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А. 3. Иванова

Перспективы использования можжевеловых 
редколесий в Армении

Можжевёловые редколесья я Армении в процентном отноше? 
ним к лесам из других пород играют небольшую роль; тем не менее 
они представляют ценность в смысле их использования в народном 
хозяйстве. 9

В настоящее время приходится иметь в виду только можжеве
ловые редколесья, т. е. редины, состоящие из групи и отдельных 
деревьев арчи на фоне ксерофильных кустарников и фрнганы. Что 
касается густых можжевеловых лесов, то они встречаются у нас 
в виде незначительных пятен и практического значения не имеют.

Можжевельники, образующие редколесья в Армении, представ
лены видами: 4ширегиз ро1усагро$, 3. 1оеМ1$$1ша, 3. (оеМсН$$1та I. 
$(|иагго§а и как примесь к ним 4. оЬ1оп§а. 4. ро1усагроз, распростра
ненный главным образом, в! южных районах республики- Мегрин- 
ском, Ведийском, Азизбековском, Мнкиянском,. Басаргечарском и др.; 
заходит и в северную Армению, ио гам более распространен 4. (ое- 
1кН$81та.

В предыдущих сообщениях (1916 а и б) мы касались фигоцено
логических и экологических свойств можжевельников; данная же 
статья посвящена перспективам использования арчи и народном 
хозяйстве.

Можжевеловые фитоценозы имеют у нас защитное и водоохран
ное значение, предохраняя и замедляя эрозию крутых горных скло
нов. на которых они произрастают.

Историческое постановление партии и правительства о плане 
полезащитных лесонасаждений и внедрении травопольных севообо
ротов обязывает нас к лучшей охране имеющихся можжевеловых 
насаждений, т. к. недостаточно бережное к ним отношение, (выруб
ка, выпас скота) приведет в недалеком будущем к полному их ис
чезновению.

Следует учесть и то обстоятельство, что можжевеловые редко
лесья, где воздух насыщен смолистым запахом и богат озоном, мо
гут иметь большое курортное значение—не меньше, чем сосновые 
леса, которых к тому же в Армении очень мало. До сих пор ку
рортное значение можжевеловых насаждений у нас недооценивалось; 
между тем в Армении организация курортов и санаториев для легоч
ных больных среди таких можжевеловых массивов могли бы. без
условно, иметь большие перспективы. В этом отношении прежде 
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всего следует заинтересоваться арчевмикаыи Ахтинского района, как 
ближайшими к Еревану, Басаргечарского района, как расположенны
ми в высокогорной зоне, и арчевницами Лхталы, расположенными 
близко от Ахталнмского дома отдыха н притом в местности с мяг
ким климатом, могущей иметь значение зимнего курорта. Помимо 
большого значения можжевеловых фигоценозов, как защитных, во
доохранных и санаторно-курортных насаждений, они еще могут быть 
использованы в промышленно-хозяйственных целях.

В период Отечественной войны особенно остро стал вопрос 
лекарственного сырья. В поисках нового сырья исследователи на
толкнулись на арчевое масло, оказавшееся активно действующим 
при лечении ран. В этом отношении был лучше исследован сред
неазиатский можжевельник (Лишрегиэ вегаУзеИапка), масло которого 
при лечении раненых в госпиталях оказалось весьма эффективным. 
Благоприятное воздействие.оказывало арчевое масло, применяемое 
как в виде его цедрольной фракции, так и в виде мази. По данным 
главного хирурга Управления Эвакогоспиталей Таджикской ССР 
Н. И. Эрлихмана (1947), арчевое масло и приготовленные из него 
препараты ускоряли процесс образования грануляционной ткани и 
переход ее в рубцевую, т. е. укорачивали сроки заживления ран. 
Особенно хорошо действуют цельное арчевое масло или его цедроль- 
ная фракция, а также мази, при загрязненных ранах с обильными 
налетами и гнилостным запахом. Впоследствии стали применять ар
чевое масло и его мази также для лечения вяло заживающих ран, 
образующихся после отмараживания и пролежней. Во всех указан
ных случаях арчевое масло и мази давали значительно лучшие резуль
таты, чем все применявшиеся ранее методы лечения. Автор отме
чает также, что запах арчового масла отпугивает мух от глухих 
гипсовых повязок. Кроме того, цедрольная фракция арчевого масла 
оказалась очень благоприятной для заполнения костных полостей, 
что позволяло первичное зашивание операционной раны и в соче
тании с глухой гипсовой.повязкой давала отличные клинические ре
зультаты.

Большим достоинством цедрольной фракции арчевого масла 
являлось также полное отсутствие отрицательных побочных действий 
как на самую рану, так и на весь организм в целом.

