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О содержании дубильных веществ в дубах Армении

Основная ле сообразующая порода Армении, дуб, и последнее 
время находит все расширяющееся применение в лесной промыш
ленности республики. В связи с этим представляет интерес выяс
нение возможности использования остатков при рубке леса и отхо
дов от производства для получения дубильных экстрактов. Ли
тературных сведений о содержании дубильных веществ в местных по
родах дуба почти не имеется, что и побуждает нас к опубликованию 
имеющихся в нашем распоряжении данных.

Из пород дуба, встречающихся в Армянской ССР, наиболее 
распространены и имеют практическое значение 3 вида: дуб круп- 
ноиыльняковый (Quercus macranthera F. et. МЛ. дуб грузинский 
(Quercus iberica Stev.) и дуб араксский (Quercus araxina A. Grossh J. Пер
вый вид образует насаждения верхней, второй средней лесной зо
ны, а последний, распространение которого более ограничено, про
израстает в самом нижнем поясе лесов южной Армении—в Кафан- 
ском и Мегринском районах.

Наиболее детально исследованы кора стволов и ветвей дуба 
крупнопыльникового в возрасте до 20 лет. от 20 до 30-летнего воз
раста, от 30 до 50—55 лет и кора старых стволов (свыше 150 лет), 
а также образцы коры дуба грузинского и дуба араксского.

Кроме того, содержание дубильных веществ определялось для 
молодых 1—2-летних веточек и листьев, затем в плюске и галлах.

Анализы проводились фармакопейным методом [1], а также 
осаждением желатина по методу Якимова и Куршаковой [5]. .Мате
риалом послужили, главным образом, образцы коры дубовых торцов 
из лаборатории анатомии растений Ботанического института АН 
Арм. ССР*  и сборы отдела сырья Ереванского Ботанического сада 
(ветви, плюска и галлы).

• Пользуюсь случаем выразить благодарность руководителю лаборатории проф. 
Л. Л. Яценко-Хмелевскому и мл. и. corp. П. Л. Хуршудяну за любезное предо
ставление материалов.
Известия VI, № 8—6

Помимо содержания дубильных веществ, определялся процент 
ныхода коры от веса всего торца, позволяющий судить о продук
тивности образцов различного возраста (таблица 1).

Как видно из таблицы, процент дубильных веществ в коре у 
дуба крупнопыльникового до 20 лет колеблется от 5,1 до 11,5
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Таблица 1
Содержание дубильных пещсств и выход коры у дуба крупнопыльникового
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Цахкздзор. Сырой 
тип леса; злаковое 
разнотравие 1 5,6 25 12,4 4 16,3 6,4

•• 1 7,6 18 7,8 5 24,3 5,1
И 2 0,4 49 20,8 6 6,3 13,35
• 2 5,6 29 10,1 4 11,7 11,93
* 2 7,6 21 6,2 4 17,3 8,16
• 3 0,2 36 18,8 6 6,3 6,79
• 3 3,6 29 12,6 5 14,1 12,12
* 3 5,6 20 8,6 4 18,4

23,7
8,05

— 3 7,6 13 5 3 5,27
Мисхана. Сухой тип 
леей 4 5,6 50 10,6 5 29,8 5,54

и -1 7,6 30 5,4 3 9,9 15,52
»• 5 5,6 55 14,4 5 16,3 5,5

5 7,6 33 6,1 •1 21,5 3,73
Араиляр. Сев.-зап. 
экспозиция, ВМС. и. 
у. м. 2250 м. • 9 0,3 47 17,5 5 13,6 13,0

• 9 3,6 33 10,5 6 18,3 5,6
• 9 5,6 29 8,0 5 14,5 9,97
• 9 7,6 17 3,6 3 28,2 11,46
• 10 0,4 53 17,2 6 11,6 8,75
» 50 3,6 40 10.0 4 17,6 6,89
• 10 5,6 2- 6,4 4 18,5 8,04
•» 11 0,7 52 18,К 6 13,5 6,55

11 3,6 39 12,8 5 10,5 11,9
н 11 5,6 31 9,1 4 14,0 9,22
• н 7,6 23 5,2 2 24,5 11,46

