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Некоторые итоги интродукции цветочных растений 
в Ереванском ботаническом садуИнтродукция новых растений для использования их во многих отраслях растениеводства за последнее время в Советском Союзе приняла большие размеры. Развертыванию интродукционной работы иве точно-декоративных культур способствовали сильно выросшие потребности зеленого строительства.До последнего времени в практике интродукции растений господствовала теория климатических аналогов Майра, согласно которой выбор растений при интродукции ограничивался теми географи- ческимп районами, где климатические условия аналогичны областям, куда должны переноситься растения. Второй теорией интродукции является метод параллельных индикаторов или фигометрический метод. Эта теория широко распространена в странах западной Европы и Америки.В последние годы многие советские авторы |1,2, 3. 1. 6, 7, 8] на основании своих работ доказали ограниченность и несостоятельность этих теорий, а также возможность широкой интродукции растений из различных растительных зон и климатических поясов на основе использования теоретических положений учения И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко о возможности управления природой организмов растений!, их наследственностью и изменчивостью.Проделанная нами работа ио интродукции многолетних травя- нистых грунтовых цветочных растений с целью использования их для озеленения города Еревана и его окрестностей подтвердила выводы упомянутых авторов и позволила сделать некоторые новые выводы по отдельным вопросам теории и практики интродукции растений также и и полупустынные районы.В своей работе мы исходили из мичуринского положения о возможности управления природой растении. Согласно этому положению, на первом этапе интродукции, когда растения впервые вводятся в культуру в том или ином географическом районе, такое управление, ведущее к постепенной акклиматизации видов, возможно только в виде применения тех или иных воспитательных методов. слагающихся из различных агрономических приемов возделывания растений. Обязательным условием успешности первоначального введения растении является перенос их в виде семян и высев в условиях открытого грунта в течение первых нескольких поколений. Так как на земном шаре нет двух районов, совершенно анало- Швелия IV, № 10—4



922 М. Ф. Тс’лировагичных в клима готэдафическом отношении, то при каждом перено։растения, в случае его приживания, происходит какая-то перестрой ка (изменение) и приспособление организма к более или менее иным условиям произрастания на новом месте. Однако эта перестройка происходит в результате преодоления присущего организму растения консерватизма наследственности. Следовательно, для того, чтобы՛ растение восприняло новые условия, необходима постепенность в их подстановке и обязательно в начальный период жизни растения'Гак, например, необходимо посев семян и выращивание сеяпцеп производить в наиболее благоприятный для роста время года, в критический для жизни растений период (например, в. наших условиях вторая половина лета) предоставить им соответствующий уход(сократить плодоношение. улучшить условия водоснабжения, аэрацию почвы н т. д.) и. если возможно, частично изменить среду соо 'йстственно привычным требованиям растений (почвы, влажности,.освещения) Выращивание последующих поколений уже может производиться с применением обычных агротехнических приемов.Понятно, что не все растения обладают одинаковой пластик костью организма и при переносе могут не одинаково изменить свою наследственноеп» и приспособиться к новым условиям существования. Эта „степень активного приспособления растения “—акклиматизм ция у различных видов бывает разной. Для ее измерения Л. Я. Зарецким [5| предложена соответствующая шкала, принятая я другими авторами 11], как наиболее правильно отображающая этот процесс приспособления растения к новым условиям существования.В данной работе мы нашли возможным также использовать шкалу А. Я- Зарецкого. Согласно этой шкале, растения, „растущие свободно, плодоносящие и размножающиеся самосевомя помещаются: по степени акклиматизации в V наивысшую группу, „не размножаю^ щисся самосевом, подающие всхожие семена**,— в IV группу, .дающие невсхожие семена“ вП1группу, .растущие свободно. цветущие, но не плодоносящие* —во II группу, наконец, „растущие свободно, по не плодоносящие" - в I группу шкалы.Работа по интродукции многолетних травянистых растений про! водилась нами с 1917 но 195ч г на территории Ереванского ботанического сада Академии наук Армянской ССР.Ереванский ботанический сад расположен в .зоне типичной каменистой полупустыни, на высоте 1240—12-50 .« над уровнем моря. Резко континентальный сухой климат местности характернзй'тся знойным и сухим летом (период засухи равен 177 дням), суровпИ зимой (абсолютный минимум доходит ю-32°) и незначительным количеством неравномерно выпадающих осадков.Засуха сопровождается низкой относительной влажностыр вс - духа (в дневные часы относительная влажность опускается до 34՛ ,,), высокой температурой воздуха и высокой температурой почвы.



