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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСК-ОИ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ФЛОРЫ ВОДОРОСЛЕЙ

АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

До сравнительно недавнего времени большинством альгологов отри
цались закономерности географического распространения у пресновод
ных водорослей. вследствии обычного для них убиквизма. Однако эта 
точка зрении встречает возражение благодаря наличию вполне опреде
ленных ареалов, выявленных как у ряда отдельных видов [9], так и у 
целых ценозов [28].

Конечно, явление космополитизма у пресноводных водорослей зна- 
чнтельно больше распространено, че.м у высших растений. Однако взгляд 
на пресноводные водоросли в целом как на космополитов нельзя считать 
достаточно обоснованным, ибо вполне очевидно, что такая точка зрения 
является результатом недостаточно глубокого знания объекта и процент 
.Космополитизма здесь з действительности меньше, хотя и превышает 
таковой у высших растений [20].

Н. Н. Воронихин 16], опровергавший принцип космополитизма прес
новодных водорослей, считал необходимым описывать и иллюстрировать 
все отличающиеся от типа формы, изучать специфические отклонения и 

.'степень их значения в систематическом отношении, а не подводить диаг
нозы под существующие западно-европейские схемы. Эта работа несом- 

ло.могла бы выявлению новых географических типов.
Большинство видов флоры водорослей Араратской равнины явля

ются космополитами. К ним относятся такие, как Merisniopedia tenuis- 
sima. Osciilatoria limosa. Phormidium tenue, Synedra ulna/;Amphora 
ovaJIs, X'itzschia amphibia и др.

Однако среди обнаруженных .нами водорослей имеются виды, при
уроченные к определенным географическим поясам.

Н.-шример, такой распространенный на исследованной территории 
&ил, как Osciilatoria princeps, по данным Гомона (цит, no [II]), встре
чается почти исключительно в южных областях. В северных странах, 
как Англия, Дания, Норвегия и Швеция Osciilatoria princeps встречается 
ограниченно. В пределах СССР северным пределом ее обитания явля
ются окрестности Ленинграда [2, 13. 24]. К югу число местонахождений 
Osciilatoria princeps значительно возрастает, здесь опа указана для Кав
каза [22. 26 и др.] и Средней Азии [12, 14, 15]. В Сибири количество ме- 

। стона хождений данного вида невелико — окрестности Томска [23]. река 
Енисей [3], озеро Байкал [7], в горячих источниках Камчатки [8]. Надо 



52 н и. Тпмбмая

отметить, что все •сибирские местонахождения Oscillatoria princeps также 
приурочены к ее южной части.

В арктических областях Oscillatoria princeps совершенно отсутствует. 
Вне СССР она распространена в Западной Европе (кроме крайнего Се
вера). в Северной и Южной Америке, тропической Азии н Австралии [11]

Другим примером распространения вида. широко представленного 
в водоемах Араратской равнины, в онре именной географической зоне 
является 'Spirulina major. Данные о распространении ее в полярных 
областях СССР отсутствуют. Северным пределом являются окрестности 
Ленинграда, где Spirulina major встречается весьма редко, к югу интен
сивность повышается в средней полосе Европейской части СССР она 
распространена во многих местах, на Украине и в южной части СССР 
встречается почти повсеместно.

Вне СССР Spirulina major встречается по всей территории, кроме 
крайнего Севера [11|. Определенная зависимость от географического 
фактора имеется и у десмидиевых водорослей.

В свое время В. М. Арнольди il|. обобщив данные по изучению фп 
гопланктона в пределах СССР, выделил три области: северную, область 
среднерусских равнинных озер и юго-восточную. Северную область ав
тор характеризует обилием чесм.илиевых •водорослей, среди которых 
встречаются виды редкие или совсем отсутствующие в более южных 
районах.

Флора десмидиевых водорослей водоемов Араратской равнины в 
отличие от флоры арктических к северных водоемов крайне обеднена. 
На исследованной территории нами было обнаружено всего 11 видов, 
что составляет 4% от числа всех выявленных видов. Это объясняется 
гем, что наиболее сильное влияние на распространение Desmidtaceae 
оказывают осадки и наибольшее количества этих водорослей встречается 
в тех областях, где выпадает наибольшее количество дождей [18] Иссле
дованная нами территория относится к областям с небольшим количе
ством осадков.

