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Одной из интереснейших растительных группировок высокогор
ной зоны Кавказа являются альпийские ковры. В самых тяжелых ус
ловиях суровой природы они образуют красочный покров из карли
ковых представителей двухдольных растений, поражающих взоры на
блюдателя своими крупными и яркими цветами, розеточными листья
ми, прижатыми к земле, и стелющимися формами растений (рис. 1).

Рис. I. Дерн альпийского ковра СатрапиПеШт Глс1еп1а1ае.

Между тем детальное экологическое изучение альпийских ковров 
Кавказа до сего времени носило чисто описательный характер как со 
стороны ботаников-систематиков, так и геоботаников.

Основными вопросами, требующими специального углубленного 
изучения, мы считаем следующие: как приспособляются эти растения 
к суровым условиям природы, какова динамика их развития (прора
стание, фенология), какова их связь с окружающей средой? Интерес
но также выяснение генезиса этих ковров и др. вопросы. Целый ряд 
вопросов, которые требуют ответа, до сего времени остаются в обла-
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сти догадок. В этом отношении первая попытка сделана А. А. Федо
ровым [9].

Летом 1946 г. Сектором геоботаники и экологии Ботаническо
го института Академии Наук АрмССР было организовано стационар
ное изучение ковров на горе Арагац на высоте 3228 м над ур. моря 
в окрестностях озера Сев-лич. Перед нами стояли три основные задачи:

1) изучить сукцессии ковровой растительности;
2) изучить экологию и биологию основных компонентов ковро

вого покрова и разработать классификацию из жизненных форм;
3) изучить сезонную динамику ковровых растений в различных 

местообитаниях.
Все указанные проблемы требуют многолетних постоянных на

блюдений. Следовательно, излагаемые выводы должны рассматривать
ся как предварительные.

Вопросами стационарного изучения высокогорной растительности 
Кавказа занимались мало, работы носили спорадический характер, 
специального и систематического изучения высокогорных ковров Кав
каза не производилось. Долголетние и обстоятельные данные мы име
ем по высокогорной растительности швейцарских Альп С. 5сйгб1ег 
[14], РпЬе! [13| и др. Но ковроподобная растительность, которую они 
называют ЗИпеейИсйеп, отличается от наших ковров как по видовому 
составу, так и по экологии и структуре. Эго различие особенно силь
но для высокогорной области Армянского нагорья, где мы имеем 
как в ботанико-географическом, так и в геоморфологическом отно
шениях совершенно другие условия.

После Арарата Арагац является наиболее высокой вершиной 
вулканической области Армянского нагорья. Наш опытный участок 
был расположен на южном склоне предвершинной зоны у верховий 
рек Амперт и Архашан в районе озера Сев-лич. Отсюда тянется во
дораздел главных рек хребтов Ампу-даг и Архашан-даг, которые, по 
П. И. Лебедеву [I], образовались в конце второго эрутивного цикла 
из пород щелочно-дацитового состава. Вследствие значительной дену
дации, в ряде участков этой зоны произошло смывание более поздних 
покровов хрупких дацитовых лав, причем таким образом обнажились 
более ранние андезитовые и андезито-базальтовые лавы. В этой зоне 
наблюдаются останцы эр( зии, например, гора Гелзиарт на северном бе
регу озера Сев-лич, у подножья которой был заложен наш участок, 
где типы ковров исследуемого района выражены наиболее ярко.

Особенности инсоляции и своеобразие климатических условий Ар
мении создают исключительно быстрое образование осыпей, так назы
ваемых «каменных морей“, которые характерны для вулканических 
возвышенностей Армянского нагорья. Эти осыпи занимают громадные 
пространства предвершинной зоны и имеют большое влияние как на 
водный режим растительности, так и на генезис почв.

Здесь инфильтруются атмосферные осадки, создаются системы 
подземных вод и, в зависимости от рельефа, распределяются в доли
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нах, впадинах, в карах, где образуются подземные и надземные стоки 
и ручейки, впадающие в озеро Сев-лич (рис. 2).

Рис. 2. Образование ковра на дне каменистого трога.

