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С. Г. НАРИНЯН

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФЕНОЛОГИИ АЛЬПИЙСКИХ 
КОВРОВ НА ГОРЕ АРАГАЦ

Своеобразие экологических условий зоны, где растут и развиваются 
альпийские растения и их сообщества, давно отмечено ботаниками За
падных стран (Scliroter [161, Riibel [13], Дильс 121, Кернер [3] и т. д.). Из
вестный русский ботаник А. Н. Краснов еще в 1909 году писал: «Горный 
ландшафт единственный в своем роде — это микрокосм, это не создание 
какого-нибудь фактора воды или льда, это сложный результат взаимо
действия всех их вместе, еще более усложненных деятельностью новых 
факторов, возникающих вследствие смещения их» [5].

Среди зтих сложно взаимовлияющих друг на друга факторов сре
ды, внутри ^того «микрокосма» создается такая интересная растительная 
формация альпийского пояса Кавказа, как альпийские ковры. В самых 
тяжелых условиях суровой природы они образуют красочный покров из 
карликовых представителей двудольных растений, имеют крупные и яр
кие цветы, розеточные листья, прижатые к земле и стелющиеся формы 
растений.

Только борьба за существование с суровой природой (вечные снега 
и льды, вихри и морозы) могла создать подобную растительную груп
пировку. Б. А. Келлер |4| пишет, что «дикий растительный мир за сотни 
миллионов лет своей эволюционной истории накопил почти безграничное 
богатство приспособлений к разнообразным и в том числе крайним ус
ловиям жизни».

Опыты II. А. Аврорина [I], работы Л. А. Шаврова [12] по пересадке 
альпийских видов из высокогорной области Армении в Хибинский поляр
ный Ботанический сад показывают, что розеточный колокольчик с 
10-сантиметровым ростом—Campanula fridentata, одни из основных до

минантой альпийских ковров Малого Кавказа, за три года начал цвести 
и плодоносить. Репродукции из посаженных видов дали поколение в 
2—3 раза превосходящее по размеру вегетативные части, а репродуктив
ные органы- цветки — увеличились в 2 раза (рис. 1). По своей приспо
собленности и жизненности они заняли первое место в классификации 
Аврорина.

Для выделения особенностей ритмики растительности высокогорного 
пояса южной Армении нам необходимо познакомиться в первую очередь 
с особенностями ритмики его климата.

Наглядную разницу климатических ритмов могут дать приводимые 
таблицы кривых температур и осадков высокогорных областей Европей
ских Альп, Кавказских высокогорий, горы Арагац и некоторых пунктов 
южной оконечности Армении у границы Ирана и Турции (рис. 2).
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Рис. 1.

Приводим кривые среднемесячных температур и осадков.

В Швейцарии — Альпы вершины: Сантис 
На Кавказе: Главный Кавказский хребет —

2500 м. н. У- м.

Крестовый перевал 2380 м. н. У- м.
Южная Армения: гора Арагац 
Граница Ирана и Турции: возвышен

3250 м. н. У- м.

ность Сардар Булаг 2350 м. н. У- м.

Сравнивая климатические кривые этих пунктов, мы можем вывести сле
дующие закономерности:

1. Уменьшение продолжительности зимних минимумов температу
ры (январь-февраль) от северных широт к югу. Чем южнее горы, тем с 
января по март резче повышение температуры. Только высоты, распо
ложенные выше 3000 м, показывают более продолжительный ми
нимум наподобие швейцарских Альп.

Более продолжительный минимум показывает Сардар-Булаг, не
смотря на то, что эта местность имеет высоту 2350 м. н. у. м. Причины 
этого надо искать в изолированности и незащищенности этой высоты от 
господствующих ветров.

Самый продолжительный ход зимних среднемесячных минимумов 
показывает Сантис.

II. Характерны весенние или раннелетние подъемы температуры. 
Швейцарские горы в этом отношении дают плавный и медленный подъем 
температуры. Южноармянские горы дают резкое повышение ее.
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Рис. 2.

III. Характер продолжительности хода летнего среднего минимума. 
Плавное и продолжительное, медленное повышение температуры у 
Швейцарских гор. Резкое, со сравнительно коротким периодом повыше
ние у гор южной Армении, в особенности, у Сардар-Булага. Самой ха
рактерной чертой высокогория Армении является то, что при продвиже
нии от северных гор к южным летний максимум продвигается от июля 
к августу.

