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ГЕОБОТАНИКА

А. м. БАРСЕГЯН

О ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ВОДНО-БОЛОТНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

К числу земельных угодий, требующих для своего освоения 
проведения предварительных мелиоративных мероприятий, относятся 
различные виды заболоченных почв в Армении, преимущественно со
средоточенных в Араратской равнине.

Несмотря на достаточно хорошо выявленный флористический со
став, водно-болотная растительность-Кавказа вообще (А. А. Гроссгейм 
[3], И. И. Тумаджанов [8], и Армении в частности, с геоботанической 
точки зрения не полностью исследованы. Некоторые статьи О. М. Зе- 
дельмейера [4]. А. А. Гроссгейма [1] и А. Л. Тахтаджяна [5] посвя
щены главным образом северной части Армении.

Настоящая статья является попыткой описать основные типы 
водно-болотной растительности Араратской равнины, а также их фи- 
тоценологические и экологические особенности.

Араратская равнина расположена на 
ния р. Араке, на высоте 900—950 м над
зуется континентальным климатом.

На основании наших наблюдений

левобережья среднего тече- 
уровием моря и характери

мы приходили к выводу,
что основной причиной заболачивания территории вдоль речных
пойм является строение рельефа и, в частности, поймы с высо-
ким стоянием уровня грунтовых вод. Кроме того, заболачиванию 
способствуют также периодические паводки р. Араке с широкими 
разливами вод по пониженным частям поймы. Следует также отдать 
должное, как одному из факторов заболачивания, неправильной системе 
орошения полей.

Заболоченные пространства широко распространены почти по всей 
Араратской равнине. Они небольшими участками встречаются в пони
жениях рельефа (.чалах*—А. А. Гроссгейм и С. И. Тюремнов) по
лупустынной зоны, куда стягиваются поверхностные и грунтовые воды.

Особенно значительные болотистые пространства находятся вдоль 
берегов медленно протекающей по равнине р. Сев-джур левого при
тока Аракса.

Водно-болотная растительность Араратской равнины развивается 
в особых экологических условиях при наличии континентального су
хого климата, притом по соседству с солончаковыми типами расти
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тельности. Поэтому местные болота имеют некоторые особенности, 
по которым отличаются от болот умеренно-лесной зоны.

Одним из характерных отличии является отсутствие у этих бо
лот торфяных накоплений. Например, при очень высоких летних тем
пературах в зап. Грузии [10] прекрасно развиваются сфагновые болота 
и залежи с накопленным в них слоем торфа, достигающим 9 метров. 
Решающими причинами в Араратской равнине являются: а) низкая 
влажность воздуха, б) солевой режим, в) проточность водоемов, г) ко
нечно, важную роль играют и температуры, способствующие минера
лизации органического вещества.

Специфической особенностью водно-болотной растительности Ара
ратской равнины является особая фитоценологическая группировка 
растений и их зональность, о чем будет сказано далее.

Геоботаническое исследование водно-болотной растительности про
водилось по следующей методике.

Разбросанность водоемов, болот и заболоченных участков Арарат
ской низменности лишили нас возможности проведения стационарного 
геоботанического исследования их растительности, и поэтому было 
проведено маршрутное исследование методом профилирования с за
писями от периферии болот к центру, по различным радиусам. Речная 
и прибрежная растительность также изучена маршрутным методом. 
Двигаясь по берегам, выбирались характерные места и делались за
писи, начиная от зеркала воды -до солончаков или полупустынных 
группировок на водоразделах. Особое внимание уделено раститель
ности Айгер-лича и р. Сев-джур.

Рекогносцировочное обследование долины р. Араке дало возмож
ность подразделить развитую здесь водно-болотную растительность на 
4 формации: 1) водную. 2) водно-болотную (прибрежную), 3) лугово- 
болотную. 4) солончаковую.*

О. М. Зедельмейер [4], исследовавшая озеро Гилли, установила 
следующие основные ассоциации: А^гоз^сНит. Сапсе1ит, РЬга§пн1е(ит, 
Нуррипс1е1ит.