923Некоторые итоги интродукции цветочных растенийТемпература воздуха и почвы характеризуется большими колебаниями как в течение года, так и в течение суток. Сильные морозы зимой сопровождаются неустойчивым и незначительным снеговым покровом. Наблюдаются частые дневные оттепели. Баланс влаги отрицателен, поэтому растениеводство возможно только при обильном и частом искусственном орошении.Почвы характеризуются различным механическим составом (главным образом тяжелым), разной мощностью (большей частью небол шой), слабой структурностью и незначительным содержанием гумуса. Повсеместно они имеют щелочную реакцию.Несмотря на перечисленные выше неблагоприятные для произрастания растений других широт факторы, оказалось возможным найти и акклиматизировать цветочные многолетние травянистые растения, первоначальные формы которых (за исключением растении гибридного происхождения), естественно, произрастают в природе в различных географических районах лесной, степной, горной (альпийской и субальпийской) зон умеренного пояса северного полушария.Исходным материалом для работы явились семена многолетних цветочных растений, полученные большей частью из Главного ботанического сада АН СССР и других ботанических садов Советского Союза, а также из ботанических садов зарубежных стран. Кроме зтого, в работе использована коллекция многолетников, культивируемая в Ботаническом саду в грунту и собранная и.^-тех же источников за период с 1938 по 1946 год.Испытанные многолетники (210 видов) являются представителями 72 родов 27 семейств, стоящих на разных ступенях филогенетического развития (от семейства Капипсп1асеае до семейства Сонь ровняв) и включающими гигрофитные, мезофитные и ксерофитные многолетниетравы (главным образом двудольные). По приспособленности к перенесению неблагоприятных условий года (засуха и холод), а также по характеру и особенностям роста их можно разделить на 3 группы, согласно системе жизненных форм, принятой в исследованиях по экологии растений (при детализации жизненной формы с травянистыми стеблями): хамефиты, гемикриптофиты и криптофиты. I • К группе хамефитов отнесены виды, почки возобновления которых находятся на травянистых или деревенеющих на второй год жизни стеблях на 1 — 10 см над поверхностью почвы. В наших условиях возобновляющиеся органы представлены не почками, а укороченными побегами, зачастую зимующими в зеленом состоянии пли с зеленой точкой роста. Кроме того, сюда же отнесены стелющиеся растения типа Сегаяйит и подушкообразные типа АиЬпеКа.Выделит!, группу гемикриптофитов оказалось более сложным Делом, т к. между ними и криптофитами существует гораздо больше переходных форм. К гемикриптофитам отнесены виды, все почки 



924 М. Ф. Темиров;։возобновления которых находятся на уровне почвы или на незначи- I тельной глубине (0—1 с.н) в почве Отнесены сюда и виды, у которых не все почки возобновления находятся на уровне почвы, а только часть, а остальные располагаются на глубине 0—2 слс в прчв$Я Гемикриптофиты зимуют в розеточном состоянии или имеют зеле | ные точки роста укороченных побегов. Выделять переходные формы между ними и криптофитами в самостоятельную группу не имело смысла, т. к., по нашем}՛ мнению, в группе гемикриптофитов не только защищенность органов возобновления, но также, главным образом, наличие солидных сопровождающих запасающих органон способствует переживанию побегами неблагоприятных периодов года! Следует оговориться, что в некоторых случаях отнесение растений к той или иной группе не может являться совершенно бесспорным.Криптофиты —растения с почками возобновления на разной глубине. Все они обеспечены солидными запасающими органами и большинство из них не имеет зимующих надземных частей.По отношению к общему числу испытанных растений хамефитн составляют 200гемикриптофиты 10% и криптофиты -II)՝'.,,.Результаты наблюдений над 136 видами, для которых мы могли получить данные об их происхождении, сведены в таблицах 1, 2, 3.
Габ.тца 1
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ПРИМЕЧАНИЕ: 1. В графе „па степени выносливости буквы означают: и-пик- 
единоегь плохая, с—выносливость средняя, х—выносливость хорошая. 2* 
граф՛֊ „по степени акклиматизации" принята пятибальнав шкала, рек<Й» 
щваниая А. Я. Зарецким. Римские цифры соотаетсгвуют группам -пц 
шкалы.



