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Кариологическое изучение таксонов и флористических комплексов 
в настоящее время широко привлекается для выяснения филогенетиче
ских отношений, происхождения и эволюции флоры [10—12, 18, 19, 23— 
29, 40, 43]. В цитологическом аспекте различия как между видами, так и 
популяциями могут выражаться в числе (полиплоидия, анеуплопдия), в 
структуре хромосом (кариотипические отличия) и в наличии В-хромо- 
сом. Полиплоидия — один из важнейших механизмов эволюции; виды с 
большим числом хромосомных рас должны считаться прогрессирующи
ми [44], так как кратное увеличение хромосомных наборов ведет к фор
мированию хромосомных рас с тенденцией превращения их в новые ви
ды. Увеличение числа хромосом обычно сопровождается морфологиче
скими отличиями, но в некоторых случаях (автополиплоидия) они про
являются слабо. Увеличение степени плоидности гораздо больше отра
жается на экологии таксона [4, 21,29]. Положение о влиянии полиплоидии 
на географическое распространение растений в настоящее время дискути
руется. Многолетние исследования Фаварже [29] показали, что гипотеза 
Хагерупа-Тишлера, за исключением особых случаев, не подтверждается. 
Изучение тропической флоры выявило, что полиплоидия не является 
реакцией организма на неблагоприятные условия среды. Обнаружено 
отсутствие корреляции между полиплоидией и широтой, долготой, уров
нем моря [29]. Цитогеографические исследования играют «важную роль 
при изучении популяций со «всего ареала рассматриваемого таксона, а 
также при изучении эндемичной флоры [18, 19, 28, 29]. Ареал поли
плоидной расы почти всегда отличается от такового диплоидного так
сона, обычно он бывает викарным. Вместе с тем у полиплоидного таксона 
иногда бывает промежуточный (или центральный) ареал по отношению 
к таковому анцестрального диплоидного таксона. Подобное положение 
обычно вызывается аллололиплоидией. В случае периферического ареа
ла полиплоидного таксона полиплоидия обычно связана с миграцией: 
может предшествовать миграции, сопровождать пли быть вызванной ею. 
Полиплоиды (с сбалансированным набором) более плодовиты, менее 
ограничены биологическими барьерами, что способствует их закрепле
нию в наиболее рецентных местообитаниях.

В некоторых семействах (Вгаззкасеае, Сурегасеае, СагуорйуПасеае) 
основную формообразовательную роль играет анеуплопдия, наличие кото
рой сопровождается морфологическими, экологическими отличиями так-
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сона, а также изменением его географической локализации. Ан еуп л ои
дия часто сопутствует гибридиза1ЦИ1И [25].

Структурные изменения в отдельных хромосомах характерны для 
большого числа видов (Onothera, Datura, Paeonia и мн. др.) и являются 
следствием соматических хромосомных мутаций, что приводит к обра
зованию новых экологических и географических рас.

Добавочные хромосомы также считаются важной особенностью 
внутривидовой и межвидовой дифференциации, отдельные географиче
ские расы часто разнятся -по числу В-хромосом.

Таким образом, в микроэволюции покрытосеменных отмечаются две 
линии возможных цитологических изменений: 1) генные мутации, струк
турная дифференциация и дифференциация по числу В-хромосом, 2) пе
реход от диплоидин к ортоплоидии и даже к анеуплоидии. По Эрендор- 
феру [21], пень дифференциация—гибридизация—дифференциация яв
ляется основой процесса микроэволюции покрытосеменных растений.

В настоящей работе в дополнение к раннее опубликованным [6—8] 
сообщаются новые сведения о некоторых основных эдпфикаторах сооб
ществ верхней части альпийского пояса г. Арагац. Приводятся хромо
сомные числа, основные числа, характеризуется степень плоидности, 
экологические и географические особенности 21 вида.

Материал собирался близ Арагацкой высокогорной комплексной 
биостанции, на привершинном плато южного склона, в окрестностях 
оз. Кари (3250 м над ур. м.). Предобработка и фиксация в большинстве 
случаев проводилась в полевых условиях. Подробная методика приво
дится в предыдущих работах [5—6].