По этому поводу А. А. Гроссгейм [I] замечает, что детальные 
исследования других районов не прибавят много нового к этой схеме.

Водно-болотная растительность Араратской равнины, правда, по 
видовому составу уступает болотам северной Армении, но по раз
нообразию ассоциации представляет более пеструю картину.

Водная формация
Водная растительность приурочена к водоемам рек Араке, Раз

дан, Сев-джур и озера Айгер-лич.
По сравнению с рекой Сев-джур, Раздан бедна водной раститель

ностью, что обт,ясняется чрезвычайно быстрым течением реки, препят
ствующим нормальному развитию водной флоры.

Основные массивы водно-болотной растительности сосредоточены 
в прибрежных частях Айгер-лича и берущей из нею начало р. Севджур.
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Айгер-лич находится в северной части Араратской равнины, у под
ножья Арагаца. Террасовидная местность, окружающая озеро Айгер-лич. 
дает некоторое основание предположить, что окружающая территория 
в прежние геологические эпохи была покрыта водой и тогда эта часть 
озера представляла собою среднюю часть водоема. Позже, в связи с 
понижением уровня озера, вследствие изменения режима ключевых 
источников, питающих его, и некоторого углубления русла р. Сев- 
джур, Айгер-лич превратился в небольшое озеро. Примыкающая к озе
ру территория несет на себе отпечаток прежнего водного режима.

Как известно, каждое озеро в своем развитии проходит следую
щие стадии: период юности, период зрелости, период старости, период 
превращения озера в пруд, период превращения пруда в болото.

Рис. I. Озеро Айгер-лич (10 VI 1951 г.).

Озеро Айгер-лич в настоящее время находится в периоде юности. 
Несмотря на то, что геологическое происхождение Айгер-лича уходит 
вглубь истории, однако за такое долгое время в озере не произошло 
смен стадий. Озеро питается чистыми водами многочисленных родни
ков и снос взмученных частиц здесь не имеет места. В озеро вносится 
только дождевая муть с окрестных склонов, не имеющих существен
ного значения, ввиду каменистости склонов и небольшого количества 
осадков, выпадающих в этом районе. Постоянное колебание уровня 
озера и крутые берега нс дают возможности растениям продвигаться 
в центр. Высокая температура района способствует полному гниению 
остатков растении.

Для водной формации характерны следующие ассоциации: Ьеш- 
пе1ит, Ро1ато§е1ог։е1иш, Ва1гас1инте1ипт, МупорЬуИеЬт, Сега<орЬу11е1ит.
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Среди ассоциаций водной флоры самой распространенной является 
ассоциация рясок Lemnetum, встречающаяся во всех медленно теку
щих частях бассейнов: Айгер-лич, Раздан, Сев-джур. Часто ряска 
покрывает поверхность воды зеленым ковром толщиной в 5 10 см. В 
засоленных водах Lemnetum не встречается. В водоемах Араратской 
равнины распространены три вида рясок: Lemna minor L., L. trisulca 
I.., Spircdela polyrhiza (L.) Schleid.

В бассейнах Араратской равнины значительно распространены 
также заросли: Potamogeton pectinatus L., Р. natans L., P. crispus L., 
P. lucens L.

Указанные растения прикрепляются ко дну и образуют довольно 
большие заросли, встречающиеся особенно в бассейне реки Сев-джур. 
В некоторых местах рдест (Potamogeton pectinatus L.) растет так обильно, 
что вместе с роголистником (СегаtophyHum demersum L.) п водяным 
лютиком Batrachium rjonii (Lagg.) Nym. образует нечто подобное под
водному лесу.

