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ГЕОГРАФИЯ II ЭКОЛОГИЯ МНОГОЛЕТНИХ ВПК АРМЕНИИ

В Армянской ССР ирон (растает 16 видов многолетних вик Из них наиболее ши- 
роко распространены и встречаются в обилии вика изменчивая, вика изящная, вика 
пестрая, вика Гроссгей.ма. Изучение показало, что эти виды высокоурожайны, ценны в 
кормовом отношении и наиболее перспективны тля введения в культуру лугопастбищ
ного хозяйства. В настоящей статье рассматриваются географическое распространение 

а։ экологические условия этих видов.

В Армянской ССР произрастает 16 видов многолетних вик [3, 3, 
10, II]. По данным паспортизации [1] и наших исследований, из них в 
Армении широко распространены вика изменчивая (Vicia variabilis 
•Frcun et Sint), вика Гроссгейма (Vicia grossheimil Ekvtim), вика 
изящная (Vicia elegans Guss.), вика пестрая (Vicia variegata Willd), 
менее распространены вика Баланзы (Vicia balansae Boiss), вика об
рубленная (Vicia truncatula Fisch.), вика агмаганская (Vicia akhmagani- 
ca Kazar), вика армянская (Vicia armena Boiss.), остальные виды встре
чаются редко.

Вики Гроссгей.ма, изменчивая, изящная и пестрая высокоурожай
ны, ценны в кормовом отношении [4, 7] и наиболее перспективны для 
введения в культуру лугопастбищного хозяйства республики. В настоя
щей статье рассматриваются географическое распространение и эколо
гические условия этих видов.

Вика Гроссгейма — широко распространена и обильно встречает
ся в субальпийском поясе Базумского, Памбакского, Цахкуняцкого и 
Aperyнннекого хребтов, а также в лугостепном и субальпийском поясах 
Дорийского и Гукасянекого нагорий, реже встречается па горном мас
сиве Арагад (рис. 1). На южных границах своего ареала она встречает
ся на высоте 2000—2600 м над ур. м. По склонам хребта Цахкуняц, по 
южной части Апаранского плато и Памбакского хребта на высоте 
1800 м доходит до Гукасянских гор на западе. Северная граница ареала 
вики Гроссгей.ма выходит из пределов Армении и по Три а детскому и 
Картол и некому хребтам она далее распространяется по всему большо
му Кавказу (1500—2800 м над у.р. м.).

Восточная граница со склонов горы Лалвар через долину реки Де
бет (выше 1400 м) переходит на склоны г. Халаб (Базумскпй хребет). 
Далее она проходит по северным и северо-восточным склонам Памбак
ского, Арегун'пйского хребтов и доходит до Красносельского перевала 
(рис. 1, табл. 1).
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Рис. I Распространение вики Гроссгейма по Армянской ССР (по Г. Г 
Гоняну, 1957 г.).

Таблица 1

Распространение мн >голегн;1х вик по Армении в связи с высотой над ур. м

Географические районы

Вика Вика 
Г о.’сгейма изменчивая

Вика 
изящная

Вика 
пестрая

вы ?о ные границы, м

Зангезурский хребет ................
1 егамский хребет....................
Памбакский, Арегунийский, 

Иахкуняцкий хребты • • •
Бассейн р. Памбак и Лорий- 

ск >е нагорье • .....
Гукасянск^е нагорье .... 
Ларелегис ...........................
Бассейн р. Агстев* • • 
Горный массив Арагац 
Бассейны аздан

ван * ро е-
Денинаканское плато (Джаджуп) . 
Юг .сточные отроги Цахкун.щ. 

кого хребта и массив Араилер •

Мика изменчивая

20 0 2200

1400-2 1С0 
1800 - 220 )

1500 -2200
2000 2400

2100 2100

I

!

1080 2500
1650 2600

12С0 1400

1 150-2750 
500 -1100 
1600 1900

1500-2100
1800 2200

1500 2000

1

1640-1800
14500 -2600

1640-1580
1500 2750

140) -2200

1400 18'0

1400 2100
1400 1800

1400 1300

1200 ֊ 1800 
1800-2070 
1700 -1750 
800 -ГЮ0 
1400—1800

1560 2100
1100 2110

1400 1800
— произрастает наи кигтопи . о лугах, залежах, в хлебных по-

лее широко пасло3* "Рвделах Армении из изучаемых видов наибо. 
широко распространена от степного пояса до субальпийского

севах,
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(2600—2750 м над ур. м.). Встречается в обилии в Даралегисе, на скло
нах Гегамского хребта, в бассейне р. Раздан, умеренно на Зангезурском 
хребте, южных отрогах Цахкуняцкого хребта, на массиве Араилер, на 
Джаджурской возвышенности и в бассейне р. Агстев (рис. 2).

Южная граница ареала проходит по склонам Мегринского. Занге- 
зурского, Айоцдзорского хребтов, по среднему течению р. Арпа и по 
южным отрогам Варденнсского хребта, переходит на юго-запад
ный склон Гегамского хребта, затем по среднему течению р. Раздан, юж-

Рис. 2. Распространение вики изменчиво»! по Армянской ССР (по Г. Г. 
Гоняну, 1957 г.).

