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МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВИСЯЧИХ, 
КЛЮЧЕВЫХ БОЛОТ г. ЧКНАВОР МЕГРИНСКОГО РАЙОНА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Мегринский район расположен на стыке Кавказской мезофиль
ной провинции и Армяно-Иранской ксерофильной. Флора района явно 
тяготеет к ксерофильной Армяно-Иранской и отнесена (А. Л. Тахтад- 
жян |17|) к ее Атропатанской подпровинции. По разнообразию типов 
растительности и флористическому богатству Мегринский район можно 
назвать флористическим музеем.

В этом районе, высотные отметки которого на протяжении 25— 
30 км колеблются от 500 до 3300 и более м и. у. м., встречаются 
следующие основные типы растительности: пустынная, полупустынная, 
фриганоидная, шибляк, лесная (леса из эндемичного Quercus araxina 
(Trautv.) Grossh. в нижней части гор и дуба крупнопыльникового в 
верхней части), степная и альпийская.

Поясность в распределении растительности здесь сильно сдвину
та вверх. Так, на высоте 1700 м н. у. м. (с. Личк), можно встретить 
ксерофильные лиственные редколесья с преобладанием Amygdalus 
fenzllana (Fritsch) Lypsky u Celtis glabrata Stev. Шибляк растет на 
такой же высоте (на г. Гудемниси cap). Выше с. Нювади, на высоте 
около 1100 м совместно произрастают три вида дуба: Quercus araxina 
(Trautv.) Grossh., Q. iberica Stev. u Q. macrantbera Fisch, et C.A. Mey. 
Верхний предел леса достигает в районе 2600—2700 м н. у. м., а 
степи достигают водораздела—3000 и больше м н. у. м.

Рассматриваемый нами район с висячими болотами расположен 
в горно-стенном поясе, выше н восточнее с. Калер, на высоте 2600 — 
2800 м н. у. м., на северо-западном, террасированном и расчлененном 
оврагами мезосклоне г. Чкнавор. Он окружен с запада пахотными 
землями с. Калер; с севера — западным отрогом г. Чкнавор; с востока — 
западным крутым, со степной растительностью, склоном этой же горы; 
с юго-запада, на удалении 2 км, дубовым лесом.

В указанном пункте значительные площади заняты разнотрав
ным высокотравием с элементами субальпийского высокотравия и 
злаково-бобово-разнотравными лугами, используемыми в качестве се
нокосных угодий. Ключевые, висячие болота размером 0,5—1,5 га 
каждое, общей площадью свыше 7 га расположены выше сенокосных 
Угодий.'

Горные степи здесь занимают обширные пространства. В траво- 
'Г0е доминируют Eestuca sulcata L., F. varia Haenke, Zerna varlegata 
(Bleb ) Nevski, создающие плотный дерновой покров. На некоторых
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участках развиты трагантовые горные степи с Astragalus microcepha- 
lus Willd. A. euoplus Trautv., Acantholimon glumaceum (J. et Spj 
Bolss.

В травяном покрове Lotus cauc.asicus Kupr., Dactylis glomerata 
L., Artemisia splenciens Willd., Achillea vermicularis Trim, Tragopogon 
buphtalmoldes Bolss., Galium humifu^um (Willd.) Stapf, Asperula pro
strata (Ad.) C. Koch, Linaria monochroma Bolss. et Heldr., Thymus ko- 
tschyanus Boiss. et Hoh., Silene spergulifolla (Desf.) Bleb., Hernlarla 
incana Lam., Dianthus cretaceus Ad., Minuartla oreina (Mattf ) Schischk , 
Onobrychis transcaucasica Grossh., Sedum sempervl"oides Fisch., Koele- 
rla gracilis Pers., Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. и др.

Горные степи простираются до вершины горы Чкнавор включи
тельно. Здесь среди степных трав на высоте свыше 30(0 м н. ур. м, 
растут из кустарников Cotoneaster melanocarpa Ledeb. u Juniperus dep- 
ressa Stev. -