Ceratophy 1 letum является свободно плавающей чистой ассоциа
цией, состоящей из Ceratophyllum demersum L. Этот вид на Кавказе 
известен лишь в немногих местообитаниях. У А. А. Гроссгейма он при
водится только для Сев. Кавказа. Найден О. М. Зедельмейер и А. Л. 
Тахтаджяном в озерах Гилли и Дорийской нагорной равнины. Этотвид 
является одним из эдифнкаторов водоемов Араратской равнины.

Ассоциация Му riophyl letum также представляется чистой зарослью 
двух видов во; оперицы: Myriophyllum spicatum L., М. verticil latum L. В 
Айгер-личе нами выявлен новый вид для Араратской равнины Myrio
phyllum verticillatum L. '

В стоячих и медленно текучих водоемах ассоциация Myriophyl- 
letum образует густые заросли. Она встречается как в виде чистых 
зарослей, так и в сообществе с другими растениями: Zannichellia ре- 
dunculata Rchb., Potamogeton crispus L.

Интересно отметить, что занниксллпя (Zannichellia) наряду с дру
гими элодеидами является растением, обеспечивающим личинкам Ап<>- 
pheles благоприятные условия существования.

Таким образом, в водоемах Араратской равнины выявлены сле
дующие виды водных растений: Lemna minor L., L. trisulca L., Spiro- 
dela polyrhiza (L.) Schleid., Potamogeton pectinatus L., P. crispus L., P. lu
cens L., P. natans L., P. filiformis Pers., Ceratophyllum demersum L., My- 
riophyllum spicatum L., M. verticillatum L., Najas minor AIL, Zannichellia 
pedunculate Rchb., Batrachium rionii (Lagg.) Nym.

Водно-болотная прибрежная формация
Для этой формации характерны ассоциации: Phragmitetum, Typhe- 

turn, Caricetum, Agrostidetum, Helyocharidetum, Cyperetum.
Особенностью этой формации является зональное распределение 

растений.
В пределах Араратской равнины нетрудно наблюдать, что в связи՛. 
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с закономерным изменением почвенно-грунтовых условий в пределах
II иля речной долины соответственно меняется и растительность.
Одни ассоциации по мере удаления от русла реки сменяются другими 
и соответственно с этим уменьшается и обилие.

Каждая зона характеризуется определенным видовым составом 
растений, а развитие каждой из них зависит от некоторых факторов, 
главным образом, от глубины воды в водоемах, от уровня грунтовых 
вод, от водносолевого режима в „чалах*.

Основные зоны здесь следующие: Lemnetum или Batrachiumetum, 
Phragmitetum, Cariceturn, Goebeletum.

В. А. Федченко [9] указывает, что береговая зональность в раз
ных местах СССР различна, и, в частности, отличается от зональности 
западноевропейских озер.

Распределение водно-болотной растительности Араратской равни
ны вполне оправдывает высказывание В. А. Федченко. Зональность 
растительности можно наблюдать не только по большим колебаниям 
мезорельефа, но и по изменениям микрорельефа и даже в различных 
местах озера зональность выражена различно. Экологические условия 
Араратской равнины создают особую солончаковую зону которая 
характерна для этой части Армении. Эта зона связана с водораздель
ными пространствами, с близким залеганием меловой толщи. Нужно 
однако отметить, что не везде можно видеть перечисляемые зоны. 
Нередко под влиянием различных внешних факторов зональность на
рушается, например, вследствие локального изменения почвенно-грун
товых и рельефных условий. В таких случаях формируются расти
тельные сообщества незонального характера. Обычно на границе между 
двумя соприкасающимися зонами можно наблюдать растительность пе
реходного типа. Растения одной зоны часто заходят в другую (Typha 
и Phragmites), а некоторые из них распространены во многих зонах 
(Phragmites, Sparganium).

Такие зоны, как Phragmitetum, Salsoletum лучше назвать макрозо- 
нальными, a Typhetum, Agrostidetum, Caricetum — ыикрозональнымн. Между 
этими зонами расположены мезозональные группировки: Sparganium 
polyedrum Asch, et Gr., Cyperus longus L., Echinochloa crus-galli (L.) Roem. 
et Schlt., Butomus umbellatus L. и т. д.