В армянском высокогорье летний максимум сконцентрирован в 
промежутке с половины июля до конца августа.

IV. Характерен ход падения температуры в конце лета и в начале 
осени. Здесь также замечается резкое падение температуры у южных 
гор, медленный и плавный спуск у северных гор.
Известия XII, № 11—4
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Изменение вылддения осадков за 
вегетАциомныи период вм/м 1948 юЭа

Рис. 3.

Известные закономерности наблюдаются также в распределении 
осадков. Как видно из кривых, январь и февраль дают наименьшее кс 
личество осадков в горах. Однако осадки также уменьшаются от севера 
к югу: больше всего их выпадает на Крестовом перевале, меньше всег 
на Сардар-Булаге. В горах самое большое количество осадков наблк:
дается весной (март, апрель, май, 
осадков в эти месяцы уменьшается 
на юг.

Представленные здесь графики 

июнь). Количество выпадающих 
в широтном направлении с север

выражены характерными для
ков южных гор двухвершинными или коленчатыми кривыми. Больше 
количество осадков в горах падает на апрель, май, июнь. Со второй по 
ловины июня оно уменьшается и в августе доходит до минимума. Уве 
личение количества осадков начинается со второй половины сентября 
осенниё осадки в наибольшем количестве выпадают в октябре.

В ноябре и в зимние месяцы выпадает сравнительно меньше осад 
ков. Чем дальше к югу расположены горы, тем меньше августовских и 
июльских осадков; в самом южном высокогорном пункте Сардар-Булаг 
в эти месяцы выпадает минимум осадков. В этих высокогорьях осенняя 
кривая осадков понижается с повышением их высоты над уровнем моря.

Все вышеуказанные сравнения климата высокогорий, расположен 
пых в различных широтных зонах, показывают особенности высокогорий, 
расположенных па юге. Они отличаются своей континентальност! и 
сухостью, и тем самым своеобразно влияют на сезонную динамикх ра 
ститсльности альпийского пояса [111.
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Приведенные выше кривые изменений климата указывают, что ра
стения за тысячелетия своего существования в той или другой местности 
выработали определенные ритмы в своем развитии, т. е. разные фазы 
их развития, как-то: распускание почек, раскрытие цветков, созревание 
плодов, т. е. период покоя у них приспособился к некоторому среднему 
климату.

Следуя этому приспособлению к среднему климату, растение закан
чивает свой покой, начинает ту или иную фазу своего развития, часто 
уклоняясь от хода климатических явлений данного года и его особен
ностей.

Если древесные виды имеют более длительную историю выработки 
ритмики, более консервативны (в смысле ее изменения) и в состоянии в 
той или иной мере игнорировать особенности хода климатических явле
ний данного года, то альпийские многолетние травы более отзывчивы 
и податливы к климатическим условиям года, поэтому они в состоянии 
приурочить свою вегетацию то к 45 дням, то к 75 дням вегетационного 
периода, в зависимости от особенностей климата данного года.

Поэтому расшатанность ритмики, на которой базируется II. А. Ав
рорин при переносе растений с юга на север, позволяет некоторым видам 
из альпийского пояса Закавказья быстро поддаваться необычной для 
них климатической ритмике и в полярных условиях па примере Campa
nula tridentata показывают высокую жизненность (рис. 3).

Причины такой податливости ритмики надо искать в исторической 
молодости альпийской флоры с одной стороны и постоянной лабиль
ности физико-географических условий альпийского пояса, как-то: изме
нение субстрата среди льдов и снега, интенсивное выветривание горных 
пород, передвижение субстратной массы по склонам гор во время тая
ния снега и т. д. И в этих постоянно действующих физико-географиче
ских условиях выработался особый тип жизненных форм, быстро реа
гирующих и приспособляющихся ко всем изменениям окружающей 
среды.

Эти основные жизненные формы, располагающиеся на трех типах 
субстрата, следующие:

1. Розеточно-стержне-корневые па трогах, карах и долинах, 
образующие ковры (Campanuleium tridentatae, Caretum caucasica, Tara- 
xacidetum steveni.

2. Плотно-дернисто-злаково-осоковые на пологих склонах (Fes- 
tucetum ovinae, Caricetiim tristis).

3. Крупно-листо-стебельные, подушечно-шпалерпые на скалах, 
осыпях и россыпях Miimartietum.

4. Рыхлокустовые корневищевые в ложбинках и вогнутых местах 
с преоблад шием Роа alpina.