Элементы субальпийского высокотравия встречаются на север
ных склонах, имеющих крутизну до 40°. Говорить об истинном суб
альпийском высокотравии не приходится. Оно в типичном своем вы
ражении слабо представлено даже и в более мезофильной Сев. Ар
мении, для Армении южной, в частности для Мегринского района, 
оно отрицается вообще, но элементы его здесь все же встречаются. 
Они приурочены к склонам террас, лощинкам, каменистым местооби
таниям. Элементы субальпийского высокотравия представлены здесь: 
Campanula oblongifolia С. Koch, С. rapunculoides L., Cephalaria procera 
Fisch, et Lail., Grossheimia macrocephala (Muss. — Pusch.) Sosn. et 
Takht. (очень обильно), Centaurea fischeri Wiild., Inula marine Bordz., 
Scabiosa caucasica Willd., Astrodaucus orientalls (Bleb.) Drude, Anthrlscus 
nemorosa Bieb. У ручьев Heracleum trachyloma Fisch et C. A. Mey. 
и Caltha polypetala Hochst. Последняя образует вдоль ручьев сплош
ные зарос..и, заметные в виде длинной узкой извилистой ленты. Вы
сота растений достигает 1 — 1,5 м —размеры для данного вида не при
водимые.

На различных участках к калужнице присоединяются: Cardami* 
ne uliginosa Bieb., Schoenoplectus setaceus (L.) Palla, Juncus compre- 
ssus Jacq., Glyceria plicata Fr., Deschamps'a caespitosa (L.) P. B., Ve
ronica anagallis-aquatica L., Roripa austrlaca (Crantz) Bess, и др.

Выше высокотравия, на более пологих склонах, используемых и 
качестве сенокосных угодий, развиты луга богатого флористического 
состава, со значительным участием степных элементов. Здесь обильно 
представлены: Alectorolophus major (Ehrh.) Rchb., Lathyrus mlniatus 
Bleb., L. pratensis L., Vicla variegata Willd., Trifolium caucasicuni 
Tausch., T. trichocephalum Bieb., T. spadiceum L., Hordeum violaceum 
Boiss. et Huet и др. ф,

В связи с приведенным выше распределением типов раститель
ности в этой части района нам хочется отметить, что на каргах рас՜ 
тительности Армянской ССР, составленных рядом авторов, на Мег- 
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ринском хребте, излишне много места отводится альпийской расти
тельности. Фрагменты ее, в виде небольших пятен и полосок, состав
ляющих буквально десяток другой квадратных метров, встречаются, 
лишь по самому гребню на участках, обращенных на север.

В центре сенокосных угодий, у выходов ключей и по их забоь 
лоченным берегам, на площади от нескольких десятков метров до 
1,5 га получили развитие „висячие* или как их называют „ключевые 
болота*. - .

Надо сказать, что несмотря на засушливость климата Армянской 
ССР, водная и болотная растительность получили здесь определенное 
развитие. Значительные массивы болот сосредоточены в полупустын
ном поясе, на Араратской равнине (бассейны р. Севджур, Раздан, оз. 
Айгерлич, Арэздаян). Характерной особенностью этих болот является 
почти полное отсутствие на них процессов торфонакопления.

В среднем горном поясе, на высоте 1300—2000 м н. у. м. опре
деленное распространение имеют торфяные болота и озера Лорий- 
ской (Калининский район) и Мазринской (бывшая площадь оз. Гили) 
равнин, заболоченные участки в Ахурянском и Мартунинском (Ай- 
риджа), а также Сисианском районах. Мощность торфяного горизонта, 
в первых двух («Дорийской и Мазринской) достигает до 10 и более 
метров.

Наконец, ряд висячих болот отмечен нами, в верхнем горном 
поясе, на высоте 2^00 — 3000 м н. у. м., в Даралагязе (ХачнкХГни- 
шнк), в Мегринском районе (близ с. Личк) и др. Здесь в связи с не< 
благоприятными условиями сравнительно сухого климата, особенно
стями рельефа, характера почв и подстилающих пород, процессы бо- 
лотообразования развиваются слабо.

Часто водно болотную растительность относят к азональному или 
ннтразональному типу, поскольку она встречается во всех широтах и 
на всех высотных поясах. Но нам кажется, что только водную (пла
вающую) флору можно признать азональной, так как здесь основ
ным нивелирующим фактором является вода. Несколько иначе следу
ет подходить к оценке болотной растительности, находящейся под 
сильным воздействием почвенно-климатических и всех других есте- 
ственно исторических условий данной местности.

Самое беглое ознакомление с растительностью перечисленных 
выше групп болот, в пределах различных высотных поясов |даже на 
небольшой территории Армянской ССР), показывает значительную 
оригинальность и специфичность распределения как флористического 
состава, так и фитоценологической структуры сообществ, заселяющих 
висячие болота.