Развитие водной растительности н ее распределение в водоеме 
подчинено определенным закономерностям. Растения расположены поя
сами пли зонами с определенной последовательностью от береговой 
линии вглубь озера. Во всех прибрежных частях Айгер-лича, откуда 
выходят ключевые воды, растет один и тот же вид Sium erectum 
Huds., дальше его Nasturtium cfficinale (L.) R. Br. Распределение свя
зано с наличием и химическим составом солей, прозрачностью воды, 
колебаниями температуры и т. д.

Среди ассоциаций водно-болотной растительности Араратской рав
нины самой распространенной является Phragmitetum.

Тростник Phragmites communis Trin.—космополитное растение, об-
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падающее высокой жизненностью н широкой экологической амплиту
дой. Ассоциация тростника узкой зоной тянется вдоль бассейнов Ара
ратской равнины. Часто встречается на понижениях рельефа -֊„чалах". 
Она развивается также в более сухих местообитаниях, где на поверх
ность почвы вода не выступает.

Тростник образует обильную надземную и подземную массу, по
этому в большинстве случаев почвы под тростниками отличаются срав
нительно темной окраской, значительным содержанием гумуса. Густые, 
высокие заросли тростника в флористическом отношении бедны.

Рис. 2 Ярко выраженные зоны Caricetum и Phragmitetum у берега реки 
Сев*жур (10 VI 1954 г.)

Ассоциация Phragmitetum (собственно псевдоаггрегация, по А. А. 
I россгейму [2]), имеет постоянных спутников: Typha latifolia L., Т. lax- 
mannii Lep., Cyperus longus L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. и т. д.

По мере продвижения от периферии к центру пос1спенно умень
шается число видов, остается только тростниковая монодоминантная 
аггрегация.

Тростник не является пионером заболачивания, а появляется при 
особой стадии заболачивания. Этот процесс нам приходилось наблю
дать в прошлом году на оз. Арпа. Повышение уровня волы создало 
благоприятные условия развития болотной растительности, но тростник 
в этих местах совершенно отсутствует.

Не менее распространена и другая ассоциация водно-болотной 
прибрежной формации Typbetum, которая состоит в основном из двух 
компонентов рогоза: Typha latifolia L., Т. laxmannii Lep. Постоянные 
спутники: Phrai>mite> communis Trim, Sparganiinn polyedrurn Asch, et Gr., 
Lycopus europaeus L., Mentha longifolia (L.,) Huds., Solanum persicum 
W., Cyperus hinges L., Althaea officynalis L.
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Значение перечисляемых компонентов в процессе зарастания не
большое.

Остальные ассоциации, как: Heliocharidetum. Bolboschoenetum, Са- 
ricetum, Schoenoplectetum, Cyperetum образуют небольшие островки, 
своеобразные и по флористическому составу и по характеру группи
ровки. Эти группировки вслед за А. Н. Троицким [7] можно назвать 
„Mycrocyperetum". то есть сообщество, в котором преобладающую роль 
играют мелкие представители из семейства осоковых (этот термин 
принят и А. А. Гроссгеймом [2]).

Группировки „микроциперетум" с несколькими характерными дву
дольными развиваются по типу агломерации (А. А. Гроссгейм), в осо
бенности в окресностях сс. Сарванлар и Наджерлу (Арташатский район).

Особый вариант „Mycrocyperetum- образует „сюлуф“ — Echinochloa 
crus-galli (L.) Roem. et Schult. Этот злак обладает хорошими кормо
выми качествами. Все эти мелкие группировки меняют свое положе
ние в связи с изменением уровня воды.