Из этих четырех типов субстратов и свойственных им жизненных 
форм мы коснемся, в основном, ритмики ковровых видов.

Сезонная динамика альпийских ковров очень лабильна как во вре
мени, так и в пространстве. Вегетационный период в альпийском поясе 
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укладывается в 40—45 дней, как это было в 1946 г. (имея в виду вне- 
снежную вегетацию, поскольку большинство растений альпийских ков
ров пробуждается еще под снегом, а некоторые виды под снегом дают 
бутоны), или она длится 60—65 дней, как это было в 1947 и 1948 гг.

Здесь на небольшом участке, при резко выраженном рельефе, одно
временно можно наблюдать самые разнообразные фенологические фа
зы одних и тех же видов [6]. Так, например:

1. Нами было зарегистрировано одновременное существование раз
личных фаз развития ковровых видов на западном склоне одной неболь
шой возвышенности, в окрестности озера Сев-лич, на площади в 
30 кв. м., от троговидной подошвы у самого снега до ее вершины (табл. 
5, 6, 8, 9, 10).

На вершине холма Campanula tridentata была в полном цвету; ниже 
но склону на расстоянии пяти метров мы нашли особи этого вида в бу
тонах, еще ниже на расстоянии Юм от вершины — в стадии молодой 
цветочной стрелки, далее на расстоянии 15 м ниже — в стадии розетки

Изменения теллпердтуры на высоте 
метерологической будки и на поверхности почвы

ЗА ВеГ։еТАЦИОННЫЙ ПеРИОД IQABzogu

Рис. 4.
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Изменение абсолютной влажности воздуха 
за вегетдционный период 1948 года

Изменение относительном влажности воздуха

Рис. 7.

и, наконец, у самого снега на расстоянии 30 м от вершины холма—в ста
дии выхода на свет этиолированных розеток из цветочной почки.

Подобную картину мы наблюдаем также и в отношении других ви
дов, на основании чего и составлены приводимые здесь фенологические 
спектры.

При изучении влияния климатических условий на ритмику разви
тия и роста растительности в альпийском поясе невозможно пользо
ваться среднегодовыми данными для конкретного года наблюдения. 
Если на основании многолетних данных выявляются какие-то законо
мерности в смысле общей ритмики вегетации и ритмики климата, то со
вершенно иную картину мы наблюдаем для каждого конкретного года, 
поскольку, как указано выше, период вегетации и развития раститель
ности альпийского пояса очень лабилен. Поэтому нами полностью 
оформлены данные только за 1948 г., а остальные данные за 1946 и 
1947 гг. приводятся для сравнения.

Эти данные относятся к вегетационному периоду, когда наблюдение 
за развитием растений производилось одновременно с измерением су
точной температуры: в 13ч., 19 ч. дня, 7 ч. утра и 1 ч. ночи. Эти данные 
изображены нами в виде кривых. Кроме того, на этих же графиках изо
бражены также кривые максимальной и минимальной температуры за 
сутки (рис. 4, 7, 11,3).

В начало высокогорной весны на Арагацс, как это видно из табли
цы, примерно в первой половине июня температура воздуха сразу под
нимается и доходит до 10°, но в то же самое время ночные минимумы до
стигают до—2°. На поверхности почвы максимальная температура до
ходит до 38—39°, а ночпые минимумы на поверхности почвы доходят 
до —6°. Благодаря ветрам температура воздуха на высоте метеорологи
ческой будки днем понижается и, наоборот, на поверхности почвы как бы
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аккумулируется дневной максимум. Ночью, вследствие инсоляции, у 
снежных пятен и проталин температура сильно понижается. В почве на 
глубине до 10 см максимальная температура доходит до 16—17е, а ми
нимальная колеблется между + 2° и —2°, и чем глубже, тем менее резки 
амплитуды между ночными и дневными показателями.

В связи с отсутствием резких колебаний температуры в почве на
чинается усиленный рост некоторых эфемероидов; прямо в проталине 
можно видеть массу этиолированных розеток стержнекорневых как 
СЬатаезааШит асаи1е и массу красноватых стрелок Gagea ашзапШоз, 
которые образуют своеобразные дыхательные корни, описанные нами 
ранее [7].