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 925
2
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Таблица 3
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Фаза цветения
I. Продолжительность 

самого декоративного 
цветения (на 2-ofl или 
3-л год жизни в 
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в) у растении. жив\- 
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32 32 38 40 31
44 22 39 31 59
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нет
дани. 21 34 32 55
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— 2 — — 5 1 — 13 1

1 4 — 12 — 13 1

3 8 — 13 IH — 3 11 4

ПРИМЕЧАНИЕ; В графах пункта 3 указало
данные многолетних наблюдений.



926 М. Ф. Темкрова=====---- --- ■■ - ■ =1- =-֊՛  —~---------- I — I ДИз данных этих таблиц видно, что наилучшей интродукционной способностью в условиях Еревана обладает группа растений крипто- фигов (в том числе гелофиты, напр.. Aster novae-angJiae L., Heliafl thus scaberrimus Ell., Eupalorium piirpureum I... Helenium autumnale L- и др.), которые могут быть интродуцированы с применением обычных агротехнических приемов и в самый короткий, но сравнению с другими группами растений, срок.Криптофиты являются наиболее выносливой группой растений к засухе и холоду. Они имеют большой процент (60%) самовысевз- юш.ихся видов, что характеризует высокую степень акклиматизации растений по пятибальной шкале А. Я. Зарецкого. В условиях культуры криптофиты обла taior устойчивым долголетием (живут более 5-ти лет, и только некоторые криптофиты из степной формации, например, Gypsophila paniculata I..—до 3 ֊5 лет). Подавляющее болга шинство видов имеет непрерывный вегетационный ритм, непрерываемый даже летними высокими температурами. Прерывистый вегетационный ритм наблюдается у некоторых не долгоживущих криптофитов, например, у Campanula latilolia L. и только у одного долгоживущего вида Papaver orientate L. Подавленный летом вегетационный ритм наблюдается у растений, обладающих признаками, приближающими их к некоторым гемикриптофигам (наприйер» имеющим вегетирующие до морозов, слабо обмерзающие зимой зеленые розетки или пучки листьев).Криптофиты имеют также более или менее продолжительное, цветение. Цветение основного количества видов надает на лето и осень. У весенне-цветущих видов начало зацветания сильно перемещается в сроках по отдельным годам (например, у Paeonia al biflora Pallas).Основное количество летне-цветущих видов при нормальном побеговозобновленин в предыдущем году зацветает почти в одной то же время ежегодно, смещая начало зацветания только очень незначительно. При этих же условиях все криптофиты имеют стабильную (или изменяющуюся в сторонх уменьшения крайне незначительно, всего па 1-5 дней) продолжительность цветения по годам. Осо-2 бенпо важным обстоятельством является то. что с возрастом растений не наблюдается значительного сокращения продолжительности и силы цветения, в го время как у других групп (хамефиты, гемикриптофиты) после обильного и декоративного цветения на 2-й или реже нз 3-й год жизни последнее очень сильноупапример, у Linum auslriacum L.) сокращает продолжительность или же несмотря па увеличение продолжительности (например, у Aubrietia deltoidea DC) делается настолько нёдекоративным (разновременным, слабым, изре- женным), что заставляет сокращать сроки применения этих растении в озеленении.Наоборот, у настоящих криптофитов при соответствующем уходе наблюдается довольно долгое время одновременно с увели- 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 927чснием мощности растений и усиление цветения (например, у Раео- Ш!1 albii’lorn Pallas, l.ythrum Salidiria L., Eupatorium cannabinum L. и .i[ ), а у некоторых видов и увеличение продолжительности цветения.Таким образом, как по декоративности цветения, так и по общей продолжительности декоративности всего растения криптофиты составляют самую перспективную группу растений для озеленения.При культивировании криптофитов (и том числе и гелофитов) Обнаруживается неприхотливость растений к почвенным условиям и (широкая приспособляемое г ь к условиям различной влажности почвы. 3:. группу растений (за исключением немногочисленных видов, например, ниды Clematis, Paeonia) можно выращивать на сравнительно мало мощи ы х уча стк а х.При посадке криптофиты быстро и хорошо приживаются, не йаиая вина та, а при последующей культуре гребуют самый минимальный уход. Все это делает культуру криптофитов очень несложной и нетрудоемкой, а всю группу растении —наиболее ценной для ■ иелеиення группой травянистых растений.большое числи видов составляю՛! гемикриптофиты (например, виды Heuchera, Lychnis chalcedonica I. , Scabfosa caucasica W., виды Aquilegia. виды Armeria, Pyrethrum c.irneum M.B. и др.). Иптродук- цчипиая способность этих растений не одинакова. Лучшей интродук- цньнмой способностью обладают гемикриптофиты из ближайших по симплексу условий районов (степные и горно-ксерофитные виды), .обусловливающие хорошую выживаемость и выносливость к неблагоприятным факторам наличием, пивидимому. целого ряда ксероморф- ных свойств. Выносливы также ге виды из лесных и горных областей, которые имеют те или иные запасающие органы (поверхностные корневища, толстые стержневые и кистевидные корни и :Т. Д..«.Эта часть видов дает хорошую приживаемость и значительную продолжительность жизни, во все же, однако, меньшие, чем настоящие криптофиты.Остальная часть гемикриптофитов (около 50%)- наименее при- ЙШособленная группа видов для выживания при интродукции. Многие виды этой группы дают большой выпад растений как при посадке, так г летом после первого цветения (например, виды Erigeron, Pyrethrum carncum М. В. и др.). Небольшое количество вадов вымерзает зимой.Степень акклиматизации гемикриптофитов по шкале А. Я За- ■реикого гораздо ниже, чем у. криптофитов. 75% видов цветет, плодоносит п дает всхожие семена, но самосевом не размножается, и только 25% видов размножается самосевом. К последним относятся, главным образом, степные и горно-ксерофитные виды.Гемикриптофиты отличаются недолговечноегью. Значительная часть видов (■11՝|',|) живет в условиях культуры не более 3-х лет; аелнко также число растений (40%), живущих не более 4—4,5 года, 



