения. У ж е к 13 м ая  цветочные стебли имели в длину 
17 см, а к 13 июня, когда н аб лю д алось  массовое созревание 
сем ян , '— 45,7 см.

З а  вегетационный период второго года произведено д ва  
укоса . 1 августа  с растений двухлетнего  в о зр аста  скосили в
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средн ем  73 г воздушно-сухой массы (стебли с ли стьям и ).
В гераниевом сене со дер ж ало сь  в среднем 12,13% т а н н и д о в ' 

при доброкачественности 36.
Н и ж е  приводим данны е по содерж ан и ю  таннидов в различ-

и ы х  ч а с т я х  г е р а н и х о л м о в о й в т о р о г о г о д а в е ге т а ц и !
ц е н т а х ) .

В Р Н Т Г Д
Листован пластинка 34,6 20,5 14,1 40,7
Черешки 20,5 17,8 2 ,7 13,2
Стебли 19,1 15,8 3 ,3 17,4
Корень 25,3 14,0 11,3 44,4

П осле  укоса растения отрасли  вторично и вегетировали 
нормально. 5 сентября  при вторичном укосе скосили 33,7 г 
воздушно-сухой массы. П риводим  данны е по со дер ж ан и ю  т а н 
нидов при вторичном укосе (в процентах).

М одельны е С ухой В Р Н Т Т Д Влаж ност ь, %
раст ения вес, г

1 41 33,2 19,3 13,9 41,8 8 ,3
2 29 31,8 18,9 12,9 40,6 7 ,9
3 .31 28,6 16,8 11,8 41,3 8,1

С реднее 33,7 31,2 18,3 12,9 41,3 8,1

Во второй год вегетации с 1 г а м ож н о получить
приема более 10 т сухой массы.

В третий год некоторые растения начали  отрастать  17 ф е в 
раля .  5 апреля  все растения н орм ально  вегетировали . 15 ап р е 
л я  число листьев на растен иях  колебалось  от 23 до 106. С кон
ца апреля  прикорневы е листья  начали  усыхать, наступил^уси
ленный рост стеблей, число которых к 25 ап р ел я  достигало  10. 
По мере роста стеблей появлялись  все новые листья , р азм еры  
их увеличивались, и к 5 июня листовы е пластинки имели в 
среднем 6,8 см  в длину при ширине 11,4 см, а череш ки — 
5— 14 см.

К концу вегетационного периода высота растений с о с та в л я 
л а  в среднем 98,8 см,  ди ам етр  куста — 108,3— 111 см.

Ф аза  бутонизации наступила 5 м ая , н ач ало  цветения от
дельны х р а с т е н и й — 15 м ая , а созревание  семян (плодов) — 
5 июня.

16 м ая  провели укос 10 растений третьего года вегетации. 
С ы рой вес их колебался  от 188 до 758 г (410,6 г ) ,  сухой —  от 
43, до 135 (78,3).

16 июня произвели второй укос. Сырой вес скошенной м а с 
сы составил 113— 375 г (207), сухой — 22— 57 г (34,6). П осле
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третьего укоса сырой вес скошенной массы с одного эк зем п л я 
ра равнялся  31 г, а сухой —  8,5 г.

Т аки м  о бразом , урож ай ность  герани в третий год вегетации 
при 3 укосах  м ож ет  достигнуть более 12 т сухой массы.

С обранны й м атери ал  подвергли химическому ан али зу  на 
содерж ан и е  дубильны х веществ (табл . 46).

К 25 августа  растения третьего года закончили вегетацию. 
Ч ерез  7— 10 дней на отдельных растениях  появились новые 
ли стья ,  н ачалось  вторичное
отр астан и е .  Во второй по- Т а б л и ц а  46
ловине  сентября  основная С о д е р ж а н и е  т а н н и д о в  у р а с т е н и й  
масса растений вторично т р е т ь е г о  го д а  в е г е т а ц и и ,  % 
в егети р о в ал а .  В егетация  
п р о д о л ж ал ась  до 5 о к т я б 
ря. У чет  семенной п р о д у к 
тивности герани холмовой 
п оказал , что с одного р а 
стения  второго  года мож но 
собрать  в среднем  1,57 г 
сем ян , на трети й  год  у р о 
жаи увели ч и вается  до  4,75 г.
При густоте  стояния р ас 
тений 100 т ы с \ г а  урож ай  
сем ян  во  второй и третий 
годы составит  соответствен 
но 157 и 475 к г .

С л е д у е т  отметить, что 
сбор сем ян  гераней  з а т р у д 
н яется ,так  как зр е л ы е  с е 
мена разбрасы ваю тся на з н а 
чи тельн ы е (до 3 —5 м )  р ас 
сто ян и я  от  материнских 
растений.

В р езу л ьтате  м ногочи с
л енны х  опы тов  мы у с т ан о 
вили, что семена не рассы 
паются при сборе  в период  
восковой спелости и у ж е  о б л ад аю т  достаточно высокой всхо
ж естью  д ля  посева. Так, грунтовая  всхож есть созревш их семян 
с о с т а в л я е т ^  среднем 52— 54% , а всхож есть семян, собранных 
в период  восковой спелости и дозревш и х  при просуш ке на 
солнце, — 45,5%.

Таким образом , семена герани необходимо соби рать  в пе
риод восковой зрелости.

П е р в ы й  у к о с 16.V. 1960 г.

27,35 17,9 9,45 34,6
28,7 18,3 10,4 36,2
29,25 18 11,25 38,5
28,43 18,06 10,36 36,3

В т о р о й у к о с - 16.VI 1960 г.

26,30 18,1 8,2 31,2
27,95 20,35 7.6 27,2
28,8 21,5 7,34 25,5
27,68 19,63 8,05 29,1

Т р е т и й у к о с - 16.VI1 1960 г.

26,1 16,3 9 .8 37,5
30,6 18,6 12 39,2
29,7 17,8 11,9 40,1
28,8 17,56 11,24 39,0
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Герань прямая— Geranium rectum 
Т raut v .