Под 1,5-метровой снеговой толщей, в том месте, где из-под снега 
вытекал ручей, мы наблюдали туннелсобразныс проталины, шириной 
10—15 см, в которых было множество этиолированных всходов, Оа§еа 
агпзапНю?, растущих целыми щетками и окрашенных в светло-красный 
цвет. Вокруг этих всходов из-под затопленной водой земли выходили 
нитеобразные корни, которые поднимались вертикально, наподобие ды
хательных корней мангровых и проникали в снеговую толщу. Местами, 
где снег только что сошел, но проталины еще не высохли, эти корни 
всплывали на поверхность воды, напоминая нитчатые водоросли. В тех 
местах, где земля хотя и была сравнительно сырая, но воды больше не 
было, эти корни при высыхании сплетались и склеивались друг с другом, 
образуя целую сетчатую пленку грязно-беловатого цвета; с ростом Оадеа 
эти пленки неравномерно поднимались вверх. При ближайшем знаком
стве с этим явлением оказалось, что эти дыхательные корпи выходят из 
луковиц Оа§еа атзапИюз. По нашим предварительным впечатлениям, 
можно предполагать, что период, когда Оа§еа пробуждается из луковиц, 
совпадает с образованием проталин в снегу [10].

Земля затапливается снеговой водой, прорастающие луковицы и 
корешки испытывают недостаток кислорода, так что описанные расту
щие вверх корни являются первыми дыхательными органами в период 
образования проталин, после чего часть корней, находящаяся в земле, 
остается у луковиц и выполняет свою прямую функцию, а надземная 
часть корней высыхает и погибает. Это явление можно охарактеризо
вать как одно из замечательных приспособлений альпийских растений 
к условиям среды. Что это есть именно приспособление, объясняется 
тем. что всходы Оа§еа, появляющиеся значительно позднее, когда нет 
снегового покрова и почва не затоплена водой, уже не имеют дыхатель
ных корней.

Период пробуждения и роста эфемероидов и некоторых стержне
корневых видов можно назвать периодом проталин или периодом роста 
и цветения «дождевых растений» ЭсЫтрег [15]. В этот период сила сол- 
нсшого освещения очень слаба, так как небо все время покрыто обла
ками*.

* Периоды на диаграммах климатических кривых и феноспекторах обозна
чены вертикальными пунктирными линиями.



60 С. Г. Наринян

II. Второй период начинается с середины июня и длится до начала 
июля, характеризуясь общим повышением температуры. На высоте ме
теорологической будки она доходит до И- 14, а ночные минимумы колеб
лются от —2° до +8°. Как правило, на воздухе, на высоте 2 м, темпера
тура вообще ниже, чем на поверхности почвы.

Несмотря на большую сырость от проталин, температура на поверх
ности почвы доходит до 38°, а минимальная до +2°. На глубине 20 см 
от 4-4° до —16°. Относительная влажность воздуха в этот период до
ходит до 100% (табл. 4). Осадки выпадают до 12 мм за сутки. В по
добных условиях создаются весьма благоприятные условия для роста и

Рис. 11.

развития альпийских видов, поэтому этот период нами [8] был назван 
периодом оптимальных действий метеорологических факторов (табл.З). 
Это период разгара высокогорной весны. Пробуждаются почти все 
основные виды альпийского ковра, появляются листья розеточных видов. 
Основной аспект образуют Ranunculus aragazi, Primula algida. 
Gegea anisanthos. По окраске ковра его можно назвать периодом 
желтого фона. Анализируя зависимость роста растений от температур
ных условий описываемого периода, мы приходим к вывод), 
что в высокогорных условиях основное значение для роста имеет повы
шение глубинных температур почвы. Так, повышение температуры поч
вы на глубине 10—20 см сразу же оказывает большое влияние на рост 
основных стержнекорневых доминантов коврового фитоценоза.

В этот период быстро растут стержнекорневые жизненные формы; 
так Chamaisciadium acaule за 4 суток (с 8 по 12 июля) дал прирост 6 см



2 Ь 6 8 10 12 14 14 18 20 22 24 24 2» 30 2 4 6 3 Ю 12 I* 16 13 20 22 24 24 22 30’1 2 4 4 8 <0 Ц 14 16 18 20 22 24 26 28 393» 2 4 Г 1 10
.1 ...... , .. . ■< . ■ ■ . . ■ ............................................................ | • ■_>_■■■-*■• «... -1—— ................  .... . .... .  ..................  . I........................................ । ....  ........................... ....