В месте с тем при решении вопроса о космополитизме пресноводных 
нодорослёй следует помнить указание П. П. Ширшова, что специфиче
ские черты флоры -водорослей разных областей могут быть выявлены 
лишь методом эколого-географического исследования, основой которо
го является'iie простое сравнение голых списков разных районов, а срав
нение сообществ, в которых мы встречаем их в природе. Сравнивая це
нозы водорослей разных географических областей, но находящихся в 
одинаковых экологических условиях, можно обнаружить особенности 
альгофлоры этих районов, ускользающие при сопоставлении одних спис
ков [28. 29].

В наших материалах особый интерес представляют реофил иные 
сообщества, хороню выраженные в исследованном районе Интересно 
сравнить эти ценозы в Араратской равнине с таковыми в других как 
северных, так и южных районах.
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Нами отмечены следующие основные особенности альгофлоры бы
стр отек у щи.х вод Араратской равнины.

1. Доминирующим в#дом ценозов является С1а(!ор1югз £1отега1а.
2. Обильно развиваются эпифитные диатомовые водоросли.
3. Весьма обычны налеты на камнях, образованные РЬогпнсЛшп 

31НШ11П81е и РИ. 1аУ05ип1.
4. Зеленые нитчатки 8р!го§уга и Иу^пета приурочены к местам 

со слабым течением.
5. Не обнаружены О1(1уяю$рЬет‘а ^епнтИа — типичная форма 

реофильных сообществ северных водоемов и 11убшги< 1оеНди$ ти
пичный представитель холодных горных ручьев.

Для сравнения наших данных с данными по другим, резко отличным
нюграфнческим районам, обратимся прежде всего к Арктике. Пресно
водные водоросли Арктики изучались многими альгологами, которые 
дали подробные списки по всем группам водорослей, особенно по
диатомовым и десмидиевым, для Новой Земли, Земли Франца-1 !осшра.
Шпицбергена и т. д. [25, 32—37]. Однако подробное описание ценозов

•порослей и их эколого-географического распределения в районе Но-
вой Земли н Земли Франца-Иосифа дал только П. П. Ширшов [29].

Согласно этому автору, основной чертой ценозов реофильных водо
рослей Арктики является отсутствие в них СЫорЬога §1о։пега1а и зигне-
՛։ дых нитчаток. Последние были обнаружены здесь преимущественно 
'П местах со слабопроточной или стоячей водой Кроме того, в аркти-
ческнх ручьях и реках снегового и ледникового происхождения в значи
тельных количествах развивается Hydnirus foetidus, зато Didymosphe- 
nta geminaia—типичный реофил Севера в текучих водах Арктики 
встречается весьма редко. Обшей чертой реофильных сообществ Арк
тики и Араратской равнины оказалась довольно большая распростра
ненность Phormidium favosnm и Ph. aiitumnale, а также видов рода 
Ulothrix и преобладание диатомовых в составе эпифитов на нитчатках 
с разницей в видах.

Следует отметить также в составе флоры водорослей исследованной 
территории наличие небольшого числа типично северо-альпийских видов, 
как Ulothrix tenerrhna, U. tenuissima. U. zonata, Stigonema minutinn. 
Ainorphonostoc paludosum, Stratonostoc commune, Ceratoneis arcus var. 
nrcus, C. arcus var. amphioxys. Batrachospermum moniliiorme, т. e. все
го У видов, что составляет лишь 4% от числа всех видов, обнару
женных на исследованной территории.

Для сравнения реофильных сообществ исследованной нами терри
тории с таковыми Кольского полуострова приведем данные по реке Ту
лоне [28]. В последней не были обнаружены Cladophora gloinerata. 
Phon:'(limn iavosum и Ph. aiitumnale и наоборот, сильно развиваются 
звгне.чбвые нитчатки Spirogyra. Zygnema, отсутствующие в реофиль- 
нкх сообществах рек Араратской равнины. Среди эпифитов в Туломе 
доминируют Ceratoneis arcus. Chaniaesiphon cnrvatus, Tabellaria floccu- 
!osa, и некоторые другие, из которых на исследованной территории 
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был обнаружен только Ceratoneis arc;: . Палет на камнях в Гуломе 
состоял из видов Chaetophora tuberculosa, Tolupothrix saviczii, Dic- 
hothrix sp., нм один из которых в реофильных сообществах исследо
ванных нами рек не был обнаружен, также, как и весьма специфич
ная для Кольского полуострова Didymosphenia gemlnata.