Гермин азональный тип растительности в отношении болотной 
растительности, нам кажется, применяется не верно. Не считаем ведь. 
Мы азональными лесные массивы в той же Армянской ССР, окруженные 
10 всех сторон горной степью (Араилерский, Хосровский, Джермук- 
скли (деса из дуба крупнопыльникового).
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В подтверждение сказанного сравним болотную флору нижнего 
среднего и верхнего горных поясов Армянской ССР.

Наряду с имеющими широкое распространение растениями 
Juncus articulatus L., J. bufonius L., Blysmus compressus (L.) Panz, 
Veronica anagallis-aquatica L., Triglochln palustris L., одинаково хоро
шо развивающимися как в нижнем пустынном поясе, так и в вы
сокогорьях, имеется много характерных для того или иного пояса 
растений. • /

СИГМАТИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАБОЛОЧЕННЫЙ УЧАСТКОВ
НА СКЛ. Г. ЧКНДВОР

Рис. 1.
1. Заболоченные участки
2. Леса дубово-грабовые.

Так, для предгорного и нижнего горного пояса (выс. 850— 
1000 м н. у. м.) характерны: Carex divisa Huds., Juncus acutus և 
Linum seljucorum Davis, Schoenoplectus triquetcr (L.) Pal la, Bolboschoe- 
nus maritimus (L.) Palla, Junceilus serotinus (Rottb.) С. B. Clarke, To- 
rulinlurn ferox (Rich.) Urb., Leersia oryzoldes (L.) Sw. и др.

Для среднего (1500—2000 м н. у. м ) горного пояса характерны: 
Nymphaea alba L., Nuphar luteuni (L.) Sm., Salvinia natans (L.) AIL 
Utricularla Intermedia Hayne (для озер); Carex gracilis Curt., Menyani- 
Jies trifoliata L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Limosella aquatica L •
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Heleocharls eupalustris Lindb., Elatlne alsinastrum L., Saglttarla sagittifo- 
|ia L- и ДР*

Для верхнего горного пояса (2500 — 2800 м н. у. м.) оказались 
характерными: Carex dacica Heuff., С. vaginata Tausch, Orchis iberica 
Bleb., Epiloblum palustre L., Parnassla palustrls L., Caltha polypetala 
Hocht., Alopecurus armenus (C. Koch) Grossh., Pyrethrum punctatum 
(DsrJSosn. и др.

Вышеприведенные списки показывают лишь частичную общность 
болотной растительности, обусловленную таким экологическим фак- 
тором, как избыток почвенной влаги. А разве для произрастания тех 
или или иных зональных типов растительности, какими являются лес, 
степь, луг и др., экологические факторы (почвенно-климатические ус
ловия) имеют меньшее значение? Во всех остальных случаях группи
ровки эти резко отличаются друг от друга помимо флористического 
н фигоценологического состава и рядом признаков.

Остановимся несколько подробнее на характеристике висячих 
болот, растительность которых почти не затронута ранее произведен
ными исследованиями.

Висячие, ключевые болота Кавказа вообще, Армении в частности, 
развивающиеся в альпийском и субальпийском поясах, несмотря на
(х широкое распространение все еще не привлекли достаточного вни- 
<։ния. Между тем они чрезвычайно своеобразны, а их флористиче- 

ое и геоботаническое изучение, представляя значительный научный
терес, благодаря стабильности лористического состава и образуе֊

ими ценозов, может пролить свет на историю формирования 
•юры высокогорий, в частности высокогорий Малого Кавказа.

В ботанической литературе Кавказа отсутствуют работы, посвя- 
ценные висячим ключевым болотам. Лишь в работах О. М. Зедель- 
■ейер [11]; В. С. Доктуровского [7, 9], И. И. Тумаджанова [18, 19) 
фнводятся некоторые данные о флоре и растительности висячих болот.

Ктючевые болота недостаточно изучены и на остальной терри-
тории СССР. Из немногих 
дановской-Гиэнеф [2| для 
сти. Не менее интересные 
и Е. Н. Осташевой |4| на 
риевым |1| на Хибинских 
ние и В. И. Сукачев 115], 
՛$!» И. М. Распопов 114|.

работ наиболее интересна сводка И. Д. Бог-
Кингисепского района Ленинградской обла- 
исследования проведены А. А. Генкелем 
горе Яман-Тау (Южный Урал), Г. И. Ануф- 
горах. Ключевым болотам уделяли внима- 
Ю. Д. Цинзерлинг |2[, В. С. Доктуровский

Детально изучены ключевые болота на склонах гор Стеффеном 
№), который приводит и характеристику условий, вызывающих их 
сбразование и делит их исходя из этого на группы.