Глыбы андезитов и базальтов этих каменных морей бывают по
крыты большей частью на северных склонах пионерами растительно
сти—накипными лишайниками. Последние заходят в щели андезитов и 
базальтов и с течением времени разрушают горные породы. С другой 
стороны, омывающиеся с камней старые лишайниковые корки вместе 
с частицами эродированных пород часто накапливаются в щелях осы
пей и создают первую примитивную почву. В этих местах поселяют
ся такие типичные осыпные растения, как Doronicum oblongifolium, 
Delphinium foetidum и др. Первое впечатление от этих растений та
кое, как будто они растут в щелях голых камней, но, выкапывая их, 
мы видим, что их волокнообразные и очень длинные корни прони
кают глубоко и получают необходимые минеральные вещества из пер
вичных мелкоземов.

Более мелкие частицы горных порол, и органических остатков, 
смывающиеся с описываемых россыпей, накапливаются в долинах, 
Кроме того, стекающие из горных шлейфов ручьи, образующиеся из 
снежных проталин, сносят с вышележащих задерненных склонов поч
венные частицы и камни и накопляют их также в долинах и впади
нах. Вот эти делювиальные толщи и являются субстратом для образо
вания типичных ковров (рис. 2, 3).

Характер и тип ковра зависит от мощности почры, а последняя 
зависит от орографии местности. Наиболее мощные почвы в высоко
горной зоне бывают приурочены к местам, где имеется избыточное 
увлажнение и нет стока воды, как это имеет место по берегам озера. 
Здесь преобладают различные виды Carex, Zuzula, из двудольных Ra
nunculus aragazii, Primula algida и др.
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Осоки вытесняют все ковровые элементы своими плотными дер
нинами, препятствующими аэрации почвы. Ковровые элементы избе
гают таких избыточно увлажненных мест с затрудненной аэрацией.

Ма. омощные почвы, которые бывают на более крутых склонах 
с уклоном 18—25 . также не заселяются типичными коврами. Здесь 
встречаются и злаково-разнотравные группировки, с примесью некото
рых элементов ковров. Суля по аспекту, можно думать, что это ков
ры, однако ближайший фитоценологический анализ показывает, что 
они да теки от типичных ковров. Здесь характерны:

Carex trlstis —2 — 3 Zuzula spicata 1
Festuca ovina—2 Veronica gentianoides 1
Alchimilla sp. —1 Campanula frldentata 1

Minuartia caucasica 1
Тля типичного ковра необходима почва мощностью 30—60 см, 

с хорошей аэрацией и постоянным дренажем. В создании ковровой поч
вы большую роль играет деятельность снежного покрова. Долины и 
овраги являются местами, где больше всего накапливаются снега, 
вследствие сильных ветров. В результате эти впадины и долины так 
забиваются снегом, что меняется вся орография местности и образует
ся, если можно так выразиться, „сезонная орография", играющая весь
ма важную роль в распределении растительных группировок, в зави
симое; и от мощности снежного покрова в зимний период (А. И. Тол
мачев |7|). Под тяжестью снежных завалов и льдин каменные россы
пи утрамбовываются иногда гак ровно, что их не отличить от мощен
ных улиц. В начале лета, когда образуются проталины, с вышележа
щих зон текут ручьи, несущие мелкие эродированные частицы гор
ных пород с мелкоземом. Этот делювий заполняет щели утрамбован
ных ка шшчстых долин. Сюда и начинают переселяться первые пионе
ры суки ссионной серии, приводятей впоследствии к образованию 
ковра. Эго виды с неглубоко идущей корневой системой, как Gna- 
phalium supinum, Colpodium araraticum. Taraxacum, steveni; они бывают 
разбросаны в виде мозаики по щелям утрамбованной россыпи.

Дальнейшая сукцессия определяется постепенным увеличением 
количества мелкого щебня и почвенных частиц. Тогда уже поселяют
ся Carum caucasicum, Sibbaldia parviflora. Стелющиеся формы Sibbaldia 
закрывают поверхность камней остатками прошлогодних почерневших 
побегов и сгнившими листьями; они со г йствуют накоплению органи
ческого вещества и образованию почвенного слоя. То же самое про
изводит стелющаяся форма Minuartia oreina. Она, как гирлянды, оп- 
лет ет камни и протягивает во все стороны свои длинные извиваю
щие ся шпалеры.