(в среднем 7,5%), R возрасте 20—30 лет от 5.4 до 15,5% (переднем 
9.7%) и, наконец, у 30-50—55-летних составляет в среднем 8,1% 
с амплитудой колебания от 3,4 до 13,4%. Наибольший процент вы
хода коры от веса торца имеет место примерно до 20-летного воз
раста (23,7—28,3%), затем он снижается, хотя довольно долго ко
леблется в близких пределах для группы деревьев 20—30 лет и от 
30 до 55 лет, соответственно между 11,7 и 27,5% и от 9.1 до 21.5%.

Таким образом, значительное количество дубильных веществ 
содержится не только в зеркальной коре 16—20-летного возраста, 
но и у деревьев старших возрастов, с уже начавшимся процессом 
опробования.

Кора старых стволов дуба крупнопыльникового (в возрасте 
свыше 150 лет) ценности не представляет, т. к. все образцы из самы։ 
различных районов и типов леса содержат низкий процент таннидов 
(от 0,5 до 4,7%). что согласно с имеющимися па этот счет в лите
ратуре наблюдениями ио другим видам дуба (таблица 2).
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Таблица 2
Содержание дубильных веществ в хоре старых стволов (свыше 150 лет) дуба 

крупвопыльникового из разных районов и по различным типам леса

№ 
об

разна
Высота об
разна (м ) Место и дата сбора Тип леса и экспозиция

Проц, ду
бильных 
веществ

1 1,30 Цахкадзор, 28.VI 51 Сов.-зап. экся. 1,18
J 1,50 3,5
2 1,30 ■ W Порослевой дубняк >,6
2 Выше 1,30 3,5

Мисхакэ, уч. Чабагдара
28. VI 51

С\хой тли леса 1,65
3 1,30-3,60

3 3,60-5,60 1,65
4 1,30-3.60 Ара ил яр, 6.VII 51 Свежий тип леса, сев.-

Зап. экспоз.. порослевой 
дубняк, выс. н. у. м.2250м 3,08

4 3.60 2,6
LllvpHvx, спуск к реке Очень сухой тип леса.

5 о.зо Ч'айззми. I0.VII1 51 Ю.-ВОСТ. ЭКСПОЗ., выс. н.
у. м. 1350 и 2,54

5 1 3,04
6 1,30 Шурнух, 6.VH1 51 Свежий тип леса, зла-

ко во с разнотран.
2,37экспоз. вост.

6 3,60 4,39
G 5,60 м ' >■ 1.65
7 3 Шурнух, 6.VI11 51 Свежий тип леса, зла

ковое разно։равно, экс-
2;94поз вост очи.

7 5,60 а, *■ 1,42
8 1,30 2; 76
<1 1,30 • * Влажн. 7։ш леса, экс

поз. вост., ВЫС. Н. V. М.
1700 м 1.10

10 1,30 Кафан-Шурнух.ЗЛ’11151 Влажн. тип леса, сев,- 
ВОСТ. ЭКСПОЗ.. ВЫС. Я. V,

м. 1700 м 1.84
10 5,60 2,1
10 7,60 2,89
10 9,60 — ш 3,5
11 0,40 Шамшадин. лес. коз. Вост. ЭКСПОЗ.. ВЫС, 

и. V. м. 1420 м14.IX 51 4,5
12 5,60 0,6
12 7,60 - 0,47
12 11,60 » ■ и М 0,47

Дуб грузинский содержит в коре старых стволов (свыше 100 
лет) от 6,8 до 8,7%. а в коре веток в возрасте 10- 11 лет от 1,7 
до 10,2% (таблица 3).

У дуба араксского в коре старых деревьев (свыше 100 лет) 
найдено 2,4—3,9%. в коре 32-летнего дерева—9,8% дубильных ве
ществ.

Как показывают данные таблицы 4, молодые ветки и листья со
держат небольшое количество таннидов (таблица 4.) Невысок также 
процент дубильных веществ и в плюске дуба крупнопыльникового 
-всего 6,7%.