С висячими ключевыми болотами Армении мы сталкивались не
сколько раз в Гукасянском, Азизбековском и, наконец, в Мегринском 
Районах. В последнем пункте они занимают значительные площади и 
•'ачболее характерны.

Основной причиной образования висячих болот на горе Чкнавор 
Известия XV, № 2-5
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Мегринскяй р-н) являются маломощные ключевые источники, выхо-х 
дящие из трещин базальтовых пород. Медленно стекая по склону го-г 
ры, они в сфере своего действия заболачивают маломощные почвы:! 
крутых склонов.

Ввиду постоянного функционирования родников, питающих ви-в 
сячие болота, последние, несмотря на неблагоприятные т< пографиче-ч 
ские условия (крутой рельеф), развиваются нормально, хотя процессы:* 
болотообразования и не просекают с такой интенсивностью как в ус-у 
ловиях ровного или пологого рельефа.

В фитоценологическом отношении растительность висячих болоп 
г. Чкнавор довольно разнообразна. Если грубо подойти к пониманию! 
формации, то на висячих болотах г. Чкнавор можно выделить четы 
ре формации: осоковую, осоково-ситниковую, блисмусовую и гигро
фильно-моховую. Из этих формаций наиболее распространена осоко
вая, за которой следует осоково-ситниковая. Наименьшую площадь 
занимают моховые сообщества.

Осоковая формация развивается на сильно увлажненных и пе
риодически затопляемых, менее крутых склонах. Травостой низко
рослый, не превышает 30—35 см, степень покрытия почвы 1СО°/'о. 
Почва под осочниками слабо торфянистая, подстилаемая песчаниками 
и продуктами выветривания базальтов. В травостое господствуют 
осочники: Carex daclca, С. vaglnata, С. dichroandra Krecz., С. leporlna 
L. На разных участках формации доминирует то один, то другой 
вид, в местах массового развития своими дерновинками угнетающие* 
развитие остальных растений. Поэтому разнотравие, представленное*՛ 
небольшим числом видов в травостое, занимает подчиненное местоо
Из элементов разнотравия приведем: Juncus inflexus L., Stellaria per-*1 
slca Boiss., Myosotls propinqua Fisch, et C. A. Mey., Primula auricula^
Lam., hpiloblum palustre, Orchis Iberica, O. triphyl la C. Koch, Parnassl?3
pa I ustr is. lysmus compressus, Deschampsla caespitosa, Agrostls alba L.
Equisetum arfrense L. и др.

Осоково-ситниковая формация развивается в периферических^
менее избыточно увлажненных местах висячих болот. Характеризуй^ 
ся не постоянным флористическим составом. Доминирующее меси? 
остается за ситниками: Juncus Intlexus L., J. compressus, J. articulaih* 
u J. filiformls L. Ситники вместе с осоками Carex leporina L., C. ։l 
ginata u l.uzula multiflora (Ehrh) Lej. и гигрофильными злаками обре- 
зуют переходные группировки, в которых помимо вышеуказанные 
встречаются также: Juncus bufonlus, Carex daclca, Alopecurus arrnene^ 
Deschampsla caespitosa, Poa trivi.ilis L., Gliceria plicata, Trifolium tri-} 
chocephalum Bieb., Equisetum arvense» Polygonum carneum C. Koch; 
Euphrasia pectlnata Ten., Pyrethrum punctatum, Aleciorolophus minoi- 
(Ehrh.) Dum., Heracleum trachiloma, Alchemilla diverges Juz.

Влисмусовая формация занимает в растительном покрове вися՝ 
чих болот г. Чкнавор менее одного га. Ключевой гидрологический 
режим здесь благоприятствует произрастанию сжатого блисмуса- На-» 
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блюдения здесь и в высокогорной Айридже (Мартунинский район) по
казали, что блисмусовая формация находится в сильной зависимости 
от осочниковых зарослей, к которым она экологически близка. Более 
широкому распространению блисмуса препятствуют осочники, которые 
в избыточно увлажняемых местах обладают гораздо большей жизнен
ностью, чем блисмус и вытесняют последний из сферы ключевого за
болачивания.

