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Методом пародистилляции получены образцы эфирного масла из растения Tamarix ramosissima, произрастаю-

щего в Астраханской области, и изучена зависимость его выхода от срока вегетации растения. Продолжительность 
процесса пародистилляции установлена экспериментально на основании изучения динамики изменения выхода эфир-
ного масла во времени. Выход эфирного масла определяли в % в перечете на вес абсолютно сухого сырья. Наиболь-
ший выход эфирного масла получен из растений в фазу цветения (0,23–0,3%). Методом газожидкостной хроматогра-
фии осуществлен количественный анализ основных компонентов эфирного масла Tamarix ramosissima. Количествен-
ное содержание компонентов эфирного масла вычислялось по площадям газохроматографических пиков без использо-
вания корректирующих коэффициентов. Качественный анализ проводили путем сравнения линейных индексов удер-
живания. Установлено, что состав эфирного масла тамарикса весьма специфичен. В него входят углеводороды (9,51%), 
спирты (3,46%), альдегиды (2,55%), монотерпеновые углеводороды (5,4%), оксигенированные терпены (23,06%), сеск-
витерпеновые углеводороды (1,48%), оксигенированные дитерпеноиды (3,37%), а также значительное количество 
жирных кислот и их эфиров (45,43%). Основными компонентами эфирного масла являются тетрагидрогеранилацетон 
(21,35%), нонановая (12,63%), декановая (9,82%) кислоты и дигидроактиндиолид (5,40%).  

Ключевые слова: тамарикс многоветвистый, пародистилляция, эфирное масло, тетрагидрогеранилацетон, ди-
гидроактиндиолид, парафины, насыщенные монокарбоновые кислоты. 

Введение 

Тамарикс многоветвистый – галофит, кустарник широко распространенный в Астраханской облас-
ти [1]. Другими названиями этого растения являются: гребенщик, гребенчук, бисерник, астраханская си-
рень, дженгил, божье дерево, соляной кедр, эшель. Естественные заросли тамарикса произрастают по бере-
гам рек области. Тамарикс не требователен к почве.  

Тамарикс – род вечнозеленых или листопадных вересковидных кустарников, реже деревьев, с тон-
кими ветвями, покрытыми красно-коричневой корой, с возрастом превращающейся в синевато-
фиолетовую, серо-зеленой листвой и многочисленными мелкими белыми, розовыми или фиолетовыми 
цветочками, собранными в раскидистые метельчатые соцветия.  

Образование его зарослей является прямым следствием пастбищной дигрессии. Возле сел, где по-
стоянно нарушается почвенный покров, тамарикс 
образует буйные заросли. Летучие семена тамарикса 
быстрее закрепляются и прорастают на почве ого-
ленной. В Астраханской области встречается не-
сколько видов тамарикса, но наиболее распростра-
ненным является тамарикс многоветвистый 
(Tamarix ramosissima). Исходные виды древовидной 
формы имеют высоту 5–8 м. 

Тамарикс отлично возобновляется после ру-
бок. Его древесина имеет большой удельный вес. 
В сыром виде она тонет в воде. Тамарикс имеет не-
которое значение как растение, укрепляющее песок. 
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В народной медицине Tamarix применяют в качестве вяжущего, потогонного, мочегонного, крово-
останавливающего и анальгезирующего средства.  

Исследован потенциал антиоксидантной активности этилацетатных и метанольных экстрактов 
Tamarix boveana методом DPPH (с использованием свободного радикала 1,1-дифенил-2-пикрил-
гидразила) [2, 3] и методом ABTS [метод, в котором определяется ингибирование катион-радикала, полу-
ченного окислением 2,2¢-азинобис-(3-этилбензотиазолин-6-сульфоновой кислоты) с помощью персульфата 
калия] [4], а также оценено общее содержание полифенольных соединений в исследуемых экстрактах 
с помощью метода Фолина-Чикальтеу [5]. Установлено, что этилацетатный экстракт проявляет 100% ин-
гибирование радикалов [6]. 