Campanula tridentata Schreb. 96284*. Произрастает на сухих и уме
ренно влажных местах, один из основных доминантов альпийских ков
ров. Тип ареала переднеазиатский, условный кавказский эндем. Пред
ставители рода Campanula характеризуются высокой частотой В1хро- 
мосом: С. cenisia L., 2n = 34-J֊3B [41], С. latifolia L., 2n = 34-|֊3—5В 
|31], С. oblongifolia (С. Koch.) Charadze 2n = 90-f-2B [41], С. persl- 
folia L., 2n = 16-4-4В [ 15]. Интересен комплекс C. rotundifolia L. с боль
шим числом цитотипов и В-хро-мосомами: 2п = 34, 51, 68 [37], 2п = 34,68 + 
2—4В, 102 [31], 2п=68+1В, 72 + 4В [15]. При обсуждении возможностей 
увеличения числа хромосом у этого рода некоторые авторы [15, 31] счи
тают вероятным участие В-хромосом. Они ссылаются на наблюдавшиеся 
в роде Campanula соединения В-хромосом с отчлененными сегментами 
набора аутосом, когда В-хромосома превращалась в аутосому. Предпо
лагается, что склеивание хромосом также может играть дополнительную 
приспособительную роль в эволюции рода как источник генетической 
изменчивости форм [16]. Наши подсчеты подтверждают хромосомное 
число 2п = 34, впервые приводимое Гаделлой [31] для С. tridentata. Ди
плома с высоким основным числом—х=17**.

Номера гербарных листов кариологическч изученных экземпляров, хранящихся 
в гербарии БИН АН АрмССР.

♦ ♦ Основные числа приводятся по сводке Дарлингтона [20].
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Campanula aucheri D. С. 96285. Встречается на сухих каменистых 
местах, часто на скалах. Тип ареала переднеазиатский, ирано-кавказ
ская группа. Нами подтверждается хромосомное число 2п=34, приво
димое Гаделлой (30—32]. Диплоид, х=17.

Potentila gelida С. А. Меу., 96283. Произрастает на сухих каменис
тых склонах, встречается в олуговевших коврах, по краям осыпей и рос
сыпей. Тип ареала евразиатский, аркто-альпийский. В литературе [3] 
приводятся данные о гексаплоидной хромосомной расе этого вида с 2п = 
42, х = 7 (9, 34, 42]. Гиноше [33] на материале с Гиссарского хребта для 
Р. gelida приводит 2п=14. Нами на г. Арагац также обнаружена ди
плоидная хромосомная раса—2п = 14. Если следовать положению Стеб
бинса [44] о примитивности диплоидов при внутривидовой полиплоидии, 
го можно предположить, что формирование этого вида проходило в вы
сокогорьях Средней Азии и Кавказа. В дальнейшем при помощи поли
плоидии этот вид продвинулся на север.

г Chamaesciadum acaule (Bieb.) Boiss., 96288. Приурочен к сухим и 
’умеренно влажным местам. Является одним из основных компонентов 
-альпийских ковров. Тип ареала переднеазиатский, ирано-кавказская 
-группа. Кариологически неизученный, монотипный род с 2п=20, х=10.

1 Хромосомное число для рода приводится впервые.
Carex medwedewii Lesk., 96291. Встречается в основном на слегка

—увлажненных участках. Тип ареала переднеазиатский, армяно-кавказ-
ская группа. Хромосомные числа известны более чем для 400 видов. В
роде широко распространена анеуплоидия. Для восьми видов обнару
жена внутривидовая полиплоидия [13]. Тишлер [45] в зависимости от
бинизких видов, родов и семейств делил высшие расте

ния на 4 типа, одним из них были тип Сагех, у которого близкие виды и 
даже разновидности имеют различные основные числа. Для изученных 
нами экземпляров установлено 2п = 32, х = 8. Тетраплоид. Число хромо
сом для данного вида приводится впервые.