I Июль[Г?агусг I Сентябрь

М
ощ

но
ст

ь СН
ЕЖ

Н
О

ГО
 ПОК

РО
В

А
 а С

М
. 

М
О

Щ
Н

О
С

ТЬ
 СН

ЕЖ
Н

О
ГО

 ло
кр

ов
д в

 СМ
.

Рис. 12.



М
ощ

но
ст

ь сне
жн

ог
о по

кр
ое

*
 «С

И
.

М
ощ

но
ст

ь СНЕ
Ж

Н
О

ГО
 ПОК

РО
В

А
 в С

К.

г 4 е 8 ю 1г н| 14 /в го гг гч п гз 30 г 4 ь 8 10 и и ц> ж го гг гч гь ։։ 35з։ г ч ь о 10 « 14 и ю го гг гч гь г» 30 л г 4 » 
■ . . ■ ,.,.д....................................  • 1_.....................................। ................................. .. .. ...................................■______ __.... ^,1 . __ ,

Нюнь | Июль ] Дегуст СЁнгпбрь

Июнь СЕНТЯБРЬ



О некоторых особенностях фенологии альпийских ковров на горе Арагац 63

(табл. 11). На глубине 20 см температура доходит до 10—12°. Это. оче
видно. и является оптимальной температурой для стержнекорневых. В 
конце этого периода наступает разгар цветения Campanula tridentata 
(табл. 4), который образует основной аспект высокогорных ковров. Для 
высокогорного пояса Малого Кавказа в это время характерно синее цве
точное море трехзубчатого колокольчика.

Ill. Следующий период совпадает с климатическим периодом, на
зываемым началом депрессии и расхождения метеорологических факто
ров. Температура, в особенности ночные минимумы, в этот период опу
скается до —5° и колеблется между —5 и -20°. Максимальная тем
пература почвы колеблется от +2 до 4֊ 14°, относительная влажность 
воздуха равняется 35—95%.

Таким образом, если в отношении всех климатических данных, кро
ме ночных минимумов, здесь нет больших отклонений от I и II перио
дов, то одни лишь ночные минимумы III периода уже определяют весь 
ход развития растительности.

Постепенно расходятся кривые ночных и дневных температур, ут
ренних. полуденных и т. д. В период таких резких амплитуд прекращает
ся рост растений. На коврах в этот период начинается усиленный разгар 
последнего цветения. С прекращением роста травостой ковра как бы 
выравнивается по высоте, и среди этого «обстриженного» ковра только 
единично торчат колоски злаков и некоторых представителей разнотра
вия, как Veronica gentianoides, Mycsotis alpestris.

IV. Период — сильной депрессии метеорологических факторов.
В 1946 г. он наступил в первой половине сентября, в 1947 г. — в конце 

августа, в 1948 г. — в конце сентября. Этот период характеризуется паде
нием минимума температуры от —2 до —10°. Максимальная температу
ра воздуха от —1 до 4-33°, почвы —8 до ֊Г10э.

Наступает конец обсеменения альпийских видов, начинается пестро
листная стадия; листья розеток окрашиваются во всевозможные окраски 
и оттенки, в основном пурпуровые у Sibbaldia, Potentilla, Taraxacum, 
буро-красные у Campanula fridentata и др. Этот ландшафт не менее 
красочный, 'е м ландшафт цветущего ковра.

Перезимовка альпийских видов—отдельный вопрос, который может 
быть разрешен совместной работой ботаников֊экологов, физиологов и 
анатомов. Но на вопросе о перезимовке почек, как фенологической фазы, 
мы вкратце остановимся. При анализе коврового дерна, взятого с горы 
Арагац. нами описаны основные горизонты распространения корневых 
систем основных жизненных форм (табл. 14).

Горизонты эти следующие:
1. Горизонт ковровой трухи или подстилки образует трехсантимет

ровый слон на поверхности почвы. Он состоит из старых неразложив- 
шихся и полуразложившихся остатков розеток и стеблей. В этой трухе 
стелются тонкие стебли некоторых стелящихся видов, начиная от утол
щения пол\одревесневшего стебля Sibbaldia parviflora до тонких стеблей
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Рис. 15.