Блисмусовая формация представлена двумя близко располагав 
шимися ассоциациями: чисто блисмусовая и смешанно травяноблисму- 
совая. Первая состоит в основном из Blysmus compressus с незначи
тельным участием: Carex dacica, Luzula multiflora, Triglochin palustris 
Deschampsia caespltosa, Alopecurus arnienus, Juncus articulatus.

Вторая, помимо вышеотмеченных, включает: Euphrasia pectinata, 
Ranunculus acutllobus Ledeb., Orchis sanasunitensis Elelschm., Polygala 
transcaucasica Tamam., Rumex pulcher L., Lotus caucasicus, Polygonum 
carneum, Pyrethrum punctatum, Alectorolophus minor, Alchemilla dl- 
verdpes.

Моховые сообщества, не занимая больших пространств, играют 
существенную роль в формировании растительных группировок вися
чих болот г. Чикнавор благодаря способности поглощать и удержи
вать большое количество влаги. Замоховелые участки, являясь серьез
ными очагами для аккумуляции стекающей воды, способствуют рас
ширению площади висячих болот, даже выше истока родника, вверх 
по склону. Мхи же создают благоприятный водный режим для кор
невых систем, произрастающих вблизи болотных растений.

Моховый покров встречается ниже выходов ключей на слабо 
разложившихся торфянистых почвах. В фитоценологическом отноше
нии моховой покров разреженный, пятнистый и обычно состоит из 
монодомипатных подушковидных залежей небольшого размера, редко 
превышающих 1 м2.

В флористическом отношении моховой покров довольно богат. 
Здесь учтено 12* видов гидрофильных мхов: Marchantla polymorpha 
L, Bryum schlucheria Schwaegr.. В. pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr., 
Brachy eclum rivulare (Brucch.) Br. et Sch., Sphagnum girgensohnii Ru<s., 
Mnium rugicum Laur. emend Tuomik, Philonotis fontana (Hedw.) Brid.» 
P 'fontana f. arlst nervis Moenk., Cratoneurum declpiens (Dehot.) Loeskj, 
C. commutatum |Hedw.) Roth. var. falcatum (Brid.) Moenk., Campylium 
pratensum (Brid.) Kind., Drepanocladus sp.

Из приведенного списка мы хотели бы остановиться на Sphag
num girgensohnii Russ., который на Кавказе известен лишь с высоко
горий Большого Кавказа—Балкарии и Дигории (Н. А. Буш, 1932).

Для сев.-зап. части Армянской ССР сфагнум без упоминания ви
ла приводится А. К. Магакьяном (1911). Присутствие его здесь на 
ключевых болотах, для код которых характерно наличие определен-

* Указанные в работе мхи любезно определены 11. В. Дылевской. 
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пых количеств извести, являющейся антагонистом кальцефобного сфаг - 
пума, не совсем обычно. На ключевых болотах сфагнум не растет. П( 
В. Н. Сукачеву [15], сфагновые мхи поселяются на ключевых боло>- 
тах при накоплении здесь достаточного количества торфа, когда по*
верхность болота находится в условиях питания только атмосферной 
влагой, что здесь не наблюдается. Из 14 видов сфагнума, приведен-։ 
ных для Кавказа до настоящего времени, он еще не был указан для 
бриофлоры южной Армении. Также являются новинками для бриофло- 
ры Армении и остальные 10 приведенных видов мхов, кроме Marschan- 
tia polyinorpha L.

Несмотря на свои небольшие размеры висячие ключевые боло
та несомненно являются объектом интересным и в фитогеографиче- 
ском отношении.

Флора висячих болот Мегринского района несет на себе резко 
выраженную печать продолжительного и интенсивного воздействия 
ключевых вод. В созданных ключевыми водами, на склонах гор,* 
своеобразных условиях оказались жизнеспособными лишь виды, вы
державшие как режим ключевых вод, так и связанные с большой - 
высотой специфические климатические условия.

Даже беглый анализ флористического состава растений, обитаю-*
щих на висячих ключевых болотах, приводит к выводу, что лишь
сравнительно небольшая их часть принадлежит к 
роко распространенной группе.

Большое место во флоре висячих ключевых
вые, редкие и малоизвестные для флоры Кавказаst

географически ши-

болот занимают но- 
и Армении расте-

ния, такие, как Carex vaginata (впервые приводимый для Армянской 
ССР вид), С. dacica, С. dlchroandra, Parnassia palustris, Schoenoplectus 
setaceus, Caltha polypetala, Orchys iberica, Pyrethrum punctatum, Ra
nunculus acutilobus, Alopecurus armenus.