На маломощную почву, образующуюся на поверхности камней, 
перес՛ ляюгся злаки, а щели между камнями заселяются ковровыми и 
другими глубоко укореняющимися видами. И чем больше накапли
вается почва, гем более преобладают ковровые доминанты с глубокой 
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корневой системой, вытесняя виды с мочковатыми и неглубокими 
корнями, до тех пор, пока не образуется сообщество с доминирую
щими представителями типичных ковров (рис. 3, 4, 5).

Типичные ковры в исследуемом нами районе представлены сле
дующими видами:

Campanula tridentata —3—4 Minuartia oreina — 1
Sibbaldia parviflora —2 Festuca ovina —1
Taraxacum stevenii —2 Sedum tenellum -1
Chamaesciadium acaule —1 Ranunculus aragazii -1
Veronica gentianoides —1 Primula algida -1
Cerastium cerastoides —1 Zuzula spicata -1
Pedicularis crassirostris —1 Aster alpinus -1

Ковровые группировки являются почти одноярусными. Здесь гос
подствуют розеточные и шпалерные виды, а отдельные экземпляры 
злаков и осок, занимающие 1 ярус, не имеют значения в смысле за
тенения II яруса. Путем мозаичного расположения листьев розеточных 
видов и стелющихся побегов шпалерных форм, все ковровые виды 
равномерно пользуются светом и атмосферной влагой, в том числе 
даже и такие однолетние крошечные растеньица, как Euphrasia sp. 
среди этих розеток полностью проходят свою вегетацию. К резко 
контрастным термическим условиям высокогорий, к низким темпера
турам ковровые виды приспособляются следующим образом. Ранним 
летом или весной под снегом ковровая почва бывает покрыта сохра
нившимися с прошлого года моховым покровом (вопреки мнению 
А. А. Федорова, который утверждает, что в коврах нет мхов). Мхи 
весной бывают красно-бурого цвета, затем их верхние части постепен
но зеленеют. Сквозь тающий снег пробиваются этиолированные побеги 
Chamaesciadium acaule и Gagea anisanthos. От низких температур, пос
ле таяния снега, их защищает мох, а также прошлогодние остатки 
розеточных листьев. Моховый покров держится очень долго, пока не 
сомкнется покров из основных компонентов ковра, после чего мох 
начинает отмирать. Дальнейшая защита от низких температур осу
ществляется посредством густого расположения розеточных листьев.

Однолетних видов в коврах очень мало. Из них для ковров Ара
гаца можно указать только Euphrasia petiolaris. Растение это всходит 
поздно и его можно назвать альпийским эфемером, поскольку продол
жительность его жизни не более 25 дней; всходит Euphrasia в конце 
июня, а во второй половине августа уже обсеменяется и погибает.

Приспособительные признаки к суровым условиям высокогорно
го климата неодинаковы у различных видов, составляющих ковровый 
покров. Классификация жизненных форм Раункиера, Раункиера-Гамса 
и Браун-Бланке весьма не детальна и пас не удовлетворяет, когда 
мы анализируем ковровые фитоценозы с точки зрения биологии и эко
логии отдельных видов и их подземной ярусности. Мы отличаем ряд 
признаков, которые играют существенную роль в жизни альпийских
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Рис. 3. Схема динамики накопления органических остатков почв, в связи с 
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Рис. 5. Корневые ярусы ковровых видов и горизонты их распространения в ков
ровом дерне.
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растений, как например: форма корня, форма розетки, положение стебля 
на поверхности почвы. По этим основным признакам, которые являются 
приспособительными к суровым условиям высокогорий, можно клас
сифицировать жизненные формы альпийских ковров по нижеследующей 
предварител ьной схе м е:

1. Розеточные формы:
а) с стержневыми утолщенными корнями как Campanula triden- 

tata, Taraxacum Stevenii, Chamaesciadium acaule, Pedicularis 
crassirostris (рис. 6);

б) корневищевые Veronica gentianoides, Myosotis alpestris;
в) с тонкими мочковатыми корнями Primula algida, gnaphalium, 

supinum, gentiana pontica.
II. Шпалерные (стелющиеся):

г) с тонкими корневищами Sibbaldia parviflora Minuartia oreina. 
Minuartia aizoides;