Ассоциация Bolboschoenetum появляется на местах временно избы
точно увлажняемых (в связи с наводнением рек Раздан, Араке), а также 
на неправильно орошаемых рисовых полях, по мелкой оросительной сети, 
в понижениях. Иногда они образуют сплошные заросли в форме псев- 
доаггрегации. На Араратской равнине есть два вида клубнекамыша Во1- 
boschoenus maritimus L., В. compactus L. Местами чистую монодоминант- 
ную ассоциацию (аггрегация А. А. Гроссгейм, саза Е. П. Коровин) 
образует болотница Heleocharis palustris L.

Вдоль рек Сев-джур и Раздан, а также на их притоках можно 
встретить небольшими участками ассоциацию Butometum. На более 
мелких притоках реки местами сусак Butomus umbellatus L. образует 
густые заросли, достигающие высоты до I м.

На некоторых прибрежных местах, а также вдоль осушительных 
канав пышно растут Epilobium hirsutum L., Е. minutiflorum Hauskn., Ve
ronica anagallis-aquatica L., Nasturtium officinale (L.) R. Br., Polygonum 
hidropiper L , Lycopus europaeus L. и т. д.

Лугово-болотная формации
Эта формация мало характерна для Араратской равнины. Неболь

шими участками расположена в Вединском районе, в поселке Арарат 
и частично в Октемберянском районе. Основные ассоциации этой фор
мации: Iridetum, Junicetum, Equisetum, Alhagetum.

Самая распространенная ассоциация этой формации характери
зуется кочками юнкуса Juncuscompressus Jacq., между которыми можно 
видеть: Iris musulmanica Fom., Orchis palustris Jacq., Equisetum arvense L.. 
E. ramosissimum Dsf., Glaux maritima L., Plantago major L., Inula britan- 
nica L., I. seidlitzii Boiss., Juncus lampocarpus Ehrh.

Одной из распространенных ассоциаций в Араратской равнине 
являются заросли верблюдки Alhagetum. Всрблюдка обладает мощной 
корневой системой, уходящей в почву на глубину нескольких мет
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ров и достигающей увлажненных горизонтов. Надземная часть расте
ний построена весьма ксероморфно. Про это именно растение сказа
но, что у него „голова в огне, а ноги в воде“. Этот вид является в 
определенных условиях индикатором заболачивания земли. Возникно
вение здесь Alhagi pseudoalhagi (MB.) Dsv. свидетельствует о том, что 
грунтовые воды очень близки и могут вызвать заболачивание или за
соление. Постоянные спутники верблюдки: Aeluropus littoralis (Gouan) 
Pari., Glycyrrhisa glabra L., Statice meyeri Boiss., Cynodon dactilon (L.) 
Pers., Plantago maritime L.

Alhagetum является переходной группировкой между солончаками 
и болотами. Уже заросли Alhagi pseudoalhagi (MB.) Dsv. с небольшой 
примесью прпбрежницы Aeluropus littoralis (Gouan) Pari, представляют 
собой переход к гидр ильной растительное! и. временно увлажняе
мых понижений.

Солянковая формация
Солянковая растительность на территории Приараксинской низ

менности представлена различными группировками. Эти простейшие 
по своему строению группировки образуются типичными представите
лями галофитов на слабо увлажненных, а иногда и сильно увлажен
ных засоленных местах, которые при благоприятных для своего су
ществования условиях образуют чистые заросли. К таким галофиль- 
ным сообществам относятся ассоциации: 5а1|’согте1шп. 5а1$о1е1ит. За
росли солероса (БаНсогша еигораеа Ь.) встречаются на сильно засолен
ных. заболоченных местах. Часто при отсутствии зарослей тростника
его место занимается группировкой солероса. Солерос типично гид- 
рогалофильное растение. •

Наблюдения показывают, что солерос является пионером заселе
ния освобожденных от вод участков дна залива. Появляясь вначале 
единичными и далеко отстоящими друг от друга экземплярами, соле
рос после некоторого времени становится обильным.

Эта ассоциация является простейшей по строению. Местами она 
произрастает вместе с Salsola seda L. Francenia hispida DC.