СегазКиш сегаз1о5с1ез. Вся стеблевая масса указанных видов окутана 
старыми листьями и черешками. Кроме того, проникая в подстилку, они 
надежно защищают почки от холода. Часто на поверхности кисловатых 
почв бывает довольно толстый моховый покров, который прекрасно за
щищает находящиеся под ним молодые почки. Кроме вышеназванных 
видов, а также кроме 5’1ЬЬа1с11а и отчасти МтиагНа корни поверхностные. 
Они распространены в так называемом войлочном слое. На дернах, пере
саженных осенью в Ереванский ботанический сад, из-за мягкости 
зимы начали распускаться почки некоторых видов, а СегазВиш сегаз1о1с1ез 
полностью позеленел.

Войлочный слой состоит из скелетных живых и неживых разло
жившихся и полуразложившихся корешков и стеблей, сплетенных в 
плотный войлок. Этот слой вместе с прослойкой подстилки (ветоши) 
является основным убежищем доминантных видов коврового фитоцено
за. Почки розеточных видов окутаны толстым слоем своих прошлогодних 
листьев, а также слоем ветоши, предохраняющим от проникновения хо
лода через этот черспчато-сплетенный пакет.
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Некоторые зонтичные, как Carum caucasicum, Chamaesciadium 
acaule, имеют почки еще глубже расположенные па границе войлоч
ного слоя подстилки и зоны всасывания кистекорневых видов. Иног
да глубоко проникают подземные органы геофитов, как Gagea ani- 
santhos, луковицы которой постепенно вырастают кверху.

По форме перезимовки почек виды альпийских ковров могут 
быть разделены на 6 групп:

1. Почки защищающиеся остатками розеточных листьев прош
лых лет, в верхнем почвенном слое (Cerastium cerastioides Minuartia 
oreina).

2. Почки защищающиеся моховым покровом и остатками прош
логодних листьев, на побегах стелющихся по поверхности ковра (Sib- 
baldia parviflora).

3. Почки защищены только моховым покровом. На поверхности 
особо кислых почв. В таких местах доминирует Taraxacum Steveni.

4. Почки защищаются в узле кущения листьев, оставшегося с прош
лых лет. Рыхло-дерновые злаки.

5. Почки защищаются в плотном дерне на поверхности почвы, оку
танные остатками узла кущения. Плотнодерновые злаки и осоки.

6. Почки возобновления в виде луковиц заложены в глубоких слоях 
почвы.

По времени развития и зимовки ковровые виды альпийского пояса, 
на основании наших наблюдений, можно разделить па пять групп:

а) растения, входящие под снег, с готовыми для развития в 
следующем году ростовыми почками (Primula algida, Ranunculus ara- 
gazi);

б) растения, трогающиеся в рост весной еще под снегом (Gagea 
anisanthos, Chamaesciadium acaule);

в) растения, развивающиеся после таяния снега;
г) растения, развивающиеся и цветущие в проталине под снегом 

и около снежных пятен (Gagea anisanthos);
д) однолетники, развивающиеся из семян.
Точка роста почек альпийских растений более морозостойка, чем у 

уже оформившихся органов.
Несмотря на сравнительно высокую температуру в глубине почвы, 

надземные органы из-за резкой амплитуды перестают расти и в массе 
развиваются лишь генеративные органы, т. е. цветки. В этот период с 
одной стороны растение перестает расти, с другой,— усиленно ассими
лируя, накапливает питательные вещества в корнях и корневищах.

Особенность жизненных форм ковровых видов заключается в уве
личении подземных органов как в сторону их удлинения, так и утолще
ния. В связи с поднятием температуры во второй половине лета (ав
густ, сентябрь), а также отсутствием осадков в это время, с резким ко
лебанием дневных и ночных температур (от 40° днем до —2 ночью), 
прекращается рост надземных органов, в то время как подземные орга-
Известия XII. № II—5 



66 С. Г. Наринян

ны — корни, находясь в более благоприятных условиях, проникают в по
исках влаги, в более глубокие слои ковровой почвы.

Одновременно, интенсивно ассимилируя питательные вещества над
земной зеленой массой, растение накапливает их в корнях, корневищах, 
луковицах и т. д., вследствие чего корни утолщаются в особенности у 
стержне-корневых видов, как у Campanula tridentata Chamaesciadium 
acaule и др. Интенсивное накопление питательных веществ играет боль
шую роль в жизни ковровых растений [9]. Краткость вегетационного пе
риода, неожиданные смены погод, лабильность ритмики все это застав
ляет альпийские растения, как говорят, «быть на чеку» для использова
ния минимальных благоприятных возможностей, для роста и развития. 
Чтобы обезопасить себя от этих неожиданностей альпийским растениям 
необходимо всегда иметь запасы питательных веществ.