Наиболее распространенный в Армении Л. ро!усагро$ системати
чески и экологически очень близок к Л. зегаУБсЬашса. что дает все 
основания предполагать, что масло Л. ро!усагро$ по своему действию 
окажется сходным с маслом среднеазиатского можжевельника. Это 
должны подтвердить исследования масла из армянского вида и, в 
частности, клинические исследования. Предварительные данные, по
лученные проф. А. Л. Мнджояном (Ерев. Мед. Институт) указывают 
на сходство физических показателей масла из Л. зегаузсйашса с мас
лом Л. ро!усагро§.

Кроме медицины арчевое масло может получить применение
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и в парфюмерии (для туалетного мыла), а также в микроскопиче
ской технике для иммерсионных смесей. В парфюмерии может быть 
использовано масло как Л. ро1усагро$, так и Л. {оеМй&та. Латин
ское название последнего вида, указывающее на его дурной запах, 
явно неудачно. Л. ГоеН(Н$81та имеет такой же приятный бальзамиче
ский запах, как и Л. ро1усагрО8.

Для получения арчевого масла следует организовать заготовки 
можжевеловой хвои. Опыт заготовки хвои Л. зегаУзсЬашса в Средней 
Азии показал, что, соблюдая определенные нормы срезаемой с дере
ва хвои, можно избегнуть нанесения вреда дереву. Для этого мож
жевеловую лапку (т. е. хвою вместе с концами веточек) следует 
срезать не более чем с одной десятой всей поверхности кроны и 
резать ее на длину до 25 см (Т1. А. Якимов, Ал. А- Федоров и 
С. Д. Мовчан, 1940). Мы приблизительно подсчитали количество ла
пок, могущее быть собранным ежегодно в каждом из изученных 
нами районов Арм. ССР. Для этого в каждом районе было выбрано, 
после детальных исследований арчевых древостоев, по одному наи
более типичному дереву можжевельника, и с него была срезана 
лапка с соблюдением вышеуказанных норм. Можно принять, что 
нормы среза, установленные для X зегаузсЬашса пригодны и для 
X ро!усагро$, т. к. оба эти вида чрезвычайно близки по типу хвои.

Полученное с одного дерева количество лапок помножалось на 
подсчитанное нами среднее количество деревьев на гектаре, харак
терное для данного района, а затем уже, на основании данных по 
площадям арчевников, полученных в Министерстве Лесной Промыш
ленности Арм. ССР, были подсчитаны ориентировочные запасы ла
пок для каждого района. По среднеазиатским данным новая лапка 
на месте срезанной отрастает очень медленно, не ранее чем через 
15—20 лет. Поэтому рекомендуется подразделить эксплоатируемыЙ 
участок арчевников на 15—20 делянок и ежегодно производить сбор 
лапок лишь с одной делянки. Учтя все эти данные, мы вычислили 
следующие запасы лапок по отдельным районам Арм. ССР.

Ведийский район. Среднее количество лапок с одного дерева 
равняется 5, 7 кг. Среднее количество деревьев на га =45. Всего 
в районе 4123,3 га арчевников, а ежегодно можно использовать 
4122:20 = 206 га. Ежегодная добыча лапок = 5.7X45X206=52.839 кг 
или с округлением—53 тонны.

Мегринский район. Среднее количество лапок с одного дере
ва = 6 кг. Среднее количество деревьев на га = 50. Всего в районе 
2463 га арчевников, а ежегодно можно эксплоатировать 2463 ։ 20= 
= 123 га. Ежегодная добыча лапок—-6Х50Х 123=36.900 кг или с 
округлением 37 тонн.

Ахтинский район. Среднее количество срезаемой с типичного 
дерева лапки=3,4 кг. Среднее количество деревьев на га «20. Все-
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го в районе 320 га арчевников, а ежегодно может быть используемо 
323 : 20=16,2 га. Таким образом ежегодно н районе можно добы
вать 3,4X20X16,2=1102 кг. или с округлением 1 тонну лапки.

Эфирное масло определялось в %Л/« к весу воздушно-сухой 
лапки, которая в средней в 3—1 раза меньше веса сырой лапки- 
Следовательно ежегодная добыча воздушно-сухой лапки будет:

В Вединском районе—13,25 тонн
„ Мсгрпнском „ — 9,25 „ 
. Ахтннском „ — 0,25 „

Содержание эфирного масла1* в лапке было определено из 
двух образцов: из образца, взятого в июле 1942 г. в Ахтннском 
районе, и второе, из образца, взятого в августе того же года в ок
рестностях Гарин (Котайкский район). В обоих случаях содержание 
масла оказалось одинаковым—1,6'՝

Приняв эту цифру за среднюю, получим следующее ориенти
ровочное количество можжевелового масла, которое можно заго
товлять ежегодно: Вединскнй район 210 кг, Мегринский 150 кг п 
Ахтннский 4 кг.