Ботанический институт Академии наук 
АрмССР Поступило 8.VI 1961 г.

ՅԱ, Ի. ւրՈԻԼՔհՋԱՆՅԱՆ, Ա. Մ. ՐԱՐՍԵՂՅԱՆ. Շ. Ն Ա11ԼՍ.ՆՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ւ «ԿԱ1սՈՎԻ> Ա'ԷՐՅՈՒՐՍ.Ճ1Ա|«Հ bhl‘l’ ՖԼՈՐԱՅՒ

ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

աշիւատ ուէ)յան // եշ 7. ^րւքւււմ է Ս եղրու շրշան ի րուսակա 
բնութագիրրւ Նկարագրվում են տեղամասերի են թ ալպյան ր արձրա խոտա յին էլե
մենտներով, և, Հատկապես, տափաստանային ր ո ւ ս ակ ան ու //յունր, որտեղ տա՝ 
րածված են «կախ ովփ» ճահիճներր» ՚

2. ներվում են ճահճաղոյացման պրոցեսներր բնորոշող տվյա/ներ' կսւպէ]ա'> 
այն դոսւու հետ, որտեղ ղարղա ւյած են ճահեճներրէ
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/’ հակադրումն գոյություն ունեցո ղ ընղհանուր կարծիքի, թե ճահճա յին 
Լուսակ ան ությունր աղոնալ է, բերվում են տվյալներ, որոնք հաստատում են,
п/1 գոյություն ունի որոշակի կապ ծռվի 
ունեցած դիրքավորման և տվյայ բարձրու

ղակի հանդեպ ճահ ի ճն ե րի 
ւա գտնւթւղ բուսակ ան ության

I
4. Ստորին լեռնային դոտու (Արարատյան հարթավայրի), ինչպես և նրա 

^սվէւայեոնային դոտու ճահիճները, որոնք ընկած են անապատային գոտում 
1^, մ, 850—1000 մ բ*), որտեղ բացակա յում է տ որֆագո յացմ ան պրոցեսը,

թաըոշ են՝ Carex di visa, Juncus acutus, Llnum seljucoruin, Schoenople-
etUS triqueter ե այլ ւոեսակնե ր։

Միջին լեռնային դոտու ճահիճների համտը (Լոովու ու Մ աղը այի հա րթ ա - 
Հայրերը, ծ. մ. 1500 — 2000 մ ր.), որտեղ գո յություն ունի տ ո րֆա գ ո յ ա ց մ ան 

ւը,tiffing ես (տորֆի շերտի հաստությունը հասնում /, մի քանի մետրի), բնորոշ են 
JyNymphaea alba, Sa I vinia natans. Nuphar luteum, Carex gracilis; Schoenop- 
jedectus lacustris, Saglttaria sagittifolia ե այլ տեսակներ)

Եվ վերջապես, վերին լեռնային դոտու (ծ. մ. 2500—2800 մ բ.), կախովի 
‘վահիճն ե րի համար, որոնք ւս ո աջ ան ում են լանջերի է[րա և որտեղ տ որֆագոյաց ֊ 
^սւն պրոցեսները շատ թ՝ոէյլ են ընթանում, բնորոշ են՝ Carex daclca, Carex

aginata. Orchis Iberlca, Parnassla palustrls, Caltha polypetala, Alopecu- 
4is armenus ե այլ տե սակներէ
! 5. Առաջին անդամ մանրամասն նկարագրվում են Հայաստանի «կախովի ֊
Կղբյուրտճահիճներր ւ Տեղեկություններ ((կա խ ու[ի» աղբ յուրաճահիճների ֆլորա
յի և բուսականության մասին հա յրենակսւն դրականության մեջ մի ան գամա յն 
սահմանափակ են է

Քննարկ էքում են ((կա խ ո վի» աղբ յուրաճահիճների գոյացման պ ատճառներբ
6. Բերվում է բուսակ ան 4 հիմնական ֆորմա ցիաների բուսականության 

ն1ըս ըա գրո ւթ յո ւն ր, որոնք գոյացել են այգ ճահիճներում բոշխային, բոշխա- 
կնյունային, ըլիսմուսային և խոնաւէասեր — մամռային, որոնցից ամենատա
րածված ֆորմացիան բոշխ այինն է։

Վերջապես, տրվում է Օությասի (այդ թվում նաև Հայաստանի) ֆլորայի 
համար 20 հաղվագյուսւ բույսերի (մամուռների և ծաղկավորների) ցուցակր:
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