Менее ясную картину даст состав реофилов з водоемах Карелии. 
Гак например, в обследованных В С. Порсикнм [21] реках Суне и Шуе 
было зафиксировано отсутствие Cladophora glomerate, однако в Косал.м- 
ско.м протоке в 2-х км от этих рек водоросл.. развивалась ювольно обиль
но вместе с эпифитом Cocconeis pedlculus. Основным же отличием рео- 
фильной флоры водорослей Кольского полуострова и Карелии от Ара
ратской равнины является сравнительно хорошее развитие десмидиевых 
водорослей [16. 17, 21. 28].

По флоре водоемов Полярного и Северного Урала имеется работа 
II Н. Воронихина |֊1| Сообщества рек здесь характеризуются развитием 

I lydrurus foetidus и видов рода Llothrix, в особенности Ulothrix zona- 
ta. а также видов Spirogyra, Zygnema и Mougeotia.

Большой интерес представляет сравнение'Наших данных с реофиль- 
ной флорой пресноводных водорослей Крыма, который в этом смысле 
стоит особняком. Широко распространены в реках и ручьях Крыма, в 
отличие от рек исследованной территории виды Calothrix ранга, Ri- 
vularia Haematites. Phormidium umbilicatum и др. (5, 27]. Указанные 
виды хорошо известны в Западной Европе, ио не обнаружены ни на 
территории Араратской равнины, ни на всем Кавказе. Это говорит о 
большей флористической общности крымских горных речек с запад
но-европейскими, чем с соответствующими водоемами Кавказа [5]. 
Сходством двух сравниваемых флор является отсутствие в обеих 
I lydruruS foetidus.

К югу процент флористической общности реофильных ценозов, об
ластей. сравниваемых с Араратской равниной, значительно повышается. 
Например, в реке Дш.-пр среди штчзтых обрастаний доминирует 

Cladophora glomerate.. в валетах на камнях хорошо развивается Phor
midium favosum и Ph. autumnale. Из эпифитных диатомовых основ
ными являются Cocconeis placentula, С. pediculus, Diatoma vulgare, 
Rhdkosphenia curvata, (jomphonema olivaceum и др.

В Днепре, также как и в реках исследованной территории, от
сутствует Didymosphenia gerninata. Однако вялы Thorea ramosissima и 
Lemanea nodosa, весьма распространенные в Днепре, нами обнаруже
ны не были.

Флора .водорослей горных водоемов Средней Азии изучена хорошо 
[19]. Для горных потоков здесь характерны ценозы таких реофильных 
форм, как Cladophora glomerate, Phormidium favosum, Ulothrix zonata, 
llydrurus foetidus, Didymosphenia gemlnata. Hu нитях Cladophora glo
merate развивается значительное количество эпифитов—Synedra ulna, 
Cocconeis pedlculus, Diatoma vulgare и др.
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Исходя из вертикального распределения водорослей в горных райо
нах Средней Азии, реофильная флора водорослей исследованной тер
ритории относится к предгорному поясу, где характерной является 

•СЫорйога £)отсга1а [19].
Интересный материал для сравнения представляют также некото

рые данные по видовому состав} реофильных сообществ Испании [31] 
н Германии [30]. Здесь в отличии от Горной Норвегии и Северной Шве
ции [28], где основными являются зигнемозые нитчатки, доминируют 

;<1.>(1ор1юга £1ошега1а с эпифитами и виды рола РЬоппЙШт.
Таким образом, при сравнении руководящих форм флоры реофилов 

1։з разных районов СССР и Западной Европы (таблица), становится 
ясной разница между этими ценозами в северных и южных широтах, 

‘подтверждающая правильность классификации, предложенной П. П. 
Ширшовым [28]. Ценозы реофильных водорослей он делит на три типа: 

1) северный тип, характеризующийся отсутствием С1аборЬога <д!оше- 
га(а и обилием нитчаток из зигнемовых и Оес1о§бп1шп; 2) южно-рав
нинный тип, с обильным развитием ОаборЬога д!ошега1а и эпифитных 
диатомовых и отсутствием зигнемовых нитчаток: 3) тип горных ручьев 
• развитием Ну&игде, который вытесняет кладофору.