Так как три изученных района охватывают примерно 2/3 всей 
площади арчевников южной Армении, то общее количество можже
велового масла, которое ежегодно можно добывать в южной Арме
нии, будет» следовательно, около 550 кг или с округлением 0,5 тонны.

Кроме эфирного масла можжевеловая лапка содержит смолу, 
каротин (провитамин А) и витамин С.

Определение содержания витамина С в лапке и ягодообразных 
шишках можжевельника'** дало следующие результаты:

Содержанке эфирного масла в собранных нами образцах хвои J. ро!усагроч 
(а для Мггрпнскогп района и .1. foetidfssirn ч было определено по нашей просьбе в 

jiatopaгорни/органической .химии проф. А Л Мнджояна при Ерев. Мед. Инсти
туте. (Аналитик А. Какосян).

‘ Опр Деление произведено по нашей просьбе дабораториеЛ физиологии 
растений Ботанического Ин-та Ail Арм. ССР (аналитик А. Гаспарян).

Вид можже
вельника Часть растения Врем и сбора 

и анализа
Райо п

Количество 
витамина С в 
.игп/о от веса 
свежего ма

териала

J. polycarpp.* Хвоя VIII-1942 г. Ведянекий 203,8
J. polycaipos
J. foeUdissima

м
•

X—1942 г.
IX-1942 г.

Мегрннский 
Алаяердский

131,0
195,5
187,0

« X 1942 г. Мегринский 217,0
259,2
154,0
421,91
238/0

С одного и то- Хвоя чешуйчатая
го же дерева Хвоя игольчатая IX -1'342 ХлавсрдскнЙ 136,0
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Эти данные показывают, что содержание витамина С в хвое 
J. polycarpos и J. foetidissima приблизительно сходное и в среднем — 
200 Процент содержания витамина С варьирует в зависимости 
от фенологической стадии растения. Так, по нашим данным, хвоя 
J. foetidissima в состоянии цветения показала содержание витамина 
С 233 .иг %, а в стадии плодоношения 421,94лг%- Очевидно к кон* 
цу вегетации растений заканчивается и накопление витамина С.

Близкая цифра витамина С получена для хвои J. foetidissima 
Ботаническим Институтом АН Азербайджанской ССР на местных 
Образцах, где содержание витамина С =229,7 m։*/q (сбор 30 ок гября). 
Но у J. polycarpos содержание витамина С оказалось, по их дан
ным, всего 73,0 .иг %, что вызывает сомнение в верности определе
ния (цифры взяты из сборника „Витаминосодержащие растения Азер
байджана". Составили А. А. Гроссгейм и др., Баку, 1942).

Интересно отметить, что при наших анализах более зрелая 
чешуйчатая и молодая игольчатая хвоя с одного и того же дерева 
дала совершенно одинаковое содержание витамина С.®

В ягодообразных шишках витамин С содержится значительно 
меньше: в почти зрелых шишках J. polycarpos 40,5—87,61 .иг %, 
а у J. foetidissima один исследованный образец показал 50,87 .иг°/0. 
По азербайджанским данным в зрелых шишках (сульфнтпрованных) 
J. polycarpos оказалось 22 .«г% витамина С.*

Таким образом, как сырье для получения витамина С может 
иметь значение хвоя, но не шишки. Нужно еще уточнить содер
жание витамина С по сезонам для определения наилучшего времени 
сбора хвои. Напомним также, что сосновая хвоя уже используется 
для получения витамина С. На Тихвинском лесокомбинате Ленин
градской области (М. М. Ильин, 1942) по предложению АН СССР, 
успешно производилась переработка сосновой хной с расчетом на 
се комбинированное использование, т. е. получение одновременно 
витамина С, эфирного масла и иглита (набивочного материала). Та
кое же комбинированное использование можно применить и для 
хвои можжевельника, что было предложено и И. Ю. Гаджие
вым (1942).

Таковы возможности использования хвои наших можжевельни
ков. Нужно еще добавить, что ягодообразные шишки J. communis 
употребляются в медицине в качестве мочегонного средства, а так
же как пряность, способствующая пищеварению.

Кроме того, шишки можжевельников сахаристы и иядавио 
употребляются для выгонки водки (специфический вкус джина обус
ловливается присутствием можжевеловых шишек). Шишки наших 
можжевельников в этом отношении еще не изучены, но вполне воз
можно, что и они окажутся пригодными.