Гораздо больший интерес представляют галлы, развивающиеся 
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на листьях дуба крупнопыльникового, вследствие раздражения тка
ней насекомыми из сем. орехотворок (Супар։<1ае), ближе энтомоло
гами до сих пор не изученных [4]. Галлы, имеющие вид волосистых, 
беловато-красных по краям подушечек, содержат 39,8% таниидрв, 
что уступает содержанию танвидов у чернильных орешков, но выше, 
чем у галлов многих других видов дуба, например, у (^. ре1гаеа 
НеЫ.» который содержит всего 30% дубильных веществ [6]. Выде
ленный из галлов Ганнин имел вид желтовато-белого порошка. Ис
пытание на подлинность с разведенной серной кислотой и хлорным 
железом по предписанному фармакопеей методу |1] дало положи
тельные результаты. Таким образом, галлы дуба крупнопыльнико
вого, повидимому. могут явиться источником медицинского танннна. 
Запасы по этому виду сырья пока выяснены недостаточно, но име
ются наблюдения, что в верхнем горном поясе по опушкам на осве-

Содержание дубильных веществ в коре старых (свыше 100 лет) стволов 
дуба грузинскою в процентах

Таблица 3

№ 
об

разца.

Высота 
образца 

(м)
Место и дата сбора Тип леса и экспозиция ।

Проп. 
луб. ве
ществ

1 0,20 Шурнух. выше Майзами,
10.7111 51

Дубрава с подлеском 8,7

2 1,30 Шамшадинский лесхоз
14.1Х 51

Южн. экспоз., 
вы с. п. V. м. Г2<Х) м 5,911

2 3,60 3,73
2 1 • ,60 6,8
3 З/О 1,65
4 5,60 • * м *

: 16.111 ЦП 1

Содержание дубильных веществ в молодых ветках и листьях дуба 
в процентах

Органы Дуб крупшшылъ- 
виковый

Дуб грузин
ский

Дуб араке- 
с кий

Молодые ветки '2,4 3,0 2,6
Листья 6,1 3,6 4,9

щепных склонах замечается большая пораженность листьев дуба 
галлами. Интересно отметить, что образование галлов влияет на ср! 
держание дубильных веществ в пораженных листьях. Так, неповреж
денные листья содержат около 5% дубильных веществ, в листьях 
же, пораженных галлами, было найдено до 10,5%. Очевидно, обра-1 
зование галлов влияет на размещение дубильных веществ у дуба и 
ведет к их накоплению в поврежденных листьях.

Условия местообитания, формирующие тип леса, сильно влияют, 
как известно, на содержание дубильных веществ, однако имеющие
ся в нашем распоряжении данные пока недостаточны для выводов. 
Небольшое количество образцов по грузинскому и араксскому дубу 
затрудняет также сравнительную оценку видов.



О содержании дубильных веществ в дубах Армении 85

Заключение
В результате исследования выяснено, что по содержанию ду

бильных веществ наиболее распространенные виды дуба Армении 
занимают среднее место и уступают наиболее широко используемо
му в качестве дубителя черешчатому дубу(р. гоЬиг I.՛), тчннидность 
которого доходит до 15—20% [7]. Согласно А. А. Гроссгейму содер
жание дубильных веществ в коре европейских видов дуба колеблет
ся от 4,51 до 13,98%, а у видов, произрастающих в Абхазии, от 
7,32 до 11,6 [3]. Однако, принимая во внимание наличие сырья на 
месте (значительное количество коры может быть получено и при 
рубках ухода), весьма желательно использование отходов для из
готовления дубителей, что должно быть подкреплено апробацией 
экстрактов производством и соответствующим экономическим под
счетом.

Нанлучший возраст коры для эксплоатации—от 20до ЗОлет, но 
может быть использована также кора 40 и 50-летних деревьев.

Особого внимания заслуживают галлы дуба крупнопыльниково- 
го, могущие представить новый ценный источник медицинского тан- 
ннна.