В литературе описан химический состав эфирных масел Tamarix boveana [7], Tamarix dioica [8], 
Tamarix aphylla [9], Tamarix Chinensis Lour [10]. В то же время химический состав эфирного масла Tamarix 
ramosissima, произрастающего в Астраханской области, практически не исследован. 

Цель настоящей работы – исследование химического состава образцов эфирного масла Tamarix 
ramosissima в зависимости от срока вегетации, количественное определение его основных компонентов. 

Экспериментальные условия 

Сырье Tamarix ramosissima (наземная часть) собрано в Володарском районе Астраханской области. 
Сырье анализировали в свежем и сухом виде. Сухое сырье получали согласно правилам сбора и сушки ле-
карственных растений [11]. Сырье во избежание разрушения биологически активных веществ и для удале-
ния излишней влаги высушивали сразу после сбора наиболее распространенным методом – воздушной 
сушкой, основанной на свободном доступе воздуха к растительному материалу, разложенному в затемнен-
ном месте. 

Выделение эфирного масла из измельченной наземной части осуществляли методом пародистилля-
ции  при атмосферном давлении в аппарате из нержавеющей стали из воздушно-сухого сырья массой 5 кг, 
дистиллят отбирали в течение 6 ч. Масло сушили безводным сульфатом натрия, отделяли от осушителя 
декантацией. Продолжительность процесса пародистилляции установлена экспериментально на основании 
изучения динамики изменения выхода эфирного масла во времени. Выход эфирного масла определяли в % 
в перечете на вес абсолютно сухого сырья.  

Качественный и количественный составы образцов эфирного масла проводили на хроматографе 
Shimadzu GS 2010 с масс-селективным детектором GCMS-QP 2010. Для идентификации компонентов ис-
пользовали библиотеку масс спектров NIST 02.  

Образец эфирного масла растворяли в бензоле в соотношении 1 : 150 по объему. Колонка неполяр-
ная OPTIMA-1 (метилсиликон, твердосвязанный) 25 м, диаметр 0,25 мм. Режим хроматографирования: 
инжектор – 180 °С; детектор – 200 °С; интерфейс – 205 °С; газ носитель – гелий (99,99999%), 1 см3/мин при 
делении потока 1 : 25; термостат – 60 °С 1 мин, 2 °С/мин до 70 °С, 5 °С/мин до 190 °С, затем 30 °С/мин до 
280 °С, изотерма 2 мин. Режим регистрации масс спектров 39-550 m/z. Для определения линейных индек-
сов эфирное масло и нормальные парафины (нонан, монодекан, тридекан, пентадекан, гептадекан и нона-
декан) растворяли в бензоле. н-Парафины разбавляли до концентрации 0,007% по объему, эфирное масло 
тамарикса многоветвистого – 1 : 30000 по объему. Количественное содержание компонентов эфирного 
масла вычислялось по площадям газохроматографических пиков без использования корректирующих ко-
эффициентов. Качественный анализ проводили путем сравнения линейных индексов удерживания [12] 
и полных масс-спектров компонентов с соответствующими данными чистых соединений. 

Линейные индексы удерживания рассчитывали по формуле 
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где n – число атомов углерода н-парафина; RIx – индекс удерживания исследуемого вещества; RIn – время 
удерживания н-парафина с n атомами углерода перед пиком исследуемого вещества; TRx – время удержи-
вания исследуемого вещества; TRn – время удерживания парафина перед пиком исследуемого вещества; 
TR(n+2) – время удерживания н-парафина после пика исследуемого вещества. 
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Обсуждение результатов 

Изучение зависимости выхода эфирного масла в зависимости от сроков вегетации показало, что 
наибольший выход наблюдается из растения в фазе цветения (табл. 1).  

В таблице 2 приведены идентифицированные в эфирном масле тамарикса многоветвистого соедине-
ния, а также их количественное содержание. 

Таблица 1. Выход эфирного масла из наземной части в разные сроки вегетации тамарикса 
многоветвистого 

Сроки вегетации Выход эфирного масла, %* 

Апрель – начало мая 0,10/0,15 
Май – начало июня (фаза цветения) 0,23/0,30 
Середина июня – начало июля  0,15/0,18 
Конец июля – начало августа 0,10/0,14 
*В числителе и знаменателе указан выход эфирного масла соответственно из свежего и высушенного растительного 
материала.  