М ноголетнее травян истое  растение. Н а д з ем н а я  часть ее 
состоит из м нож ества  прикорневых листьев и небольш их цвето
носов. Л и стья  сильно рассеченные, располож ен ы  на длинных 
череш ках , достигаю щ их 15— 20 см.. Л и стья  и череш ки опуш е
ны. Ц ветоносы короткие, от 5 до  10 см  длиной, несут по 2 цве
тонож ки  длиной 2— 5 см. Ц веты  крупные —  2—4 с м  в д иам ет  
ре. П лод — клю вовидная  коробочка, д о  2— 3 см  длиной. С тв о р 
ки плодов гладкие, плод разделен  на 5— 8 долек, в которых 
находится  по одному семени.

К орневая  система герани прямой представлена утолщ ен 
ной головкой, от которой отходят  многочисленные стерж невы е 
корни, закан чи ваю щ и еся  множ еством боковых всасы ваю щ их 
корешков. Головка корня покрыта остаткам и  прикорневых 
листьев.

Герань п р ям ая  встречается  по горным лугам  и лесным 
опуш кам  на черноземовидных луговы х почвах. О д н ако  в вы 
сокогорный пояс она не поднимается. В Ф ерганском  хребте 
заросли  этого вида располож ен ы  на высоте 1600— 2200 
(2500) м  над  ур. м.

В восточных отрогах А лая  и в Гиссарском хребте герань 
п р я м а я  встречается  на высоте 1700—2300 м  над  ур. м., н е зн а 
чительная часть растений спускается  по северным склонам  
ниже, до 1200 м.

В Ф ерганском  хребте  герань лучш е всего разви вается  на 
высоте 1800— 2200 ,и над ур. м. В верхних гран и ц ах  расп р о 
странения растения значительно мельче, чем в нижних, где 
отдельные кусты достигаю т 2 Л1 в ди ам етре  и имеют до  50— 
60 стеблей.

Герань прям ая  приурочена здесь  главны м  образом  к се 
верным, северо-западны м  и северо-восточным склонам , где 
она часто является  эдиф икатором  ассоциаций на небольших 
п лощ адях . Н а  склонах  других  экспозиций этот вид герани в 
ф итоценозах  играет подчиненную роль.

О на встречается  в урочищ ах  Я к катерек , Учтерек, Беште- 
рек, К ы зылунгур, К а р а а л м а ,  О кб аш ат ,  Зи ндан , М айлисай , 
И рису  и др., которые охваты ваю т  Узгенский, М ирзакинский, 
С оветский и О ктябрьский районы Ошской области  К и р ги з
ской С С Р .

М ногочисленные ан ал и зы  герани прямой на содерж ание  
дубильны х веществ, проведенные в химической л аборатори и  
Х ан абадского  дубильно-экстрактового  зав о д а  А. Х акимовым
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и в л або р ато р и и  О тдела  растительного сырья И нститута  б о та 
ники АН У зС С Р , п о казали , что в ее листьях  имеется до  19% 
таннидов при доброкачественности 40, в корнях — д о  20% при 
доброкачественности 60 и более.

Герань п р я м а я  не менее перспективный листовой дубитель, 
чем герань холм овая. О днако  она не об р азу ет  больш их з а р о с 
лей, пригодных д л я  производственных заготовок  сырья. Это 

, объясняется  ее гидрофильностью.
Н ам и  поставлены опыты по введению герани прямой в 

культуру.
П осевы и посадки производились в течение 10 лет  в ур. 

И рису  и на ТЭУ. Герань  п р я м а я  хорош о п р и ж и вается  при 
посадке  головок корня  целиком  или их частей. В первый год 
образуется  розетка  листьев (5— 7 ш т.) ,  а единичные растения 
д а ж е  цветут и плодоносят. Во второй год число розеточных 
листьев увеличивается  до 30—40, а плодонош ение н а б л ю д а ет 
ся примерно у 80%  растений . В третий и последую щ ие годы 
н ар а с т а ет  число листьев и стеблей, а плодоносят все эк 
зем пляры .

У рож айность  надземной массы растений во второй год 
вегетации при однократном  скаш ивани и  д остигает  15 ц/га ,  в 
третий год при двухкратном  скаш ивани и  — 40 ц /га ,  в четвер
тый и последую щ ие при трехкратном  с к а ш и в а н и и —  100 ц/га .

Количество таннидов  в сене герани прямой на посадках  
колеблется  по годам  от 12,5 до  18,5% при доброкачественности 
32— 51.

Таки м  образом , при вегетативном разм нож ен ии в 4— 5-й 
годы культиви рования  м ож н о получить до  10 т сена с 18% т а н 
нидов. О днако  рентабельность  этого приема очень ни зкая , так  
к а к  д ля  посадки на 1 га  требуется  около 4 т корневой герани.

Б олее  перспективны грунтовые посевы. Единственное з а 
труднение при этом способе р азм н о ж ен и я  растений — сбор и 
заготовк а  семян. О днако  это препятствие, по-видимому, мож но 
преодолеть, если за го та в л и в ать  и обм олачи вать  недозрелы е 
семена, к а к  это д елалось  с геранью холмовой.

Опытные посевы герани прямой в горах в ур. И рису  и в 
орош аем ы х равнинных условиях  Т аш кентского  эксперим ен
тальн ого  участка  п о казали , что культура  ее во зм о ж н а  при 
обильном и частом  орошении (рис. 25).

У рож айность  гераниевого  сена при двухкратном  с к а ш и в а 
нии во второй год со ставл ял а  4,3 т/га, в третий и четвертый 
при трехкратном  скаш ивании — соответственно 8,7 и 10,7 т/га. 
В последую щ ие годы урож ай ность  кол еб алась  от 10 до  12 т/га.

В первый год вегетации растений в них имелось 8,7% т а н 
нидов при доброкачественности 37,8, во второй — 12,7 при
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доброкачественности 41,1, в третий —  16,3 при д о бр о качествен 
ности 43,1 и в четвертый 17,8% при доброк ачествен н о
сти 43,4.

Таким образом , опыты по введению герани прямой в к у л ь 
туру в орош аем ы х условиях  отчетливо п оказали  перспектив-

< # •

Рис. 25. Герань прямая первого года вегетации на ТЭУ.