928 М. Ф. Темиронаи только около 16% гемикриптофитов живет более 5 лет, однако, не свыше 6—7 лет (например, Heuchera americana L. и др.).В связи с ограниченной продолжительностью жизни также ограничена у гемикриптофитов продолжительность декоративного использования. Как правило, применение этих растений н озеленения при условии оставления на одном месте ограничивается 3—4 годами. Наиболее прихотливые и педолгоживущиё виды из гемикриптофитов, например, Pyrethrum rosenni М В., Р. carneurn М.В и другие, могут применяться в качестве двухлетников. При этом они в первый год только образуют розетку, но не цветут. Как показали наши наблюдения, ври выведении из семян, в первый год жизни (в молодой возрасте) все группы многолетников обладают наилучшей выносливостью. Р. этом возрасте почти все они зимуют в зеленом состоянии при всех неблагоприятных условиях нашей зимы.Вегетационный ритм у гемикриптофитов наблюдается самый разнообразный, но большинство видов (72 %) характеризуется пре- рывисткм или сильно подавленным во время летних высоких темпе՛ ратур вегетационным ритмом (имеют недс.корагивный летний период). Цветут гемикриптофиты весной и в первой половши? лета. Только небольшое число видов (6) имеет сравнительно незначительное колебание начала зацветания по годам (1—4 дня). 5' остальной чз՛ сги растений, особенно же у видов, цветущих весной, начало зацветания сильно колеблется по годам, смещаясь на 7 17 дней I больше, на более ранние сроки против первого нормального цвете1 ния. Продолжительность цветения у одних видов имеющих различные запасающие органы) более значительная и слабо изменяется с возрастом растений, у дру:их меньшей продолжительности и сильно сокращается, а также ослабевает после первого обильного цзе-тения.При культивировании гемикриптофитов обнаруживается чрезвычайная диференцированность и повышенность требований pacriний к почвенным условиям и условиям увлажнения, а также к при емам агротехники, способствующим помещению растений н боле благоприятные условия для произрастания в данной местности, я: пример, своевременная или ранняя высадка рассады в грунт, прим՛ пение затенения в первый период роста, увлажнение более культу] ными методами (из разбрызгивающих приспособлений) и т. д.Поэтому важное значение приобретает предварительная акк.и матизация гемикриптофитов на основе теоретических положений м: чуринской биологии путем применения в течение первых поколели воспитательных мер, направленных к тому, чтобы заставить раст( и не сместить прохождение стадий развития (и ритмику жизни) в С( ответствии с ритмом климата данной среды н помочь растению п< репости неблагоприятный период года (лето) и заложить органы но зобновления —зимующие побеги.Ч го такая перестройка растении возможна, свидетельствует, на 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 929। пример, факт смещения зацветания (до 10 дней) на более ранний . срок у Chrysanthemum maximum Ramund. у сорта „Горный хрусталь0 при-посеве н грунт, против цветения гех же растении, вы ращенных посевом в оранжерее. Более раннее цветение разрешает растению соответственно раньше приступит!, к заложению зимующих побегов н своеобразно „уйти" от наступающих затем высоких температур.Хамефиты (например, виды Arabis, Arenaria montana 1... виды Dianthus и др.) в наших опытах представлены мльшим, чем геми- криптофиты и криптофиты, числом растений. Как и гемикриптофиты, I они имеют довод։.но неоднородную интродукционную способность.Несмотря на то. что хамефиты хорошо приживаются при высадке рассадой в грунт—половина видов показала неудовлетворительную нинослпвисть. Некоторые из них выпадают летом во время высоких температур (например, виды Aubrietia), другие (что наблюдается реже) отмерзают Зимин (наприме| , виды lielianlheniuin, Pyrethrum parthemum Sin. v. II. pi. и д| К таким растениям относятся виды, произрастающие в высокогорных областях (альпийские и субальпийские/ и отдельные виды суш рапического происхождения. И только горно-ксерофитные хамефиты, например, Alyssum saxatile L. и растения сухих местообитании, например, Linum austriacum L., Dian- thus lanceolatus Stev. и др., у нас достаточно выносливыПоэтому вымерзающие хамефиты можно использовать в озеленении в качестве однолетников (например, Pyrethrum partiienium Sm.) или двулетников (например, Iberis sempervinns L.). Те же виды, которые выпадают летом, в культуру рекомендовать нельзя (например, Arabis, Aubrietia и др.).Ритм вегетации у всех хамефитов не имеет явно прерывистого характера, как у других групп растений. Обыкновении летом эти растения находятся в угнетенном, более или менее подавленном состоянии. даже в условиях летнего полива. Осенью они снова возобновляют рост покрываются новой листвой и в таком виде уходят под снег.Хамефиты очень легко размножаются семенами. По шкале А. Я. Зарецкого они дают самый высокий процент растений, размно- жающихся самосевом (77%), т. е. проявляют ваилучшую степень акклиматизации в условиях полупустыни. В условиях засушливою климата это свойство растений является ценной биологической особенностью, способствующей возобновлению особей.Отличительной особенностью хамефитов является также то, । что в условиях культуры они большей частью превращаются и непродолжительно живущие растения. И только некоторые из них, например Vinca minor L., обладают долголетием. Недолговечность растений этой группы в условиях культуры, повидимому, обуслов- I ливается быстрым старением, являющимся следствием обильного (обычно на 2-ой год) цветения на всех стеблях растения и обычно слабого вегетативного возобновления побегов на этих стеблях. Ста- 