д) с толстыми корневищами Alchimilla sp.
111. Распростертые:

e) с толстыми стержневыми корнями Potentilla gelida;
ж) с тонкими мочковатыми корнями и слабыми стеблями Сега- 

stium cerastoides;
з) суккуленты с тонкими мочковатыми корнями с сочными стеб

лями Sedum tenellium.
IV. Двухдольные с прямыми стеблями без розеток:

и) с мочковатыми корнями Ranunculus aragazii, Pedicularis armena:. 
к) с корневищами Chamaemelum caucasicum, Chamaemelum mela- 

nolepis.
V. Злаковидные:

л) плотнокустовые Festuca vilacea, Festuca ovina, Festuca supina. 
Nardus glabriculmis, Carex tristis;

м) рыхлокустовые Colpodium araraticum, Zerna variegata, Zerna 
adjarica, Poa alpina.

VI. Луковичные и клубневые:
н) луковичные Gagea anisanthos.

Vil. Высокогорные эфемеры:
о) однолетники с тонкими корнями Euphrasia petiolaris.

Приводимая нами классификация жизненных форм альпийских 
ковров находится пока в стадии разработки. Наблюдения последую
щих лет должны ее уточнить и дополнить.

В высокогорной зоне немалый интерес представляет отношение 
ковровых группировок к другим высокогорным растительным типам. 
В исследуемом нами районе большие участки занимают злаково-раз
нотравные альпийские луга. В то время как ковры тяготеют к пони
жениям мезорельефа, злаково-разнотравные луга приурочены к высту
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пам, плоскогорьям, склонам и вершинам холмов. Основными доми
нантами этих группировок являются: Festuca ovina, Festuca violacea, 
Koeleria Caucasica, Zerna Variegata, Carex tristis, Zuzula spicata. Из 
разнотравья к ним часто примешиваются: Minuartia caucasica, Minuar- 
tia oreina, Cerastium cerastoides, Erigeron alpinus, Taraxacum Steveni.

Ковровые элементы на этих лугах чувствуют себя угнетенно, за 
исключением легких впадин и углублений микрорельефа, где они за
нимают господствующее положение, выделяясь своей темной зеленью 
и яркими цветками. В таких местах, кроме указанных ковровых видов, 
встречаются также Chamaemelum mclanolepis. Cirsium esculentum. Как 
мы заметили выше, в силу таких причин, как интенсивная эрозионная 
деятельность, усиливающаяся многовековым влиянием выпаса скота, в 
высокогорьях Арагаца происходит образование осыпей и россыпей. 
Происходит усиление как разрушительной, так и созидательной (на
копление делювия) эрозийной работы, которая имеет различные тем
пы в зависимости от орографии местности. На пологих склонах рос
сыпи скорее задерняются, камни обрастают дерновииами злаков и 
шпалерных видов Sibbaldia и Minuartia и с течением времени (по ме
ре накопления почвы) образуются злаковые, а затем и разнотравные 
луга. Однако вмешательство человека, интенсивная пастьба стад на 
склонах утрамбовывают и засоряют пологие склоны, в силу чего на 
этой почве могут произрастать только плотнокустовые злаки, как-то: 
Festuca ovina, Festuca supina и другие, а также разнотравные сорня
ки, как-то: Cirsium esculentum и Ranunculus aragazii. Таким образом, 
ковровые элементы, которые не терпят разрушения свойственной им 
девственной почвы, вытесняются вышеназванными злаками и сорня
ками.

Пастьба на типичных коврах также изменяет их облик, однако 
постоянно стекающие со склонов талые воды позволяют сохранить 
определенную влажность и структуру почвы и потому изменение ков
ра здесь происходит очень медленно, чем и объясняется сохранение 
типичных ковров на Арагаце, несмотря на более чем тысячелетнее 
воздействие человека. Ковровые группировки здесь имеют настолько 
сомкнутый покров, что даже таких злостных засорителей альпийских 
пастбищ, как Nardus glabriculmis, Cirsium escullentum очень мало 
встречается в коврах. Здесь очень мало Alchimilla, которая так обиль
на на других вершинах северной Армении, Азербайджана и др. Из 
сорняков мы встречаем здесь только Cirsium esculentum, который 
имеет глубоко идущую корневую систему и с трудом вытесняется ти
пичными ковровыми видами.