ность ее возделы ван и я  ка к  листового дубителя  при д а л ь н е й 
шем расш ирении производства дубильны х экстрактов  в С р е д 
ней Азии. I

Герань п рям ая ,  по-видимому, м ож ет  быть реком ендована 
в качестве  листового дубителя  д ля  хорош о обеспеченных в л а 
гой районов Р С Ф С Р , П рибалти ки , Белоруссии, У к р а и 
ны и др.
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Герань поперечная— geranium  
transversale V v е d.

Это небольш ое травян истое  многолетнее растение, дости
гаю щ ее  10— 30 см  в высоту.

Д а н н ы е  о содерж ан и и  дубильны х веществ в различны х 
орган ах  герани поперечной приводим ниж е (в процентах).

ВР Н Т Т Д

Листья 35,9 28,5 7,4 20,7
Стебли 29,3 26,1 3 ,2 10,9
Соцветия 32,8 21,9 10,9 33,2
Среднее 32,7 25,5 7 ,2 21,6

И з приведенных цифр видно, что герань поперечная не 
отличается  ни больш им содерж анием  таннидов, ни их высокой 
доброкачественностью , ни хорошей урож айностью . С нашей 
точки зрения, герань поперечная п редставляет  интерес только  
к а к  засухоустойчивое растение и м ож ет  быть использована 
для гибридизации с другими более высокотаннидными видами 
д л я  придания им больш ей засухоустойчивости.



Г л а в а  X V
СУМАХ Д У Б И Л Ь Н Ы Й

С у м ах  дубильный (R h u s  co r ia r ia  L ) ,  тутум — ценный л и 
стовой дубитель, в листьях  которого содерж ится  до 30% 
таннидов (Алиев и Д а м и р о в ,  1948).

В естественных условиях  это кустарни к  высотой 1,5— 2, 
редко 4 ж (З а п р я га е в а ,  1964).

По данны м  Е. В. Бочек (1933) и П. Д . С околова  (19616). 
танниды  н аходятся  т а к ж е  в древесине и особенно в коре су 
маха. Они пропитываю т кутикулу, оболочки клеток, паренхиму 
коры, клетки л у б а  и стенки сосудов древесины. Н аи б ольш ее  
количество таннидов присутствует в верхней части одн олет 
них побегов.

С ум ах , растущ ий в Средней Азии и З а к а в к а з ь е ,  со дер ж и т  
от 11,5 (21,0) до  54% таннидов (Якимов и У льм ан, 1933; П о 
пова, 1942; Тросько, 1943; Овчинников и З н ам ен ск ая ,  1950).

Танниды  сум аха  мож но исп ользовать  д л я  закреп лен и я  
основных красителей в ситцепечатании, краш ен и я  шерсти и 
хлопка в цвет хаки  (Ш алы т , 1951), вы работки  лучш их сортов 
чернил, получения галловой  кислоты и п и р агаллола .

П. А. Якимов п оказал ,  что всю современную  танинную  
продукцию Советского Сою за м ож н о  получить из листьев су 
маха.

С ум ах  применяется  т а к ж е  к а к  лекарствен ное  растение. 
Л и стья  его со дер ж ат  витамин С, околоплодник — винную 
кислоту. Ц ветущ ий сум ах  —  хорош ий медонос.

Н и ж е  приводим результаты  ан ал и зо в  растений, обитаю щ их 
в Средней Азии, на содерж ан и е  дубильн ы х вещ еств  (в про
центах)

ВР НТ Т Д
Л истья
Черешки листьев 
Черешки и листья 
Плоды с около-

43.29 19,40 23,89 55,2
30.30 18,66 11,64 38,4
40,60 22,01 18,59 45,8

плодником 38,83 2 2 ,И  П ,7 2  34,7
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Р о д  R hus  L. из сем. A n a c a rd ia ce a e  L i n  d  1. состоит из 
150 видов, распространенны х в тропических, субтропических 
и д а ж е  в умеренных областях  (R heder,  1949).

С у м ах  дубильны й встречается  в Крыму, на К авказе ,  в го
р а х  Туркмении, У збеки стан а  и Т адж и к и стан а .

Он нередко  растет  на сухих кам енисты х горных склонах, 
что хар актер и зу ет  его к а к  засухоустойчивое и м ал о тр еб о в а 
тельное растение. С у м ах  способен р азм н о ж ать ся  вегетативно 
путем о б р азо ван и я  корневых отпрысков.

В С С С Р  сум ах  ранее  за го та в л и в ал с я  на К а в к а зе  — на Ч е р 
номорском побереж ье  и в Грузии; р азм ер ы  заготовок  не пре
вы ш али  1000 т (Ш лы ков, 1932).

В Т ад ж и к и стан е  сум ах  не используется (Григорьев, 1944). 
Он встречается  здесь  главны м  об разом  на ю ж ном склоне 
Гиссарского хребта , в В арзобском  и Ромитском  районах , на  
площ ади  около 92 г а  (Гончаров, 1940а). К роме того, заросли  
его имеются в бассейне р. Туполанг, а т а к ж е  в П ри д арвазье .

В Туркмении сум ах  встречается  по сухим каменистым 
склонам  К оп ет-Д ага ,  в ущ. Поен, в доли нах  рек Ч ан д ы р  и 
А рваз  (в А пайдере 6 га,  на Хизовском перевале  3 га  и в Хо- 
з ар ч е  2 га;  Энден, 1942; Соколов, 19616).

В Узбекистане он распространен только  в Гиссарском 
хребте. Отдельные разреж енн ы е заросли сум аха приурочены 
к склонам ниж него  и среднего пояса гор в пределах 900— 
1700 м  н ад  ур. м. Н ебольш ие заросли  встречаю тся главны м  
образом  по сухим ю ж ны м  или ю го-западным склонам, по
крытым мелкоземистыми или каменисто-щебнистыми субстра
тами . Н ередко сумах обитает на скалах  и в россыпях, образуя 
большей частью чистые древостой; местами к нему присоеди
няю тся C e l t is  c au c a s ic a ,  A cer tu rk e s ta n ic u m , A m y g d a lu s  
b u ch a r ica  и F ra x in u s  ra ib o ca rp a .

П одлесок  сум аш ника представлен одиночно разбросан ны 
ми кустами A tra p h a x is  pyrifo lia , R osa  kokan ica ,  Lon icera  ze- 
r a v s c h a n ic a ,  C o to n e a s te r  m u lt if lo ra ,  C. racem if lo ra ,  A m pelopsis  
v i t i fo l ia  и E p h e d ra  c il ia ta .