930 М. Ф. Темиров»ренис также приводит к потере растением устойчивости против неблагоприятных условий жизни. Эта же прлчитш сокращает epul службы хамефитов в озеленении в силу быстрот: и т՛.-ри растение) декоративности и практически р.нрёшю.-т исполпзовап, в офорыда ниях лиственные 'растения (например, Artemisia Absinthium L.) в ты честве однолетников и цветочные (например, Iberis scmpervirdnS L. виды Dianlhus и т. д.) в качестве гвухлетников или же иногда оставлять растения цвести на 3-й г< т.Цветут хамефиты, как и i ‘микриптофиты, весной и в паям лета Декоративное цветение растений обычно наступает на второ' год жизни, после, чего, несмотря на увеличение общей его продол жительности. цв. тент бывает слабым, разрозненным и не нмеюпцг декоративности предыдущего года. Начало ՛тцвегания колеблется по отдельным годам п нах■< ;ится, невидимому, в сильной зависимо стн от климатических условия года. С возрастим все хамефиты смещают начало зацнетапмя на более ранние сроки, причем различно! (от 2 до 8 дней и более)Подводя и гоги сказанному, можно констатировать, что:1. Травянист ые многолетники очень неоднородная группа растений в смысле их податливости и приспособляемости при интродукции. Эта "приспособляемость, позволяющая растениям выживать о неблагоприятных экологических условиях полупустыни, зависит ит эколого-биологических свойств самих растении, выработавшихся у| них под влиянием условии произрастания в течение всей и։ горни их формирования. К таким свойствам растений относятся защищенность органон возобновления от воздействия неблагоприятных факторов, характер или особенности роста и возобновления (в почве, на уровне почвы или над почвой), наличие тех или иных ксеноморфных свойств, по, главным образом, наличие солидных запасающих <։|И нов для питательных веществ, способствующих перенесению растениями этих неблагоприятных факторов.2. Решающее значение для выживания ня юв при интродукции имеет перенос их в виде семян и направленное воспитание ш грунту, начиная с самого молодого возраста.3. Большую роль при интродукции играет агротехника, частично изменяющая среду навстречу требованиям растений и этим повышающая их выживаемость.Что же касается выбора травянистых многолетников для условий полупустыни из основных растительных формаций холодных я умеренных областей, то здесь намечаются следующие выводы^1. Хамефиты могут быть успешно интродуцированы, главным образом, из ближайших по комплексу условий районов (степь, сухие местообитания в горах).2. Гемикриптофиты могут быть найдены в районах лесной, степной, горной (альпийской и субальпийской) зол. Однако успешность интродукции гемикриптофитов возрастает по мере прпбллже- 