* * *
Подытоживая наши наблюдения над фенологией высокогорной ра

стительности за ряд лет (1936—1937—1939 гг. в субальпийском поясе 
горы Маймех Северной Армении, а также в альпийском поясе горы Ара- 
гац) мы приходим к выводу, высказанному еще Шарфеттером в 1922 г. 
о том, что географическое распределение растительности находится в 
тесной зависимости не только от климатической ритмики данного пояса, 
но и от специфичности внутренней ритмики, выработанной растительны
ми ассоциациями в течение веков при совместной жизни, называемой 
внутренним формационным климатом. На основе взаимного проникно
вения этих двух ритмик, климатической и формационной, выработалась 
«вегетационная ритмика», специфическая для каждого вида растения 
той или иной растительной группировки.

Но, если все эти три типа ритмики характерны для лесной расти
тельности (над которыми работал Шарфеттер), то совершенно другую 
картину мы наблюдаем в ритмике травянистых растительных группиро
вок вне леса.

Здесь при вертикальной зональности мы наблюдаем постепенное ис
чезновение надземной формационной ритмики,— от подошвы гор к снеж
ным вершинам. В лесу формационная ритмика определяет вегетацион
ную ритмику видов данного пояса как травянистых, так и древесных 
групп.

В субальпийском лугу формационная ритмика ослабляет свое влия
ние, но растения нижних ярусов все же сохраняют некоторую формаци
онную ритмику.

В альпийском поясе формационная ритмика, переходя в подземную 
часть, постепенно исчезает от альпийского злаково-разнотравного луга 
до ковров и хрящеватых осыпных, россыпных, открытых растительных 
группировок, которые подчиняются только климатической ритмике.

Из приведенных нами данных становится ясным, что высокогорный 
климат лабилен, лабильны также физико-географические условия суб 
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страта. Отсюда вывод, что лабильна также и ритмика альпийской расти
тельности, что мы и попытались показать.

Выработанная каждым видом растения вегетационная ритмика убы
вает с низины к вершинам гор. Она стабильна для лесной раститель
ности. Полустабильиа для субальпийской, некоторых злаково-разно
травных группировок альпийского пояса, очень слаба в коврах и совер
шенно отсутствует у приснежных растений (табл. 15), где ритмика на
ходится в непосредственной зависимости от снежных пятен.

Такая трактовка согласуется и с третьей физиолого-морфологиче
ской закономерностью переселения растений Аврорина [1], гласящей, 
что возможности переселения в новые условия возрастают от деревьев к 
кустарникам, затем к многолетникам и, наконец, к однолетникам.

Выводы

1. В пределах годичной климатической ритмики ковровые растения 
проявляют чрезвычайную лабильность в своей вегетации и очень отзыв
чивы к погодным условиям, к удлинению и укорачиванию вегетацион
ного периода.

II. Исходя из ритмики долголетнего среднего климата, высокогорье 
южной части Армянской ССР. в отличие от климата не только северных 
высокогорий Швейцарских Альп, но даже северо-западной части Боль
шого Кавказского хребта, характеризуется следующими особенностями:

а) резким подъемом температуры воздуха в середине и в конце лета 
и резкий спуск к осени;

б) большой амплитудой дневной и ночной температур;
в) минимальным количеством осадков во вторую половину лета и 

начале осени.
III. Вследствие вышеуказанных факторов мезофильная ковровая 

растительность выработала особую жизненную форму для приспособ
ления к подобным резким изменениям, выражающиеся в следующих 
особенностях:

а) резкие несоответствия подземных и надземных органов, причем 
подземные, в виде корней, в десятки раз превосходят надземные органы 
как по весу, так и по длине корневищ, как склад запасных питательных 
веществ и как сосущая система в засушливый период;

б) интенсивная ассимиляция и транспирация с очень незначитель
ной надземной массой в короткий период вегетации.

IV. По нашему мнению, указанные особенности наиболее характер
ны для мезофильной растительности альпийского пояса южных гор.

V. Для глубокого научного обоснования этих особенностей необхо
димо:

а) по единой программе заняться изучением соотношения надзем
ных и подземных органов растений альпийского пояса в различных 
широтно-меридиональных областях Советского Союза;
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б) заняться полевой физиологией, анатомией и биохимией альпий
ских растений, вовлекая в эту работу республиканские ботанические ин
ституты АН и принимая за основу имеющийся опыт Памирской биологи
ческой станции.