Т равян и стая  растительность развита  слабо, сплошного по
к р о в а  не образует  и слагается  из эфемеров и эф емероидов с 
незначительной примесью травянисты х  многолетников, свой
ственных каменистым субстратам. Среди эфемеров и эф ем е
роидов преобладаю т виды родов A eg ilops ,  B rom us, Р о а ,  Тае- 
n ia th e ru m , Сагех, V ulp ia  и P h leum .

По д ан ны м  К. Х о ж и м ато ва  (1963), в естественных м естах  
оби тан и я  сум ах а  в З ап ад н о м  Гиссаре  на 1 г а  прои зрастает  от 
700 до 3000 экз. Н а д з ем н а я  м асса  одного куста  (листья)
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составляет  в сухом виде в среднем 600 г. Таки м  образом , с 
1 г а  мож но получить до  1800 к г  сухой массы.

Н аи более  крупные в З ап ад н о м  Гиссаре естественные зар о с 
ли сум аха  встречаю тся на ю ж ном склоне Гиссарского  хребта, 
в бассейнах рек В арзоб  и К аф ирни ган . В бассейне Т у п о л ан га  
он встречается  во многих пунктах (табл . 47).

Т а б л и ц а  47

М е с т а  р а с п р о с т р а н е н и я ,  п л о щ а д ь  и г у с т о т а  с т о я н и я  
с у м а х а  д у б и л ь н о г о  в  С а р ы а с с и й с к о м  р а й о н е  У з С С Р

М есто распространения
П лощ адь.

га

Число

н а  учетны х 
п лощ адках

растени й

в пересчете  
на 1 га

Кишл. Фарк 2 - 3 2 3 -3 0 2300-3000
Кишл. Урок 3 1 5 -3 8 1500-3800
Новилулисай 3 8 - 4 0 800 -4000
Абитабунсай 4 1 5 -3 0 1500-3000
Сухташаргизорсай 4 1 0 -2 3 1000 -2 3 0 0
Норинсай 3 9 - 3 2 900 -  3200
Кишл. Ш атрут 2 7 - 1 5 7 00 -1 5 0 0
Ш атрутсай 2 ,5 14—20 1400 — 2000
р. Дуоб 25 1 8 -2 5 1800 2500
Аргассай 4 1 8 -3 5 1800—3500
Ховатсай 4 1 2 -2 3 1200—2300
Ангарыказусай 4 14—30 1400-3000
Чилогаксай 2 1 5 -2 7 1500 -2 7 0 0
Тахтсай 3 8—32 800—3200
Кишл. Зинчоб 4 10—28 1000-2800

П р и й е ч а и и е. Учетные площадки заложены в десятикрат
ной повторности.

В обследованном районе заросли  сум аха  дубильного  з а н и 
маю т около 100— 150 га.

В л и тературе  есть ук азан и я  (H a ra la m b ,  1954) на то, что 
в сум ахе дубильном, обитаю щ ем на ю ж ны х склонах  с сухими 
почвами, содерж ан и е  дубильны х веществ возрастает . Д л я  про 
верки этого полож ения мы собрали  листья , побеги и плоды с  
растений, прои зрастаю щ и х в различны х экологических усло
виях.

Н и ж е  приводим полученные данные.
В Р Н Т Т Л

В л а ж и ы е щ е б н и с т ы е с к л о н

Листья 34,7 18,9 15,8 44,5
Побеги 14,9 12,7 2 ,2 14,8
Семена 24,8 15,6 9 ,2 37,2
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С у х и е  к а м е н и с т ы е  с к л о н ы
Листья 36,4 19,6 16,8 46 ,2
Побеги 12,0 8 ,5  3 ,5  29,2
Семена 33,4  21 ,4  12,0 36 ,0

С о д ер ж ан и е  таннидов в листьях, побегах и семенах  сум аха 
дубильного, п рои зрастаю щ его  на в л аж н ы х  щебнистых с к л о 
нах, несколько меньше, чем у  растений с сухих каменистых 
склонов.

Это объясн яется , по-видимому, тем, что танниды вместе 
с углеводам и и сах ар ам и  способствуют повышению кон центра
ции клеточного сока растений, а тем сам ы м  и увеличению 
осмотических сил клеток  д л я  м обилизации почвенной влаги в 
засуш ли вы х  условиях.

Ввиду ограниченности распространения, сум ах не мож ет 
обеспечить сырьем д а ж е  местную кож евенную  п ром ы ш лен
ность. П оэтому возни кает  необходимость изучения путей вве
дения в культуру  этого ценного дубильного, красильного и 
лекарствен ного  растения.

П ервы е опыты по введению сум аха  дубильного  в культуру 
поставлены в 1895 г. А. В. К онради (1895— 1897) в Крымской 
области  У С С Р  на р. Алме на щебнистых сухих склонах. П о
садочный м атери ал  в виде дикорастущ их кустов брали  непо
средственно из леса . В первые годы кусты обрезали , и на 
к аж д о м  побеге оставляли  5— 10 почек. Всего он вы садил 2000 
кустов. В 1897 г. они д ал и  первый урож ай .

Х орошие результаты  получены сотрудникам и Т адж икского  
ф и ли ала  АН С С С Р  в окрестностях Д у ш а н б е  при посеве и 
посадке сум аха  на поливе и на богаре. Они д о казал и  воз
м ож ность введения сум аха  в культуру (Гончаров, 1940а).

В I960 г. на богаре  на Таш кентском  экспериментальном  
участке  работники О тдела  растительного  сырья высадили 
корни сум аха , вы копанные в естественных зар о сл я х  в З а п а д 
ном Г иссаре1, с расстоянием м еж д у  растениями 2,5 м  и сем е
на с расстоянием  м еж ду  р ядкам и  70 см  и глубиной заделки  
2 см. Эти опыты не д ал и  полож ительны х результатов.

О дновременно провели посадку  корней на поливных участ 
ках  с расстоянием  м еж д у  р ядкам и  70 см, а м еж ду  растениями 
2,5 м. З а  вегетационный период растения достигли в среднем 
60 см  в высоту. Рост  п р о д о л ж ал ся  до  17 сентября 1961 г.