Некоторые итоги интродукции цветочных растений 931пня пи комплексу условий районов произрастания к месту интродукций. Наиболее ценными видами для интродукции являются те из лесных и горных областей, которые имеют более или менее хорошо выраженные запасающие органы и те или иные ксероморфные свойства. 3. Самая цепная группа многолетников для интродукции и озеленения-криптофиты Криптофиты го и должны быть отбираемы главным образом тля озеленения в полупустыне из всех растительных формаций холодных и умеренных областей. Криптофиты дают самый большой процент видов, находящих при культуре в полупустыне свой экологический оптимум, паилучшую выносливость.Особенно парадоксальным является то обстоятельство, что для культуры в засушливых условиях полупустыни большое количество Видов из криптофитов может быть найдено из числа гигрофитов и мезофитов, произрастающих на пониженных, болотистых, сырых, прибрежных местах, вдоль морского побережья, берегов рек, в до՝ липах рек, на заливных лугах.! Таковы выводы ио интродукции многолетних травянистых растений.По нашему мнению, эти выводы намечают дальнейшие пути интродукции растений этой группы в засушливые районы также и из дикорастущей флоры.В заключение считаем необходимым принести благодарность действительному члену АН Груз. ССР професору, доктору биоло гнкскнх наук Д. И. Сосновскому и доценту, кан щдату биологических наук Б, В. Сердюкову за руководство данной работой по интродукции растений, а также доктору биологических наук А. А. Яценко-Хмелевскому за ценные указания при оформлении настоящей статьи.
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111111([ц1 у/г/« у//Лу#Д7/ 1//луу///у /уД 1///////7////1/у>//»>Д 1;1(11 (*11(11411(111*11 111*11 рту//։7/ 11(11111 т

II/ ш(4111*11*111. (ИН 4, /уи/Д/^л/Л 4 Ду/Л1/уу։ yl։»^.յ•^//pд 1;1(а(111(прДлу/иуД 1«//уи/1/ -ниш- 

1(111 (4 2,11/1/г1,1,/I/11/ , прп'//^/ ՝11(11и'111/ 4/ИП /Г'/л/у/^Лу />7/ и/64ш$1 П( т ( 4111'11'111. р Д пи(֊ 