Cerastium cerastioides (L.) Britt., 96276. Является одним из рас
пространенных компонентов альпийских ковров. Приурочен к сухим и 
умеренно влажным местам. Тип ареала голарктический, аркто-альпий
ский. Нами подтверждается хромосомное число 2п = 38, х=19, ранее при
водимое для этого вида другими авторами [13, 14. 17, 22, 36]. Диплоид 
с высоким основным числом—х=19.

А1сЫт111а саисаз1са Визег., 96281. Широко распространенный вид 
встречается на сухих каменистых участках. Представители рода—поли
плоидные апомикты с высокими хромосомными числами. Хромосомное 
число приводится впервые—2п = 108. Этот вид имеет самое высокое хро
мосомное число из всех изученных нами видов альпийского пояса 
г. Арагац.

Небузагит агшепиш Во1з5., 96277. Произрастает на каменистых
участках вне сомкнутых ковровых фитоценозов. Тип ареала армянский 
горный. Для рода приводится один полиплоидный вид. Н. зеНдегшп 
1 исег с 2п = 48 [1]. Из остальных 19 видов 8 имеют 2п= 14, х = 7, 10 ви- 
Биологический журнал Армении, XXV, ^^2.
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дов 2п = 16, х = 8. Можно предположить, что основным видообразова
тельным фактором данного рода является анеуплоидия и лишь в редких 
случаях происходит кратное увеличение хромосомных наборов. Хромо
сомное число для Н. armenum 'приводится впервые—2п=14, х = 7. 
Диплоид.

Nepeta supina Stev., 96279. Встречается на каменистых осыпях и 
россыпях, в трещинах скал. Условный кавказский эндем. Хромосомное 
число приводится впервые—2п = 18, х = 9. Диплоид.

Nepeta rechenbachiana Fisch, et C. A. Mey., 96280. Произрастает 
на скалах и каменистых россыпях. Тип ареала северо-иранский. Хромо
сомное число приводится впервые—2п = 36, х = 9. Тетраплоид.

Pedicularis crassirostris Bunge, 96271. Произрастает на умеренно 
влажных участках, является компонентом мезофильных 1ковров. Тип 
ареала переднеазиатский, условный кавказский эндем. Хромосомное 
число приводится впервые 2п = 16, х = 8. Диплоид.

Pedicularis armena Boiss. et Huet., 93275. Произрастает на сухих, 
рано освобождающихся от снега участках. Тип ареала малоазийско-кав- 
казский. Хромосомное число приводится впервые—2п = 16, х = 8. Диплоид.

Colpodium araraticum (Lypsky) Woronow, 96290. Произрастает на 
сухих и умеренно влажных участках, на лугах и в ковровых фитоцено
зах. Тип ареала иранский, горный. Число хромосом приводится впер
вые—2п=42, х = 7. Гексаплоид.

Solidago virgaurea L., var. alpestris (Waldst. et Kit, ex Willd, D. C.), 
96273. Произрастает на осыпях и россыпях вне сомкнутого фитоценоза. 
Тип ареала голарктический. Хорошо изученный вид, хромосомное число 
2п = 18, х = 9 [3]. Наши подсчеты подтверждают данные других авторов 
[3]. Диплоид.

Carum caucasicum Boiss., 96274. Произрастает главным образом на 
влажных участках, один из основных компонентов альпийских мезо
фильных ковров. Тип ареала переднеазиатский, армяно-иранская груп
па. Хромосомное число впервые установлено А. П. Соколовской и О. С. 
Стрелковой [10], 2п = 20—24. Изученные нами арагацкие экземпляры в 
диплодном наборе имели 22 хромосомы, х=11. Диплоид.

Ihymus rariflorus С. Koch., 96278. Приурочен к каменистым осыпям 
и россыпям. Тип ареала передпеазиагский, ирано-кавказская группа. 
Хромосомное число приводится впервые—2п = 24, х = 6. Тетраплоид.