Для изучения динамики коврового покрова нами были постав
лены стационарные наблюдения на постоянных квадратных площад
ках, а также на постоянных микропрофилях по видоизмененному ме
тоду Клементса. На постоянных квадратиках были сделаны проекци
онные зарисовки Taraxaceto sibbaldietum (рис. 6 — 7) в различные сро
ки его развития. Первая зарисовка была произведена в 1946 г. 5 ав-
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Рис. 6. Начальная стадия задерпения ковров из Taraxacum 
steveini на фоне мохового покрова на кислых торфянистых почвах.

Рис. 7. Заключительная с.атья задерпения там же рис. 6; 
100о/о покрытия.



Рис. 8. Начальная стадия задернения ковровой груш ировки 
Сашрапи1е1ип1 1п(1еп1а(ае.

Рис. 9. Конечная стадия задернения ковровой группировки 
Сашрапи1е1ит 1пЛеп1а1ае.



Экологическое изучение альпийских ковров Арагаца 13

Гис. 10. Фрагмент Canipanuleturna из 12 метра

густа. Из-под только что стаявшего снега на фоне мохового покро
ва выделяются розетки Taraxacum steveni и первые листочки Sibbal- 
dia parviflora, распускающиеся на стелющихся побегах. Вот этим мо
ховым покровом и защищены первые розеточки Taraxacum-a и моло
дые почки Sibbaklia.

Второй раз зарисовка произведена 23 августа, когда уже были 
ясно видны среди массы розеток Taraxacum-a, разветвленные побеги 
Sibbaldia и Minuartia oreina. Другая площадка (рис. 8—10) представ
ляет Campanuletum с Campanula trdentata с примесью Minuartia и 
злаков. Здесь обращает на себя внимание упомянутая переходная 
группировка, между ковром и злаковым лугом, где хорошо выделяет
ся обрастание камней шпалерами Minuartia. Наконец, третий квадрат 
представляет злаковую группировку Festucetum ovinae с примесью 
ковровых элементов.

Изучение сезонной динамики ковровых видов представляет ис
ключительный интерес. Большое разнообразие эдафических и орогра
фических условий высокогорья и, следовательно, также большое раз
нообразие микроклиматических условий, являются причинами большой 
пестроты сезонной динамики даже для одних и тех же видов, на од
ной и той же высоте над уровнем моря. Своеобразным регулятором 
сезонной динамики, который позволяет одновременно наблюдать все 
фазы вегетации, являются тающие снежные пятна,1 часто задер
живающиеся на с 'верных склонах иногда до конца лета. В таких ме
стах на расстоян ш 50 шагов можно обнаружить фенофазы всех вре
мен года: под тающим снежным покровом всходы Gagea anisanthos, 
распускающиеся эти >лированные листья Chamaesciadium acaule. Далее 
можно наблюдать на проталинах как на почерневших прошлогодних 
побегах распускаются листья, на распростертых прошлогодних побегах 
можно наблюдать первые ростки. Здесь же роскошные розовые цвет
ки Primula algida, ярко-синие цветки Gentana pontica и, наконец» 
сплошные голубые моря цветущей Campanula tridentata. Измерение 
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температуры приземного слоя воздуха, а также почвы на различных 
глубинах показывает сильный контраст между дневной и ночной тем
пературами, что весьма резко сказывается на росте и развитии расте
ний. Также интересна динамика температуры с начала высокогорной 
весны, то есть примерно со второй половины июня до начала июля, 
когда мы видим подъем температуры, а со второй половины июля ио 
вторую половину августа имеет место резкое понижение температуры, 
которое обуславливает период некоторой депрессии в развитии фено
фаз и замедляет прирост ковровых растений. Этим и можно объяснить 
карликовость растений, задержку в их развитии сначала и затем мас
совое цветение.

Дальнейшее изучение альпийских ковров должно идти в отно
шении углубления экспериментального изучения вышеперечисленных 
вопросов, в отношении изучения анатомии и физиологии альпийских 
растений, изучения биологии опыления альпийских цветков и других 
беоценологических вопросов.