20 сентября 1960 г. семена сум аха  посеяли на поливном 
участке ТЭУ. Всходы появлялись  с 22 м ар та  1961 г. до  мая. 
Г рунтовая  всхож есть семян составила в среднем 27— 30%-

1 Материал привезен К. Хожиматовым и Н. Абдухамидовым.
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Н а 7— 10-й дни после появления всходов о б р аз о в ал а с ь  
первая  пара  настоящ и х листьев.

Рис. 26. Сумах дубильный к концу перного года вегетации
на ТЭУ.

Растения  первого года ж изни прекратили рост 17 сентября. 
К этому времени сумах достиг 157 сж в высоту и был хорош о 
облиствлен (рис. 26).
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Во второй год вегетации отрастание  началось  10 марта, 
растения  вегетировали  до  наступления зам орозков  — до 13 но 
ября .  С редн яя  высота их р ав н я л ась  271,8 см  (табл . 48).

Т а б л и ц а  48

Р о с т  и р а з в и т и е  с у м а х а  д у б и л ь н о г о  в т о р о г о  го д а  
в е г е т а ц и и  н а  ТЭУ

Д ата

наблю дений
В ы сота растен и й , см Д и ам е тр  к у с та , см

10.111 Набухание почек
16.111 Раскрытие почек и

появление листьев
26.1 Л 54,9 (4 9 ,8 -6 6 ,1 ) 20,4 (20 ,1—33,6)

6. IV 76,8 (5 4 ,2 -6 6 .2 ) 34,6 (3 3 ,5 -4 0 ,6 )
16.IV 81,8 (6 8 -9 5 ) 45,8 (4 1 -5 8 )
21.1V 90,4 (7 5 -1 0 5 ) 68,4 (5 5 -8 0 )
10.V 112,8 (9 8 -1 2 0 ) 79 (6 3 -9 1 )
20.V 121 (104 -135 ) 82 (6 7 -9 2 )
30.V 132,2 (115-145) 94,6 (7 7 -1 0 2 )
10.VI 147 (121-165) 102,4 (83 -1 3 0 )
20. VI 159,2 (132-189) 102,6 (8 3 -1 3 0 )
30.V1 176,8 (150 -200 ) 109,9 (9 6 -1 4 1 )
10.V11 194,2 (161-222) 103,6 (83—130)
20. VII 210,2 (170-240) 103.8 (83—130)
30. VII 227,4 (177-260) 103,8 (8 3 -1 3 0 )
10.V11I 235 (190 -270 ) 105,4 (8 3 -1 3 0 )
20.VIJ1 254,6 (205 -300 ) 106,8 (8 5 -1 3 5 )
30. VIII 264,8 (220 -300 ) 107 (85 -1 3 5 )
10.IX 271,2 (220—330) 107 (85—135)
20. IX 271,8 (220 -330 ) 107 (8 5 -1 3 5 )
30. IX 271,8 (220 -3 3 0 ) 107 (8 5 -1 3 5 )

Проведенны е а н ал и зы  п о казали , что к концу второго года 
вегетации в различны х органах  су м ах а  с о дер ж ало сь  следую 
щ ее количество дубильны х вещ еств (в проц ентах) .

Влаж ност ь Т Н Т В Р Д

Листья 7 ,7 14,8 24,2 39,0 36,5
Черешки лис
тьев 7,1 2,64 18,22 20,86 12,65
С тебель 7 ,7 1 ,3 12,5 13,8 10,5

В третий и последую щ ие годы вегетации отрастание  отм е
чалось  в н ач але  м арта ,  а конец вегетации — в середине 
ноября.

К концу третьего года вегетации растения имели в высоту 
в среднем 2,65 м,  к концу четвертого —  3,5 м.  Н а  них о б р аз о 
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валось  от 5 до  12 боковых ветвей первого порядка, на кото
рых, в свою очередь, появилось 30 и более веток второго и по
следую щ их порядков. Средний вес сухих веточек с листьями  
с одного растения составлял  в третий год вегетации 365 г, в 
четвертый — 575. При густоте стояния 45 тыс. экз. на 1 г а  у р о 
ж а й  сухой массы листьев и молодых побегов составил  в 
третий год 15,3 т/га, в четвертый — 35,8. Н а производственных

Т а б л и ц а  49

О т р а с т а н и е  с у м а х а  д у б и л ь н о г о  во  в т о р о й  г о д  в е г е т а ц и и  
п о с л е  с р е з к и  с т е б л е й  ( с р е д н е е  и з  5 р а с т е н и й )

Д ата

наблю дений
Высота растени й , с м Д и ам е тр  к у ста , с м

19.111 Начало набухания почек
26.111 Раскрытие почек и появление листьев
6.IV 9,1 ( 9 ,0 -1 4 ) 18,5 (1 5 -2 4 )

16.IV 18,8 (1 0 -2 6 ) 20,9 (2 1 -2 9 )
26.1V 30 (1 8 -3 7 ) 26,8 (1 7 -3 0 )
10.V 44,2 (3 5 -5 4 ) 41,2 (2 7 -5 4 )
20. V 53 (4 4 -6 0 ) 59,4 (5 0 -7 6 )
30.V 68,6 (5 9 -8 2 ) 71,4 (6 5 -8 0 )
10. VI 81,2 (6 1 -1 0 0 ) 72,4 (6 5 -8 0 )
20. VI 91,4 (6 1 -1 2 0 ) 74 ,6 (7 0 -8 0 )
30. VI 97,6 (6 5 -1 2 3 ) 79 (7 5 -8 2 )
10.VII 104 (6 7 -1 2 7 ) 83 (7 5 -9 0 )
20.VII 111,6 (7 0 -1 3 0 ) 85,8 (7 5 -1 0 0 )
30.VH 120,8 (7 6 -1 4 0 ) 88,8 (7 5 -1 0 3 )
10.VIII 128,2 (8 0 -1 6 0 ) 99,2 (75—120)
20. VIII 139,8 (8 9 -1 9 0 ) 101,6 (7 5 -1 3 0 )
30.VIII 153,2 (9 5 -2 0 0 ) 110 (7 5 -1 3 0 )
10.IX 155,2 (9 5 -2 0 5 ) 111 (8 0 -1 3 0 )
20. IX 157,2 (95 -2 1 0 ) 111,8 (8 4 -1 3 0 )
30. IX 157,2 (9 5 -2 1 0 ) 111,8 (8 4 -1 3 0 )
13.Х1 Опали листья

п л а н т а ц и я х в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  у в е л и ч и т ь  р а с
м еж ду р ядам и  и м еж д у  растен иям и  в рядк ах  д ля  м еханизи ро
ванной обработки  посевов. Это, естественно, ведет к ум еньш е
нию у р о ж а я  с единицы площ ади. О д н ако  д а ж е  при урожае- 
15 т/га воздушно-сухой массы  листьев и побегов, содерж ащ и х  
около 15% таннидов, рентабельность культуры  сум аха  д у б и л ь 
ного не вы зы вает  сомнений.