Древесина можжевельника также имеет разнообразное приме-
* Нес цифры относятся к содержанию витамина С я свежей хвое: в сухой 

хвое, по нашим данным, витамин С не сохраняется вовсе. 
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неппе. В древние времена крупные стволы строевых можжевельников, 
образовывавших дремучие арчевые леса, шли на постройки, о чем 
свидетельствуют археологические данные (Гумель, 1940, 1941). Дре
весина можжевельника очень плотная и прочная, является прекрасным 
строительным и поделочным материалом. Она пригодна также для 
карандашного производства. Древесина эта не гниет и не портится в 
течение целых столетий и поэтому может употребляться на особо 
ценные поделки. Однако, в настоящее время использование можже
вельника на древесину, в силу указанных причин в Закавказье и, 
в частности, в Армении, невозможно. Поэтому Министерством Лес
ной Промышленности Арм. ССР можжевеловые редколесья выде
лены в особую категорию лесных угодий ввиду необходимости 
установления в них специального хозяйства с проведением только 
рубок ухода, для выборки фаутных и перестойных деревьев.

Все изложенное приводит нас к' выводу, что можжевеловые 
насаждения представляют большую ценность и необходимо их со
хранить. Кроме того, нужно максимально способствовать всесторон
нему возобновлению арчевников. Как было отмечено нами в нашей 
предыдущей работе (1946), семена можжевельников всходят туго и 
требуют для этого благоприятных условий почвы и освещения. 
Лучше всего всхолят они в тени старых деревьев. Однако, если 
под деревьями накапливается слишком много смолистой подстилки 
из опавшей хвои, то это затрудняет появление и развитие всходов. 
Поэтому мы рекомендуем небольшую прочистку приствольных лу
нок, с удалением лишней подстилки так, чтобы толщина оставше
гося слоя не превышала 2—3 см\ кроме того нужно совершенно 
запретить в арчевниках выпас скота.

Ботаяическин Институт.
Академии Наук Армянской ССР.

Поступило 24 1 1949.
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Ik. Ц։. ЬЦшПпЦш

ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ԳՒ2ՒՆեՐՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ճեՈ֊ԱՆԿԱՐՆեՐԸ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հեղինակն ւսոաէարկ>" մ Լ օղ տաղրէրծհյ գիհու փշատերևը եթերային 
յՈէպ ստանարււ. համարէ Ծ աւլեր ր չւքեաււերէէ հաւք ար պետը է կտրել ճյու
ղերի ծայրերը 25 Ulf երկարությամբ և թորումով ո in ան ա լ ե թ ե րա յին յու դ, 
որի միջին սլարունակսւ թյունն Օղային՝ չոր փշատերևի մեջ կազմում է 1,0°թ:

Այղ յ՛՛՛ղի &եդրոլային ֆրակցիան և ղրանից պատրաստված սպեղա
նին բավականին դգալի ա րղյունր երԱ տալիս կեղտոտ ե. երկար մամ անակ 
չրում վող վերըերը բում ելիս։ Գիհու եթերային յուղի օգտագործումը ոչ 
միայն աբազա ցնէ ում Լ 'Էերվքի բուժման պրոցեսը, տյլև ոչ մի բացասա
կան ազդեցություն չի թողնում ամբողջ օրգանիզմի վրա։

Գիհու. յուղն օղւոաղործ վում /, նաև պա բֆ յ ում ե ր ի ա յ ի մե9 և միկրոս- 
կոպ ի ական տ ե խն ի կա յում ։

Գիհու փշատերև ր պարունակում կնաև թեմ, կարոտին վիտամին)
և OCU վիտամին։ „C“ վիտամինի միջին պարունակութ յուն ր թարմ փշա
տերևի մեջ կազմում կ 200 ifqp

Այսպիսով ծաղում I, եթերային յուղի, քսեմ ի և վիտամինների կոմ
բինացված ա րտաղ րու.թ յուն հարղր։

Ուշադրության արմանի կ նաև գիհու նոորսւ՚հ inաոներում ւոու- 
րերկու ւյօղային սանատորիաներ կազմակեր պևլու հնարավորութ յունը։

Այս բոլորի հիման վրա հեղին ակր հանդում է այն եզրակացության, 
որ գիհիների նոս բան տասները Հայկական ՍԱ Ռ-ում մեծ արմեր են ներ
կա յացնում և որ նրանց պետյւ Լ ոչ միայն պահպանել, այյե աոավելա- 
ղույն չափով նորողել։
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