1(1и(П1 р 2111'11 инн1(, ^1(141'1111 ЛА.л/^//у//Л//1/ 1и4(1П1(^ 11(11111111՝ III. }4 /1//1/ р*11 (4 Ш Г] ^И! I 4 • 

/•«։ умАу/Д Ш(Ц "(/> "Д чиш1(Ч1^4 2 и/.'11'11 К р )Л1 иуи/ш/у 111*11111 4' 7/у<л/7/уу шър 1111р- 

П /(II 4 ш‘ч Ор 1(41*11*11 К(1Д //уи/л/////у?//7//2։//<7п։ Р (П! 7/у/ 14*11 р 14 рЬ*1111(111114/ Ц II р^ 11'11'11 Ь (I Д 

/Л/у/у Л/у/77 Д/уЛ/ 7/Дуу , 41^441'11 /II 11 (141Л4111*1/ р 1/ П1. ([4 (I /[414 14 4 Ш*1! Х*1! 14'• Ш 41/[ П1.^

Р2Ш.'Ь[1 ('•Чц!' 4/1^1 4111/(1. Р/и/^*11 >14 Ш И 4/Р /1 >4/(11 4 4/1(1/ (1/14 Д /( /։ (I ) 4/(И

/(ш4 412*11 ptuUpil4np.il >41 ш/ри.р / 7/7.7/7///у< Д Ш Ц 1( Ш ( Ч I Д/у 111 *1/ р , р'Ч/р Ц ([и 411/ II [114 • 

ч(1и/ 4*11^11(111*1//и! р/1 р >ин1՝тр и/и/>//и инщ о р ц ш^/'ь // р Д /////Уу/лул/Д/ул77/у/, прп'Ьр

о4 и/*!/ 1[1п/(1Н 4 Л7/ у<?77.у7///у/Д7/ Ц/• 4 ш'ьш [41. Л/у»у. 41*11 (141 (1/Аи/[ ПН/4! ЦП (! I/п‘//*и/, (1 {/

1/1ЦЦ 1/1/41 р 24/'1/ (I.

3, Ь'ьшрпцт 1[д{1'421' 4 ч/!)՝/и՝!/41/( л///уу։ЛуДл/Д7у Л/7/ >4111*14/1 /р.п 4/1(14*11 'п-41- 

՛!/ 1и/[П1 р (Л1.'։1 111.՝1/11 ЩЩ рг/!. (п I/()/I п I/р4//рт/ ш 1/ц ш ։Д пр /ц/1 11 ‘ириЛ/р '{ццш- 

1/1III /[ 41 Ц Ду/ ЦИН! 14 4! р 1п1(111. Р [4 1*11/1 ?| /! П 1.*1/ 41 Л / /I* , п/(иш/) 14 4 У/7/ 4/ I/ (IД Ш 1411 III /! /у 

> 111П11/1[[1 «у .

•7- 1,'111П(1ПЦ Л<-/у//Дл/уД 4 4/11՝ ш'/! 41/[ 41/9 ц/ц! /( !иШЦП1.4 41 Ц (I Л 14 // р 7/ Д /[ 14 “11 , 

прр //’л///7/1Л УуДлу/67/ /ДлД/Л/ 4 4 4 Д У "“/ "'Л' У* у/<1 ՛ ул/»у/Д 7/у/1/ 1/л7/?Д Л/ ЦЦП1.р 2414 р 

/1 цриЛш! рп/ рХ р 4111*11/11.4 /; Ърш'14/ ШП/рЪрИ. [1*11 Ц П !.*11 41 1/П I р 2 и I 7/ у?/

7'7/$ 1/ I//I/4 р1/рп 1 4 ( Д|Л7Л1ЛуД1/ [НП 1(441 42111*1/ // (IД (1*1141(1111 Р ( 4/՝1/(! /уДлл/- 
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անապատի պայմանների համ ար, ցարսւ և րւււրեիւաո՚հ շրդանների հի1/եա֊ 
կա՛հ րուսակա՚հ հա մակեւրւլթ յաննևրի ց, ապա այստեղ հետևյալ 1<ղրսւկա- 
ցությէսններն են նշմարվում.