Агротехника сум аха  в поливных условиях сводится к 
предпосевной обработке  почвы, м еханизи рованном у посеву, 
еж егодном у 4— 5-кратному поливу и м еж дурядной  о б р аб о тке  
посевов.
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Д л я  увеличения выхода зеленой массы листьев и молодых 
побегов надземную  часть растений к концу первого года 
вегетации срезали . Во второй год после срезки растения д о 
стигли 157 см  в высоту, были хорошо облиствлены и имели в 
среднем 3 стебля (табл . 49).

Т аки м  образом , ф орм овка  кустов сум аха  дубильного  при 
введении его в культуру  мож ет явиться  весьма перспективным 
приемом, способствую щим повышению производительности 
плантаций, сокращ ению  сроков вы ращ и вания  и облегчаю щ и м  
м еханизированны й уход за  посевами.

Это позволит значительно сократить  затр аты  на в озд елы 
вание сум аха  и сделать  еще более рентабельной его культуру..



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

П одводя  итоги п ятнадцати летн им  исследован иям  д у б и л ь 
ных и тан н и до со д ер ж ащ и х  растений Средней Азии, мож но 
сдел ать  следую щ ие выводы.

Р азн о о б р азн ы е  климатические и эд аф и чески е  условия 
Средней Азии, возникш ие в результате  сл о ж н ы х  процессов, 
протекавш их на этой территории в различны е геологические 
эпохи, способствовали заселению  ее богатейш ей по числу ви
дов и разнообразной  по эколого-биологическим свойстрам р а 
стительностью, насчиты ваю щ ей свыше 7000 видов цветковых 
растений и более 10000 низших.

Б о гатей ш ая  ф ло р а  Средней Азии содерж ит  значительное  
количество дубильны х растений, которые с н езап ам ятн ы х  
времен использовались  д л я  дублени я  различны х видов шкур.

Д у би л ьн ы е  и тан н и досод ерж ащ и е  растения  С редней Азии 
представляю т больш ой интерес д л я  расш ирения  сырьевой б а 
зы  дубильно-экстрактовой  промышленности.

М ноголетнее изучение динам ики  таннидов в различны х 
орган ах  растений показало , что количество их д остигает  м а к 
сим ум а к концу активного роста растений, а в процессе гене
ративного разви ти я  оно постепенно сниж ается . Это позволяет  
предполож ить, что танниды  расходую тся в период  плодо- 
образован ия .

Определенны е законом ерности  в л о кал и зац и и  таннидов 
в различны х органах  растений Средней Азии не установлены. 
У одних видов танниды  концентрирую тся в корнях, у  д р у 
гих — в листьях  или плодах.

Т ан н и до со д ер ж ащ и е  растен ия  С редней Азии насчиты ваю т 
несколько сот видов, количество таннидов  в них сильно в а р ь 
ирует. П оэтом у мы п ред лагаем  разл и ч ать  понятия « д у би л ь
ные растения»  — используемые в дубильно-экстрактовой
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промыш ленности или перспективные, и « тан н и досод ерж а
щ и е » —  не перспективные.

Танниды имеются в самых разнообразны х систематических 
группах растений Средней Азии: в водорослях, мхах, л и ш а й 
никах, однодольных. Больш е всего их в двудольных растениях. 
И з них наиболее богаты таннидоносными видами семейства 
Sa licaceae , B e tu laceae ,  P o ly g o n aceae ,  Rosaceae , G e ran iaceae ,  
A n ac a rd ia ce a e ,  A ceraceae , R h am n aceae ,  T am a r ic ac e a e ,  O na-  
g raceae ,  P lu m b a g in a c e a e ,  A pocynaceae  и некоторые другие. 
Всего во ф лоре Средней Азии известно около 250 таннидосо
д ер ж ащ и х  видов, в том числе около 60 видов выявлено нами 
впервые.

К дубильным, ныне используемым в качестве сырья или 
перспективным, следует отнести виды родов P o ly g o n u m , R he
um , R um ex  из семейства P o ly g o n aceae ,  G e ra n iu m  из семейства 
G era n ia c ea e ,  L im onium  из семейства P lu m b a g in a c e a e ,  R hus 
из семейства A n ac a rd ia ce a e ,  S a l ix  из семейства S a l ic a 
ceae  и др.

М ногие дубильн ы е растения С редней Азии отличаю тся 
больш им содерж анием  таннидов и более высокой их д о б р о к а 
чественностью, чем ш ироко распространенны е дубители  у м е
ренных ш ирот Советского С ою за  (ель, лиственница, дуб, ива, 
осина и д р .) .  С реднеазиатские  дубители почти не уступаю т 
таки м  общ еизвестны м д убителям  за р у б еж н ы х  стран, ка к  квеб 
рахо  и др.

Истощ ение естественных зарослей  ряда  ценных дубильны х 
растений (таран , щ ав ел ь  тяньш анский , ревени и др.)  создало  
необходимость введения их в культуру. П ервы е опыты, про
изводивш иеся в район ах  их естественного распространения 
преимущ ественно путем вегетативного разм нож ен ия , не дали 
существенных результатов . Э ксперим ентам и по семенному 
разм н ож ен и ю  растений в условиях орош аем ы х равнин, про
веденными нами в послевоенные годы, д о к а за н а  перспектив
ность введения в культуру ряда  ценных корневых и листовых 
дубителей (тар а н  дубильный, щ авель  тяньш анский , кермек, 
ревень В иттрока, герани, сумах и некоторые други е) .