Следует отметить, что заросли солероса в Араратской равнине 
незначительны и встречаются лишь в Араздаяие.

На менее влажных и сильно засоленных пухлых солончаках 
встречаются заросли второго пионера — сарсазана — Halocnemum strobi- 
laceum (Pall.) MB. На слабоунлажненных, а иногда и увлажненных 
местах находим заросли Salsoletum, особенно содовой солянки Salsola 
soda L. Из солянок, являющихся эдификаторами солянковой полу
пустыни Араратской равнины, можно указать две наиболее часто 
встречающиеся: Salsola dendroides Pall, и S. ericoides MB.

На сильно засоленных почвах ина сухих солончаках встречаются 
заросли вересковидной солянки S. ericoides МВ. Она представляет со
бой небольшой кустарничек, образующий и чистые и смешанные за
росли, что объясняется неодинаковым засолением различных почвен-
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пых горизонтов. Вместе с ним обычно встречаются: Bromus japonicus 
Thunb., Statice meyeri L., Salsola crassa MB., Poa bulbosa L.

В исследованном районе нами обнаружено всего 85 видов, кото- 
торые принадлежат к 30 семействам, 44 родам, из них два вида (Ту- 
pha minima Funk., Myriophillum verticillatum L.) приводятся для Ара
ратской равнины впервые.

Формации Количество 
видов

В •/<>•/« к общему 
числу видов

Водная ..................................................
Водно-болотно-прибрежнэя . . . .
Лугово-болотная ...............................
Солончаковая .......................................

Всего ....................

15
12
21

7

85

17.6
49.4
24.7
8.2

ЭИ

Вышеупомянутые цифры нужно принять как предварительные, 
так как многие растения еще не определены.

Анализируя флористический состав водно-болотной растительности 
Араратской равнины, необходимо отметить ее смешанный характер. 
Во флоре имеется значительное количество семейств, представленных 
небольшим числом видов. Так, из 33 семейств почти половина пред
ставлена только одним видом.

Многие водно-болотные растения Араратской равнины являются 
в то же время широко распространенными в других заболоченных 
частях северного полушария. Наравне с этим есть и виды, приурочен
ные исключительно к данным условиям местообитания. Таковы, нап
ример: Salicornia europaea L., Glaux maritima L., tris musulmanica Fom., 
Zannichellia pedunculata Rchb. Отсутствие некоторых бореальных эле
ментов в Араратской равнине является характерной чертой ее водно
болотной растительности, флоры. Характерным для болот Араратской 
равнины является также отсутствие торфа. Отсутствие торфа в заболо
ченных местообитаниях Приараксннской низменности обусловленно 

' энергично протекающим процессом разложения и минерализации ор
ганических веществ в условиях постоянно влажной почвы и высокой 
температуры.

Фитоценологическая группировка и зональность водно-болотной 
растительности Араратской равнины отличаются от таковых для болот 
умеренно-лесной зоны, что связано с почвенно-климатическими усло
виями местообитания.

Таким образом, климато-экологические условия ApapaicKoft рав
нины играют огромную роль в жизни растительное։и, ибо в таких 
условиях могут жить и развиваться лишь особо приспособленные к 
ним растения.

Народно-хозяйственное значение всех описанных типов водно- 
болотно։։ растительности в условиях .Араратской равнины заключается.
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прежде всего, в использовании растений на корм. Наиболее важное 
практическое значение могут иметь тростник, который в молодом воз
расте охотно поедается рогатым скотом, и осоково-злаковые фитоце
нозы. >

Известно, что кормовые ресурсы колхозов Араратской равнины 
ограничены, поэтому целесообразно использовать также некоторых 
представителей водно-болотной растительности на корм скоту как в 
виде сена, так и силоса.

таннческин институт Академии наук
Армянском ССР Поступило 1 X 1955 г.
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կանոլքմ / ո լն ր 
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МугюрЫПигп уегНсПЫит Լ.
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