В заключение выражаю свою благодарность кандидату сель
скохозяйственных наук С. Я. Золотницкой, по предложению и под 
руководством которой было проведено данное исследование и с по
мощью которой была оформлена настоящая работа.
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հ, Ս՛ 1Բհլթա.ւքյան

ԴԱԲԱՂԱՆՅՈհԹեՐհ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ԿԱՂ-ՆհՆեՐՈՒՄ

Ա Մ Փ II Փ Ո I*  Մ

Հա յ կ ական 1/1/ Ռ-ում եղած կաղնու տես ակն ե ր ի ց ամենից ավելի տա

րածված են և ղործնական նշանակէ!/ /1 յուն ունեն երեր տեսակ մեծ-վւո- 
'անոթավոր կաղնին (Չսօրշստ աՁԸրՅՈէհՇրՈ), վրացական կաղնին ((^ԱԶքՇԱՏ 
յեՑրւՇՅ և արարսի կաղնին (ՉսՇքՇԱՏ Յ^Խտ).



86 14. Շ.

'իարաղանյէէւթ եր ի պարունակությունը որոշելու համար հեղինակը 
■հ և տ ա դո տ եք Լ այդ տե ս ւււկնե ր ի բների ու ճյուղերի կեղեր, ինչպես նաև 
տերևները, սլւո ղաղա ։/ ա թն ե րն ու դւսլլերրէ

1'աւյի դւսրարլանյրւր թ երի սլա ր ուն ակո ւթ յո լ ն ի ւյ, որոշվել է նաև կեղևի 
ելանբի տոկոսը ամբողջ կոճղի "I'/* Հնարավորություն կ սրւպիս
դատելու. տարբեր տարիրի նմուշների ա ըդյուն ավե տ ութ յան մասին։

Մեծ փոշանոթ ավււ ր կաղնու րն ի կեղևում ղ ա բ ա ղ ան յո լ թ և ր ի տոկոսը 
տարբեր տար իրում ւո ա ա ան վ ո ։ մ /; 3,4— 15,5֊ի մ իջև, իսկ կեղևի ելանրր 
կոճղի րաշիղ' •/, է 28,3 ւոոկոԱր 'Լրադ ական կաղնու կեղևում ղ ա ր ա դա՛հ յրււ - 
իէերը կազմոէ֊մ են 6,8—8,7, իսկ ա բարս ի կաղնու մ' 2,4— 9,8 տոկոս։

Այսպիսով, դաբաղանյութերի սլա բուն ակո ւթ յա մ ր Հայաստանի կաղ

նու ամենատարածված տեսակները գրավում են միջին տեորր Շ ահադՈրծ՛ 
մ ս։ն համար կեղևի լ ա վտդււ լյն տա բիրը հանդիսանում է 20֊իւլ մ ինթէ Յծ 
տարին, Սակայն կարելի է ող ւո աղո րծ ե / նաև 40 —50 ւոտրեկան ծւոոերի 
կեղեր.

Աոանձնէրրհարոոէկ հերոարբր ըոր.թ յորն են նե [<կ։ււյրո ղն ու մ մ եծ վւոշանո- 
թտվոր կաղնա տերևների վրա դոյարրրղ րլալլևրր։ 1!րանր պարունակում 
և* 1ր 39,8 աոկոս աա^Հէւիրլնհր, ււրոնր այղ տ ե ս ակե ւո ի ւյ զիջում են ղիրտորին, 
է“"յ՚.1 •սվեքի բարձր են, րսւն շա ա արիշ ւոեււակի գալլերի մոտ, ինչպես 
օրինակ, {(^). թԸէրՈ£<։)^

Անհրաժեշտ ե նշեի որ ղաււերի ղոյսւղումն աղղամ Լ ղ. ա ր ու ղան յոէ ~ 
թերի պսրրա-նակությտն վ ր ա' ա իր սէ ահ ա ր վ ա <> տերևներում։ Ըստ երևույթին, 
էլսրլլերի դրրյարյումը հասւյնում ( կաղնու ղ ա ը սրղէէէնյոր. թ եր ի տևղավո րման 
ւիո վէոխութ յւււննե ր ին , աո ահա րյնելով նրրսնրլ կա աակսւ մ ր հիվանդ սրերևնե- 
րոլմ ։
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