Один из ценнейших корневых дубителей Средней Азии — 
таран  дубильный (P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g . )  относится к 
секции A conogonon  рода P o ly g o n u m  из сем. P o ly g o n aceae .

В 1956 г. в районе ур. И рису  мы обнаруж или группу р асте 
ний тар ан а ,  резко отличаю щихся от окруж аю щ их представи
телей по разм ерам  и форме куста, строению соцветий и- 
другим признакам . Эти растения выделены нами в новый 
вид — P o ly g o n u m  zak irov ii  S. С z е v  г.

P o ly g o n u m  co r ia r iu m  G r i g ,  весьма полиморфен и no
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строению надземных и подземных органов мож ет быть р а з 
делен  на несколько разновидностей: уаг. g ra c i l i s  S. C z e v r . ,  
v a r .  p i lo s iu scu la  S. C z e v r . ,  va r .  s e ro t in a  T i t .  и var. a lt ico la  
T  i t. Эти разновидности таран а  различаю тся  т акж е  по ритму 
развития и экологическим условиям обитания.

По морфо-биологическим при зн акам  та р ан  дубильны й — 
травян исты й  многолетник (кри п тоф и т;,  еж егодно  возо б н о вл я 
ю щ ийся из подземных почек, располож енны х на головке 
корня.

В результате  многолетних исследований нами детально 
изучены морфо-анатомические особенности т а р ан а  дубильного 
в естественных зар о сл ях  и в культуре, а т а к ж е  вы явлены  в о з 
р астн ая  и сезонная их изменчивость; исследованы ритм р а з 
вития растений по годам вегетации в культуре, особенности 
вегетативного роста и генеративного разви ти я  растений, изу
чены биологические особенности цветения и плодоношения 
растений; выявлены причины низкой завязы ваем о сти  плодов, 
обусловленн ы е ф ункциональной разнополовостью  растений и 
влиянием различны х экологических ф акторов  на плодон о
шение.

Д етал ьн о  исследованы особенности роста и развития  ко р 
невой системы т а р ан а  дубильного, в о зр астн ая  и сезонная  д и 
н ам ика  накопления корневой массы. Изучены  л о к а л и за ц и я  
таннидов в различных частях корней т ар ан а ,  возрастная  и 
сезонн ая  динам ика  накопления их в корнях. Р езу л ьтаты  этих 
работ  позволили установить лучш ие сроки выкопки корней в 
естественных зарослях , а т а к ж е  оптим альны й возраст  и 
продолж ительность  возделы ван ия  т а р ан а  в культуре. Н а и б о 
лее  интенсивная корневая  м асса  и танниды нак ап ли ваю тся  до 
4 года вегетации. О птим альны й срок копки корней — 4-й год 
вегетации растений в ф азу  б у то н и за ц и и — н ач ал а  цветения, 
когда количество таннидов в корнях  м аксим альное.

Э кстракты  из корней т ар ан а ,  вы ращ ен ны х в культуре, по 
технологическим качествам  не уступаю т эк стр актам  из к о р 
ней с естественных зарослей. Они пригодны д ля  дублени я  не 
только  мягких, но и ж естки х  подошвенных кож.

М ноголетние опыты по введению таран а  дубильного  в 
культуру в различны х почвенно-климатических условиях по
зволили наметить районы, перспективные д л я  его в о зд е л ы в а 
ния, и р а зр а б о т а т ь  основные элементы агротехники, обеспечи 
ваю щ ие получение на четвертый год вегетации до 20 г во зд у ш 
но-сухих корней, со дер ж ащ и х  в среднем 20%  таннидов  
при доброкачественности не ниж е 50.

Р а зр а б о та н ы  приемы предпосевной подготовки почвы, м е
ханизированного  посева специально реконструированны ми д ля
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этой  цели сеялкам и, ухода за  посевами по годам вегетации, сро 
ки и способы орошения, м еж дурядной  обработки  посевов, под
кормки растений м инеральны ми удобрениями. Рекомендованы  
производству способы компостирования отходов д у би л ьн о 
экстрактовой  промышленности — одубины и применения ее 
в качестве органических удобрений под посевы таран а .

В результате  полученных полож ительны х данны х много
летних опытов стала  возмож ной организац ия  сп еци али зиро
ванного тарановодческого  хозяйства  вблизи Х анабадского  
дубильно-экстрактового  заво д а .  П л о щ ад ь  посевов т а р ан а  з 
этом хозяйстве  достигает  800 га ,  а в бли ж ай ш и е  2— 3 года 
она будет доведена  до  1600 га. Это будет способствовать пере
воду Х ан абадск ого  дубильн о-экстрактового  завода  на сырье 
с культурны х плантаций. Стоимость его снизится почти в 2 р а 
за  по сравнению  со стоимостью сырья из естественных з а 
рослей. *

Б л а г о д а р я  вы явленны м  эколого-биологическим особенно
стям т а р ан а  дубильного  стало  возм ож н ы м  испытание его в 
культуре в различны х почвенно-климатических зонах  Е в р о 
пейской части С С С Р.

М ноголетние опыты показали , что та р ан  успешно растет  и 
р азви вается  в культуре  под Л ен и н градом , в Л итве, Б елорус
сии, на Украине и в К азахстан е . В Л итве, на У краине и в К а 
зах стан е  зап л ан и р о ван о  за л о ж и ть  производственные п л а н т а 
ции на площ ади около 10000 га.

Н а р я д у  с т аран ом  изучены т а к ж е  главнейш ие эколого
биологические особенности другого ценного дубителя  — щ а 
веля  тян ьш ан ского  и р азр аб о тан ы  приемы введения его в 
культуру.

Щ ав е л ь  тяньш анский м ало  требователен  к почвенным 
условиям  и при несложной агротехнике к концу четвертого 
года вегетации у р о ж ай  его корней в культуре достигает 
30 т/га, а содер ж ан и е  в них таннидов — 20%  при д о б р о к ач е 
ственности не н и ж е  40. В тарановодческом  хозяйстве  на п л о 
щ ади  около 50 га  произведены посевы этого растения.