Ботанический институт 
Академии наук АрмССР Поступило 29.ХI 1958 г.

Ս. Դ. ՆԱՐԻՆՅԱՆ
1ՄԱԴԱԾ ԼԵՌԱՆ ԱԼՊՅԱՆ ԴՈՏՈԻ ԳՈ ՕԴԱՆՄԱՆ ՈՈԻՍԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՖԵՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՄԱՆՑՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո է լք
Ղտրգալին բուս ա կան ութ լուն ը տարվա ընթացքում կլիմա լական ոիթմի- 

կալի ռահմաններում, իր վեգետացիա լի շրջանում հանդես է բերում չափազանց 
մեծ անկա լուն ութ լուն (լա բի լական ութ լուն ) ե շատ զդա լուն է եղանակի պա լ֊ 
մանների հանդեպ, նա կարոդ է, ըստ պալմանների, երկարաընել կամ կարճաց֊ 
նել իր վեգետացիոն շրջանը։

Ըստ հա րա վ ա (ին Հա լաստանի ալպյան գոտու ե րկա րամ լա միջին կլի մ ա լա֊ 
կան տվյալների, ի տ ա րբե բութ լուն ո չ միայն հլուսի սա լին լեռների, ա!Լև ԿԿ~ 
ցարիալի Ալպերի կլիմալի և Կո վկա սլան մեծ լեռնաշղթա լի հլուս իս~ ա րեմ տլան 
մասի տւվլալների, Հա լաստանի լեռները հանդես են բերում հետևլալ լուրա- 
հա սւկ ութ լունները*

1. Ամ'առլիս կեսերին և վերջերին ջերմաստիճանի բարձրացման շատ ու֊ 
մեղ թափ և ուժեղ անկում աշնանը:

2. Պփշերալին ե ցերեկւսլին ջերմաստիճանների մեծ ամպլիտուդա (տար- 
րե րութ լուն ի

3. Տ եղոււՈւերի ն վու դա դուլն քանակ ամաո վա երկրորդ կեսերին և աշնան 
սկղրնե րին։

Հերր նշված գործոնների հետևանքով գորդալին ւքեղոֆիլ բուսականու- 
թ (ունը մշակել է հատուկ կենսաձև, որպես ղի կարողանա հարմարվել նման 
ուժեղ ւիուիոխութ (անը։ Ալդ հարմարանքները ա րտահա լտվոււք են հետևլալ 
հատկանի շն երո վ

1. ՝Լե բերեր լա և ս տ ո րե րկրլա օրգանների մեծ անհամ ա չա ։ի ութ լուն, ըեդ 
որում ստորերկրլա օրգանները տառն լակ ան էլա մ գերակշռում են վերերկրլա 
օրգաններին ինչպես իրենց քաշուի ալնպես էլ ե րկարութլա մ բ և հանդես են 
գալիս որպես արմատներ, կոճղարմատներ, որպես սննդանլութ կուտակող 
պահես։ոներ ա. ծծող սիստեմ չորալին շրջաններում։

2. 'Լերերկրլա աննշան զանգվածով, կարճ վեգետացիոն շրջանում մեծ 
ինտևնսիվուիժլամբ տեղի է ունենում ասիմիլլացիա և տրանսպիրացիա։

Մեր կարծիքով նման հատկանիշները լուրահա ւււուկ են հարաւիս լին լեռ֊ 
ների ալսլլան գոտու մեղոֆիլ բուս ականութլանը։

Նշված հատկանիշների ավելի խորն ու գիս։ական հիւեւավորման համար 
անհրաժեշտ է
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Միասնական կերպով զբաղվել ալպլան զոտու բուլսերի վերևրկրլա հ 
ստորևրկրյա օրգանների հարաբերության հարցով, Միության տարբեր աշխար՝ 
հազրական վա ;րե րում ։

2» Զբաղվել ալպլան րուլսերի դաշտա լին ֆ ի ղի ո լո ղի ա լով, անատոմ իա լով 
և I”1' I" լ1> ԸնԴ,1րկ1Ղո վ ,ս1Գ աշխատանքնե րում ;ւե ո պո ւբլիկական ակադե
միաների բուսաբանական ին ո ւո ի ։ո ուտնե րը , հիմք ունենա լով Պամ իրի բիո/ո՝ 
դիական կայանի փորձերր:
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