Таблиц а
Сравнительные данные по составу реофильных водорослей

!С1аИорЬога пИяпегаы
■Цталёа победа 
Нубгнгн* (ое։1<1п-з 
Зрий^уга яр. ->р. 
/удпета $р. $р. 
МодеоПа 8р. ^р.
<Хя!0£ОП||1П1 sp. <р.
.1Ло։Ьг|х хопа։л 
РЬогпцШит (агоянт 
Рп. аг1итпа1е 
СсгаШпеЬ акт 
СоссопеЬ рей к и I и> 
1)1ЛЮша уи|£агс

Таким же образом, но в более широком плане, характеризует рас
пределение пресноводных водорослей Л. М. Музафаров [19]. Основы- 

>ваясь на .многочисленных данных он считает, что в пространственном 
распре телении водорослей вообще следует различать следующие пояса: 
И северо-арктический, характеризующийся развитием багрянок и дес
мидиевых водорослей, 2) южно-равнинный пояс с обилием С1ас1ор1юга 
?1втега(а и отсутствием тропических и типично северо-альпийских форм 
летом; 3) субтропический пояс, где полностью отсутствуют северо-аль- 

р'ашнскне формы и наблюдается развитие тропических форм.
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Исходя из этого деления, флсхрх водорослей Араратской равнины 
следует отнести к южно-равнинному типу с характерным для него пре
обладанием С1ас1ор1։ога 21ошега1а и эпифитных диатомовых

Таким образом, достаточно многочисленные данные говорят о том. 
что средн пресноводных водорослей, кроме видов, характеризующихся 
космополитизмом, имеется немало таких, которые в своем распростра
нении ограничены определенными географическими районами, иногда бо
лее, иногда менее обширными.

К таким своеобразным в альгологнческом отношении районам сле
дует причислить .Араратскую равнину.
Лаборатория агрохимии АП АрмССР Поступило 19ЛЧ11 1961 г..

Ն. и. ԹԱՄքԴԱՆ

ՀԱՍ՚ՆԱԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐԻ 
ՖԼՈՐԱՅԻ Լ»«Ո1.ՈԴԻԱ։|ԱՆ-ԱՇ1«ԱՐ2ԱԴՐԱ>|ԱՆ ՐՆՈԻԹԱԴՐԻ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ււ է ւ(

Մինչև վերջին յամանսւկներր ալդոլոդների մեծ մասր ժխտում Լր ըէսդց- 
րահաւէ ջրերի ջրիմ ուոների աշխարհագրական տարած՛վածության պփնալափու- 
թյռլններր, սակայն այղ տեսակետր ներկայումս հերրվում Լ։

Արարատյան հարթավայրի մեր կողմից հայտնաբերված կոսմոպոլիտ ջրի
մուռների թվում եղել են նաև տեսակներ, որոնր հանդիպում են աշխարհագրա
կան որոշակի գոտիներոէմ. օրինակ՝ ուսումնասիրվող տերիտորիայում տա
րածված այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են ՕՏՕ՛ 11սէՕՈ£» թրԽ^ՍթՏ, Տթ1ր1111ՈԱ 
։ԱԶ]Օր ե ուրիշներ, որոնք հիմնականում հանդիպում են ՜. արսոիսլին շրջան- 
ներում։ ք)6Տ 1111 <113 |ՕՏ կտրդի ջրիմուռների տարածված ությռ ւնր նույնպես կախ
ված Լ աշխարհագրական գործոնից։ Մ ակաթ։ Է / տվեյի ցայտուն տվ լա քներ 
։:աա գվում են ալն դեպքում, երբ ՜ւամեմատվոէ մ են տարրեր շրջանների ջրի
մուռների ոչ միալՈ ցուցակները, այլե նրանց խմրակցութլունները:

Մեր ուսումնասիրած նյութի մեջ հատուկ հեաարրրրություն Լ ներկայաց
նում արագահոս ջրերի ջրիմուռների քսումրր։ Երր արաղս։ հոս ջրերի ջրիմուռ
ների վերաբերյալ մեր ստացած տվյալներր համեմատում են լ, աշխարհ այրա
կան խիստ տարրեր շրջանների { Արկտիկա, Կոլայի թերակղգի, Կւ։։ր!ւ(իար Կ՚րիմ, 
Միջին Ասիս։ և այլն) նույն տիպի ջրիմ ուոնհրի հետ, սողա ակներև Լ դա էէն ում 
այն տարբերությանը, որ գոյություն ունի Հյուսիսային ե հարավային շրջան
ների այղ խմրակցության ջրիմուռների միջև:

Եքնելով Պ. Պ. Շիրշովի յՅծ՚յ և II,. Մ. Մուղաիարովի [/#} կքասիֆիկսէցիա- 
յից> Արարատյան հարթավայրի ջրիմուոների ֆլորան պեսրբ Լ դասել հարավ- 
հարթավայրային տիպին, որում գերակշռում են այղ տիպի համար բնորոշշ 
(.յadophora ^1օւսօր3է3 և կպիֆիտային դիտտոմալ/ւնները;
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