Б ольш ой  практический интерес представляю т такие  корне
вые дубители, ка к  ревен и крупноплодный и Виттрока, в корнях 
которых имеется от 11 до 18% таннидов при доброкачествен 
ности 60. Е стественные заросли  ревеней в Средней Азии силь
но истощены в результате  длительной и бессистемной заго то в 
ки. Введение в культуру ревеня крупноплодного затрудн яется  
из-за очень медленных темпов накопления корневой массы, 
связан н ы х  с эф ем ерны м  ритмом развития  растений. Ревень 
Виттрока лучш е растет и р азвивается  в культуре, но требует 
обильного орошения. П оэтому в дальн ейш ем  необходимо
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провести гибридизационны е работы, нап равлен н ы е  на вы ве
дение форм, сочетаю щ их длительную  вегетацию  и быстрый 
темп накопления корневой массы с повышенной засухоустой 
чивостью. Т аки е  формы были бы весьма перспективными для 
культивирования  в богарны х условиях  Средней Азии.

К  перспективным корневы м д убителям  следует  отнести 
кермек М ейера, содерж ащ и й  до  18% таннидов. М ноголетние 
опыты по введению его в культуру  п о казали , что при весьма 
простой агротехнике керм ек успеш но растет  и р азви вается  на 
засоленны х почвах, непригодных д ля  возделы ван и я  других 
сельскохозяйственных культур. Он перспективен на массивах 
вторичного засолен и я  в Голодной степи. В озделы ван ие  его 
здесь  позволит использовать  бросовы е зем ли и получить к 
концу четвертого года вегетации до  13 т/га корней.

Д л я  успешного развития  проростков к ер м ек а  необходима 
п р ед вари тельн ая  промы вка почвы.

В Средней Азии имеются и некоторые ценные листовые 
дубители — герань холм овая  и герань п р ям ая ,  в листьях  кото
рых содерж ится  до 20% таннидов при доброкачественности не 
ниж е 40.

О бследовав  естественные заросли  гераней холмовой и п р я 
мой в Ф ерганском  хребте, мы вскрыли новый мощный резерв 
дубильного  сырья, зап асы  которого м огут  обеспечить до  10— 
15 тыс. т сена ежегодно.

Герани выгодно отличаю тся от корневых дубителей  тем, 
что их заготовк а  не св язан а  с истреблением зарослей . М н о го 
летние опыты показали , что при правильном  чередовании 
м ассивов заготовок м ногократное скаш ивани е  не сн и ж ает  тем 
пов роста и развития  гераней.

Н а м и  р азр аб о тан ы  рекомендации по строительству  д у б и л ь 
но-экстрактового з а в о д а  мощ ностью  1000 т таннидов  в год в 
районе естественных зарослей  гераней в Ош ской области  К и р 
гизской С С Р.

Р а зр а б о та н ы  т а к ж е  приемы возделы ван и я  гераней в о р о 
ш аем ы х  районах. Это позволит получать со второго года веге
тации растений от 40 до 50 ц /г а  сена.

И зучены  особенности роста и развития  в естественных з а 
рослях и р азр аб о тан ы  первичные приемы возделы ван и я  в 
культуре другого  ценного листового дубителя  —  сум аха  д у 
бильного. В листьях  этого растения содерж ится  до 20— 25% 
таннидов. Оно и зд авн а  используется  населением  Средней 
Азии д л я  дублени я  различны х видов кож.

Естественные заросли  сум аха  дубильного  сильно истощены 
(небольш ие массивы его сохранились лиш ь в Гиссарском  х р еб 
те) и практического значения в Средней Азии не имеют.
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Опыты по введению сум аха в культуру на орош аем ы х землях 
под Т аш кентом  д али  полож ительны е результаты . У рож ай 
листовой массы со второго года вегетации достигает  150 ц!га.

П р едстав л яю т  большой интерес дальн ейш ие поиски д у 
бильных растений, р азр аб о тк а  приемов их рационального  
комплексного использования, изучение биологии и путей вв е 
дения в культуру.

Д ал ьн ей ш и е  работы с растениями, вводимыми в культуру, 
долж ны  быть н ап равлены  на разреш ение  ряда  вопросов селек
ции и семеноводства, разр або тк у  приемов комплексной м е х а 
низации всех полевых работ, борьбу с болезнями и вр еди те
л ям и , а т а к ж е  на решение вопросов комплексного использо
вания сырья, концентрации, о б лаго р аж и в ан и я  и консервации 
экстрактов.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

*ца Строка Н ап еч атан о С л едует чи тать

5 12 сверху из С г i s е  Ь . ) Crlseb.) из
9 14 снизу сыпни сыпки

16 10 снизу Juglans fallax Juglans regia L.
35 15 сверху anguzioides arguzioides
36 14 снизу gemanscens gemmascens
38 23 сверху aretoides, Onobrychis 

corunta
aretioides, Onobrycl 

cornuta
38 16 снизу carlaria coriaria
39 1 снизу nissaricum h issaricum
39 10 снизу Trisolum T risetum

111 1 сверху физической ф изиологической
112 22 снизу hellauthemoides h elianthemoides
122 11 снизу (за

головок)
U mbeliterae Umbeliferae

126 13 снизу potamophilla potamophila
151 15 снизу hussaricum hissaricum
154 16 сверху acaule P. acaule
164, Табл. 11, 1-я С z e v z С z e v г
165 графа (всюду)
237 Табл. 28, 1-я в тени на солнце

графа, 2-я и на солнце в тени
3-я строки

241 Табл. 30, наз
вание 1-й гра

Уход 1 года Предпосевные, п 
севные работы

243
фы

25%
уход в 1 году

11 снизу 22,21%
255 9 сверху 

(заголовок)
A. Z o s . A. L o s .

263 13 сверху Z u n d s t. L u n d s 1.

*291
(заголовок)
1 сверху 
(заголовок)

geranium Geranium

297 Табл. 48, 2-я 7 6 ,8  (5 4 ,2 -  66,2) 76,8 (54,2 86,2)
графа, 5-я
строка сверху

'297 Табл. 48, 3-я 109,9 (9 6 - 1 4 ! ) 103,6 ( 8 3 - 1 3 0 )
графа, 10-я
строка сверху

К зак . 1174
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