Ziziphora raddei Juz., 96289. Встречается на крупно-каменистых 
склонах отдельными экземплярами. Тип ареала армянский горный. Ка- 
риологически малоизученный род. Известны хромосомные числа у двух 
видов Z. capitata L., Z. perslca Bunge, 2n = 16 [3]. Памп приводится 
хромосомные число для третьего вида Z. raddei—2п = 18, х = 9. Ди
плоид.

Zerna adjarica (S. et L.) Nevski, 96282. Произрастает па сухих 
местах, каменистых осыпях и россыпях. Условный кавказский эндем. 
Хромосомное число известно только для одного представителя рода —
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Z. incrmis (Leyss.) LindL ,2п=56 [39]. Хромосомное число для Z. adja- 
rica приводится впервые—2п = 42, х = 7. Гексаплоид.

Sibbaldia semiglabra С. А. Меу., 96272. Произрастает на умеренно 
влажных ‘пологих участках, один из основных компонентов мезофиль
ных альпийских ковров, местами образует сплошной покров. Тип ареа
ла переднеазиатский. Хромосомное 
х = 7. Диплоид.

число приводится впервые—2п = 14,

Микрофотографии хромосомных наборов некоторых видов флоры 
горного массива Арагац:

Рис. 1. Alchimilla caucaslca Baser, 2n —108. Рис. 2. Solidago virgau- 
rea C., var. alpestris (Waldst. et Kit ex Wild. D. C.), 2=18. 
Рис. 3. Nepeta reichenbachiana Fisch, et C. A. Mey., 2n = 36. 
Рис. 4. Nepeta supina Stev., 2п = 18. Рис. 5. Campanula aucheri D. C., 
2n֊ 34. Рис. 6. Campanula tridentata Schreb., 2n=34. Рис. 7. Cha- 
maesciadum acaule (Bieb.) Boiss., 2n=20. Рис. 8. Ziziphora raddei

Juz., 2n = 18.

Pulsatilla albana (Stev.) Bercht et PresL, 96286. Встречается на 
каменистых участках, сухих солнечных склонах. Тип ареала малоазий- 
ский горный. Хромосомное число установил Лангле [38], 2п = 16, х = 8.
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Наши подсчеты подтверждают вышеуказанное хромосомное число.
Диплоид.

Alopecurus armenus (С. Koch) Grossh., 96287. Произрастает на су
хих солнечных склонах среди крупных камней. Тип ареала переднеазиат- 
ский горный. Хромосомное число приводится впервые—2п = 42, х = 7. 
Гекса-плоид.

Таким образом, из 21 изученного нами вида, для 13 число хромосом 
приводится впервые. Из общего числа изученные видов только семь ока
зались полиплоидами разной степени плондности. Это, в основном, пред
ставители сем. Poaceae: Alopecurus armenus 2n=42, Zerna adjarica 
2n=42, Colpodium araraticum 2n=42. Остальные четыре полиплоида 
из разных семейств: Carex medwedewii 2n=32, Alchimilla caucaslca 
2n=108, Nepeta recnenbachiana 2n— 36, Thymus rariflorus 2n=24.

Из двух исследованных нами видов р. Nepeta один оказался ди- 
1ПЛ0ИД0М (N. supina 2п=18), другой тетраплоидом (N. rechenbachiana 
2п = 36). Оба вида часто встречаются вместе, в одинаковых экологиче
ских условиях, однако N. supina распространен гораздо шире.

Нами впервые приводится число хромосом для монотипного рода 
Chamaesciadum (Ch. acaule, 2п = 20), который широко распространен в 
верхнеальпийском поясе массива г. Арагац и является одним из доми- 
нантов альпийских ковров.