Таблица 2. Количественный состав эфирного масла тамарикса многоветвистого  

Название компонента Индекс удерживания RI Содержание, % от цельного масла 
Гексановая кислота 963 3,81 
Бензиловый спирт 998 2,30 
Гептановая кислота 1060 1,01 
a-Этилкапроновая кислота 1111 0,73 
Октановая кислота 1162 4,63 
Феноксиэтен 1194 1,06 
2-Метил-2-циклопентен-1-он 1195 2,16 
Нонановая кислота 1258 12,63 
Метилдеканоат 1325 2,96 
Декановая кислота 1356 9,82 
Изопинокамфеол 1364 1,71 
Метилэвгенол 1374 2,28 
Дигидроактиндиолид 1485 5,40 
Ундекановая кислота 1549 4,93 
Бензофенон 1590 1,37 
Гептадекан 1700 1,75 
Этилтетрадеканоат 1796 1,50 
2-Пропил-1-гептанол 1839 1,16 
Тетрагидрогеранилацетон 1853 21,35 
Геранилацетон 1897 1,48 
Нонадекан 1900 1,30 
Моноизобутирфталат 1911 2,08 
Гексадекановая кислота 1923 3,41 
Октадеканаль 2018 2,55 
Эйкозан 2020 1,52 
Маноол 2055 3,37 
Генейкозан 2100 1,72 

Углеводороды 
Алканы, алкены 9,51 
Спирты 3,46 
Альдегиды 2,55 

Терпеноиды 
Монотерпеновые углеводороды 5,40 
Оксигенированные терпены 23,06 
Сесквитерпеновые углеводороды 1,48 
Оксигенированные дитерпеноиды 3,37 
Ароматические соединения 5,73 
Жирные кислоты и эфиры жирных кислот 45,43 
Всего 99,99 
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Как следует из приведенных данных, химический состав эфирного масла тамарикса многоветвисто-
го весьма специфичен. Основными компонентами эфирного масла являются тетрагидрогеранилацетон 
(21,35%), нонановая кислота (12,63%), декановая кислота (9,82%), дигидроактиндиолид (5,40%), а также 
углеводороды. 

Заключение 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить качественный и количественный хи-
мический состав эфирного масла растения Tamarix ramosissima Ledb., дикорастущего в Астраханской об-
ласти. Специфический состав эфирного масла данного растения, вероятно, связан с его произрастанием на 
засоленных территориях в условиях пониженной влажности и высоких атмосферных температур. 
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TAMARIX RAMOSISSIMA ESSENTIAL OIL 
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Samples of essential oil from Tamarix ramosissima plant growing in the Astrakhan region were obtained by steam dis-

tillation and the dependence of its yield on the vegetative period of the plant was studied. The duration of the process of steam 
distillation was established experimentally on the basis of a study of the dynamics of the change in the yield of essential oil in 
time. The yield of essential oil was determined in % by weight of absolutely dry raw material. The largest yield of essential oil 
was obtained from plants in the flowering phase (0,23–0,3%). By method of gas-liquid chromatography carried out a quantita-
tive analysis of the main components of essential oil Tamarix ramosissima. The quantitative content of essential oil components 
was calculated from the areas of gas chromatography peaks without the use of correction factors. Qualitative analysis was car-
ried out by comparing the linear retention indices. It was found that the composition of the essential oil of Tamarix is very spe-
cific. It includes hydrocarbons (9,51%), alcohols (3,46%), aldehydes (2,55%), monoterpene hydrocarbons (5,4%), oxygenated 
terpenes (23,06%), sesquiterpene hydrocarbons (1,48%), oxygenated diterpenoids (3,37%), and a significant amount of fatty 
acids and their esters (45,43%). The main components of the essential oil are tetrahydrogeranilacetone (21,35%), nonane 
(12,63%), decanoic (9,82%) acids and dihydroactin diolide (5,40%). 

Keywords: Tamarix Ramosissima, hydrodistillation, essential oil, tetrahydrogeranylacetone, dihydroacetindiolide, 
paraffins, saturated monocarboxylic acids. 
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