Комплексное изучение альпийской растительности совместными 
условиями ботаников, зоологов, почвоведов и микробиологов откроет 
большой простор для научной работы и даст интересный и оригиналь
ный результат.

В этом году нами были произведены некоторые наблюдения над 
опылителями ковровых растений. Среди богатой энтомофауны ковров 
мы часто встречали один из видов шмеля, посещающего цветки Cam
panula tridentata. Старш. научи, сотрудником Зоологического институ
та Г. Д. Авакяном было найдено на осыпях гнездо шмелей, построен
ное из листьев Oxytropis суапеа; внутри гнезда было обнаружено 
много пыльцы. Как показало лабораторное исследование, пыльца ока
залась принадлежащей Campanula tridentata.
Ботанический институт Академии наук

АрмССР Поступило 28 X1 1958 г.

II. Ն 'bll.lM'-bBIL'i.

ԱՐԱԴԱԾ ԼԵՌԱՆ ԳՈՐԴԱՆԱԱՆ ՕՈհՍԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
111*Ս111՚ՄՆԱՍԻ1411’ԹՅէ11«ՆՆեՐ1՚ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ£

11. if փ ո ւ|ւ ո ն if

1. Հա լա 11 ա ա՛հի ա լպ լան դոաու դորգանման բու ո ական nt ի! լան ոբպես 
բարձրալեռնա լին բուսական ծածկոցի հիմեական ֆ ո րմ ա ց իան և ր ի ց if եկի բադ֊ 
մակոդմանի ո ւ ո ու ifitin ո ի բ ո ւիք բո ն բ րացաոիկ ն շան ակութ լո ւն ունի իէ ե բուսա֊ 
բան ու իք լան սւև սու ի}լան հ իմե գործնական նւդաաակների համար։

2. Թե ինչսլես են ալպլան բու լոերր հարմարվում րա րձր ա լե ռն ա լին դոաու 
դաժան պալմաններին, ինչպես են նրանք աճում ու զար գան ում տվլալ մի֊ 
ջավալրի պալմաններում ե որոնք են ալդ մ իջավա լրին նրանց հարմարվելու 
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հնարավորութ (ունները,— ալս հարցերը մեծ հետաքրքրություն են ներկա֊ 
րսցնում բուսաբանութ լան համ ար:

3. ծվլալ աշխաւոութլան մեջ մենք կանդ ենք առնում ալդ ուսոււէսա֊ 
սիրութ լան կարևորութլան վրա, առաջ ենք քաշում ալն հարցերը, որոնցով 
հև տա դա լուծ պետք Լ դրա դվե լ ստացիոնա ր աշխատանքների մ ամտնակ, հիմ- 
նրվելով մեր ե րկամ լա աշխատանքների արդլունքնևրի վրա, տալիս ենք բարձ֊ 
րալեռնալին դորդերի սուբստրատի առաջացման ու հոդ աո ա ցացման վերա
բեր լա լ դատո դութր/ւններ:

4. ծալիս ենք ր ա րձրա լե ոնա լին բուլսե րի կենսաձևերի դասակարգման 
առաջին ւիորձր, որոնց մենք րաժանուենք 7 խմբի, հիմք ո ւն են ա լո վ 
նրանց վերերկրլա ու и տորերկր (ա օրդաննե րի ձևերը:

Ալդ խմբերը հետև լայներն են' 1. 1Լարդակա(ին ձևերը, 2. Սուբստրա֊ 
տին պատվոդ, սոդացոդ ձևեր, 3. Փովոդ կեն и աձևե ր , կանդո ւն ցո դունով երկ*֊ 
շաքիլավոր բուլսևր աոանդ վարդակի, 3, ֊,ա դ ա ղդի ան մ աննե ր, 3. Սոխարմա
տավորներ և պալարավորներ, 7. /* ա րձրա լեռնա լին էֆեմևրներ:

5. 1],ռաջ ենք քաշում ալն հարցերը, որոնք մեծ առնչութլուն ունեն 
անասունների կերա (ին բա դա (ի, արոտների հետ ա (ն է ալդ բնական հարբս֊ 
տա թ լան ոչ ռացիոնալ օդտադործման հետևանքները ու ա ր ո տ ա վա (ր ե ր ի հոգ
նած ութ (ան խնդիրները:
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