Среди основных эдификаторов установлено 5 видов с высокими ос
новными числами: Cerastium gerastioides х = 19, Campanula tridentata 
х= 17, С. aucheri х = 17, Carum caucaslcum х =11, Chamaesciadum acaule 
x=10. Эти виды, как правило, обладают довольно высокой жизнен
ностью и приспособляемостью к условиям внешней среды, более высокой 
конкурентоспособностью. По-видимому, это большей частью амфиди- 
плоиды. Виды с высокими основными числами широко распространены в 
природе. Примером может служить род Campanula, из 238 цитологиче
ски изученных видов которого более половины 136 (119 видов с 2п = 34 
и 17 с 2п=68) имеют основное число 17 [3].

Основные эдификаторы сообществ верхней части альпийского пояса 
массива г. Арагац представлены как диплоидными видами: Campanula 
tridentata 2n = 34, х = 17; Pedicularus crassirostris 2n —16, x = 8; Carum 
caucasicum 2n = 22, x = ll, Taraxacum crepidiforme 2n = 16, x = 8 [6]; 
Chamaesciadum acaule 2n=20, x = 10; Slbbaldia parviflora 2n = 14, x =7 
[7]; S. scmiglabra 2n=14, x-7; Nepeta supina 2n = 16, x = 8, I iedysa- 
rum armenum 2n--16, x = 8, так и полиплоидными: Koeleria caucaslca 
2n —28, x = 8 |6]; Veronica gentianoides 2n=48, x—8 |7|; Myosotis 
alpestris 2n = 24, x = 7 |6|; Trifolium ambiguum 2n=48, x —8 [6]; Gnap- 
halium supinum 2n=28, x = 8 [6].

Таким образом, кариологическое изучение основных эдификаторов 
сомкнутых и открытых фитоценозов показало, что в суровых условиях 
существования (3250 м над ур. м.) произрастает достаточно большое 
число диплоидных видов эдификаторов сообществ, что не согласуется с 
широко распространенным положением о том, что полиплоидия являет-
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ся реакцией организма на неблагоприятные условия среды, так как 
влияние полиплоидизации в первую очередь сказалось бы на видах, 
имеющих преобладающее значение в сообществах.
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Ա. Խ. ՊՈՎՈՍՅԱՆ, Ս. Դ. ՆԱՐԻՆՅԱՆ, Վ. Ե. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՌԱՆ ԱԼՊՅԱՆ ԴՈՏՈՒ ՎԵՐԻՆ ՄԱՍԻ ՐՈՒՍԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ԷԴԻՖԻԿԱՏՈՐՆԵՐԻ ԿԱՐԻՈԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋԸ

Ամփոփում

Ներկա (ում и տ՚աքսոնների և ֆ լո ր ի ստ ի կա կան կոմ պ լե քսն եր ի կարիռլո֊
զ ի ա կ ան ուսումնասիրությունների արդյունքները ֊լայնորեն կի րա ռվո ւմ են 
ֆլորա յի ծագման, էվոլյուցիայի և ֆիտ ո գեն ե տ իկա կան հարաբերությունների 
պարզաբանման համար։

Ուսումնասիրվել են գորգային համակեցությունների, ինչպես նաև բա֊ 
րացրոնների բաց համակեցությունների գերակշռող բուսատեսակների (էդիֆի- 
կատորների) քրոմոսոմների թիվը։

Ուսումնասիրված տեսակներից 15֊ը դիպլոիդներ են' Campanula tHden- 
tata, Carum caucasicum, Chamaesciadium acaule, Cerastium Cerastioides

6֊ը պոլիպլոիդնևր' Carex medwedewii, Ne peta rechenbachiana, Col- 
podium araraticum, Thymus rariflorus, Zerna adjarica, Alopecurus arme- 
nus.

/Zyu ո լա ո լմն Ш\иիրությունը ցույց է տալիս, որ ալպյան գոտոլ կլիմայա֊
կան խիստ պայմաններում էդիֆիկատոր հանդիսացող բուսատեսակների զգա֊ 
լի մասը դիպլոիդներ են, սակայն իշխում է այն կա րծ ի քը, որ գոյության դա֊ 
ման պայմաններում աճում են հիմնականում պ ռլիպ լո ի դն ե ր, որը չի հաստատ֊ 
վում բերված տվյալներով։
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