1. IIIամե!իիթն երր հա 9ււդւււ թ JUI մբ կտրող են ին in ր ււդուկց վե /, ղլիւավ Ո- 
րւսպեււ, պայմանների կոմպլեքսի տեսակետից մււտտկա • ր У ա՛հն ե ր ի դ ( տա֊ 
ւիաստանք չոր բնակավայրեր թաներու մ) ։

2. Հեմիկրիպաււ՚իիթն հր կարելի կ դան ել ան տաոայի՚հ, սւսւվւասսւսւ֊ 
նային ե լհսնային ք ալպիական ե ttn ։ ր ա լպ ի ա կ ա՛հ j գււաինհրի շրջաննե
րու if« Սակայն հհ ifիկրի պտււ1իիթ՚հերի ինտրոդուկցիայի հա'7ողւււ թյէէճյը 
այնքան ավելի մեծանամ է, ււրքւո՚հ րսա պայմանների կււմպլեքոի ն ր ա՛հ t] 
աճէք ան վայրերր if и ա ե՛հ nt if ե՛հ ին m ր ո դ и ւ.կ ր ի ա յ ի վայրերին՛ (Լնտաո-Աէյին 
ե լեոնա յին շ րՀ ա՛հն հ ր ի ր ին mրհէլ ttt-կցի ա յի համոէր տ if են ա ա րմ ե րսւ վ ո ր տե
սակները հանդիսանում ե՛հ նրանք, որոնք ('“վ արտահայտված պահ և ո ա п ւլ 
о ր ւլ ա՛հն ե ր ե. այս կա if ա յ՚հ րսե րոմ ո րէի հա ա կ ո i-թ J “ < նն ե ր ա.նենէ

3. Ւնարարու կցիայի և կա՛հ ա ֊,ա դա րդ մ ան համար րադմ in մ յւււ՚հ՚հ ե ր ի 
ամհնաարմ Լքավոր իւ ո է. մ րր֊ դա կրիպտուիիթներն ե՛հ t և ի и աանապաաի կա֊ 
ն աչադարդման համար դ / խ ա վ որ ա պ I։ II ՛ենք/ կր ի սք Ш ոքի ի թն հ ը՛հ կ / պեւոր Լ 
ր՚էւարվ են ւլու֊րտ և րարևիւտո՚հ շր^ուն՚հե րի բոլոր բուսական 'հորմալյիա֊ 
ներիր։ Ս.յն րույսերր, որո՚հր կիսսւանապատում if շակվե/իււ դանում են 
այնտեղ իրենէ] կկււրւդի ակա՛հ օպաիմումը, ա մ ե՛հ ա ր ա րձ ր դ ի մ տ դ կս է՛հ и ւ ֊ 
թյս՚նր, ամենամեծ տոկոսը կաղմամ են կր ի ւդտ ո՚իի իէ՚հե ր ր >

Հատկապես տ ր ա Սէ и ո վո ր Լ հանդ ի и ան и 1.1! >>>յն հտ՚հդ in il ա՚հր ր, որ կի- 
սաանասլատի չււրայի՚հ պայման՚հերամ if շտկե/tti համար կր ի պ ա ււ՚՚ի ի իէն ե ֊ 
րին պատկանււդ մեծ ի) if ով տհսակնհր կարելի կ դւոնել հիդրո!իի թնև րի ե 
մեդոֆիթների մ ի Հ ի tj , որոնր աճում ե՛հ ր ա ծ ր ա դ ի ր, ճահճային, իւոնավ 
տոավւ՚հյա վայրերում, ծովսւվէին, դետավւի՚հ, դետերի . ո վ ի ա՛հ հ ր ո ւ if , թաց 
if tn ր դ. ա դ ե տ ի ն ներա if ։

Ս՛եր կէսրծ ի րով վերոհիշյալ ե դ ր ա կա ց ո i(J J ч է ն*1ւ հ ր ր նշադծոէ մ են այս 
իւմրի բու քււերր շորային շրջա՚հներամ ի՚հ ա րւէդոէկւյե լոէ ուդի՚էւերր ՚հտհ 
վայրի ֆլորա յիցւ
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