ным отрогам Цахкуняцкого хребта и по южным склонам массива Ара- 
Iац переходит на Ленинаканское плато. Западная граница ареала выхо
дит из пределов СССР и охватывает территорию Турецкой Армении [12]. 
Северная граница ее с северо-восточной части Гукасянской равнины пе
реходит па южный склон Б а зу мок ого хребта и по юго-восточным скло
нам массива Лалвар-Леджан спускается к Ламбалинской равнине. От
сюда восточная линия ареала проходит по бассейнам рек Воскепар, 
Агстев, Ахум, Тавуш, выходя на Севанский хребет далее на юг по Зан- 
гезурскому хребту.

Вика изящная — произрастает па сухих местах природных кормо
вых угодий, в хлебных посевах, редко—средн кустарников. Распростра- 
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пеня в горно-степном н лутостеином поясах безлесных районов, охваты՜ 
вая среднегорную, а в южных районах н высокогорную зоны, в пределах 
высот 1400—2600 м нал ур. м. (табл. 1).

Вика изящная в обилии встречается в бассейне р. Арпа, на южных 
отрогах Варденисского хребта, на юго-западных склонах Гегамского 
хребта н в бассейне р. Раздан. умеренно—на южных, юго-восточных от
рогах Памбакского ։и Цах кун ян кого хребтов и -на массиве Араилер.

Южная граница ареала почти совпадает с линией ареала вики из
менчивой, местами охватывая отметки несколько ниже расположенных.

’не. 3. Распространение вики изящней по Армянской ССР (по Г. Г 
Гоня ну, 1957 г.).

высот. На западе граница
из пределов Армении. По данным Шишкина [12], в Турецкой Армении 
•с'речапся в Мушском (Секови), Эрзрумском (Зивин) и Баязетском

-пинан) районах.-Северная граница преходит но южным склонам мас- 
р.иац, Цахкуняцкого, Памбакского хребтов и по западному бере

гу оз. Севан и переходит на 
По юго-восточным склон

проходит южнее Гукасянеких гор и выходит
в Турецкой Армении

юго-занадные склоны Гегамского хребта. 
ам Варденисского хребта она переходит на вос- 

Ь1ые склоны Зангезурского (рис. 3).
бенистих т встРсчается в сухих условиях, на камедистых, те- 
нЕ;.^Г^^800-'500 М)’ ^~го (1500—2400 м) и 
ти совпадают М Н' ’’ М’ поясов- Границы ее ареала поч-

С '1,<1|1И11ИМИ Распространения вики изменчивой, однако 
• м.) поясов. I раницы ее ареала поч-
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она встречается и в пределах субальпийского пояса.
В Армении распространение ьики пестрой носит диффузный харак

тер. Она в обилии встречается на восточных отрогах Зангезурского 
хребта, в Даралегисе, на склонах Гегамского хребта, в бассейне р. Раз
дан, откуда поднимается до западного берега оз. Севан (рис. 4).

Многолетние вики не встречаются на нижних предгорьях (сухостеп
ной пояс) Араратской долины. Из изучаемых видов вики изменчивая и 
изящная пе встречаются также на Дорийском и Гукасянском нагорьях 
и в субальпийском поясе всех хребтов и горных массивов Армении

Изучение факторов, благоприятствующих их развитию в районах 
обильного распространения, дали возможность выявить экологиче 
ские условия роста и развития многолетних вик

Рис. 4 Распространение вики пестрой по Армянской ССР (по Г. I .
Гоняну, 1957 г).

Климат в пределах распространения вики изменчивой, вики изящ
ной и вики пестрой умеренно-холодный и умеренно-теплый с несколько 
выраженной континентальностью. На верхних границах климат холод
ный горный, а на нижних степной-континентальный с холодной зи
мой. Среднегодовая температура (г. м. с. Фонтан, Раздан) 5—5,8°. Зи
мой часты сильные морозы и мете.ти, но снижение температуры (ян
варь—февраль) до —20,6—25,7° не оказывает отрицательного влияния 
на указанные виды благодаря наличию хстойчивого снегового покрова.
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Самые жаркие дин наблюдаются в августе (абсолютный максимум 
— 33.6 ), когда преобладающая часть травяной растительности вы

горает, однако до этого периода вика почти завершает годовой цикл 
своего развития. Годовая сумма осадкоз здесь составляет 550—600 мм, 
при этом большая часть их выпадает в весенние месяцы и в июне. Здесь, 
преобладают ясные и малооблачные дна (табл. 2).

В районах обильной встречаемости вики Гроссгейма сумма атмо
сферных осадков за год составляет 600—900 мм (г. м. с. Калинино). 
Обильные, часто проливные дожди идут в мае-июне. Вследствие преоб
ладания пасмурных дней весна бывает холодной, за ней следует уме
ренно-теплое или умеренно-холодное лето, со среднемесячной темпера
турой воздуха самого жаркого месяца (августа) не более 16°С (табл. 2)

Анализ данных показывает, что разница в сумме эффективных тем
ператур (выше 0°) Лорийской равнины и Гегамского нагорья неболь
шая, а абсолютные максимумы воздуха в обоих районах почти одинако
вы (33,0 33,6°). Среднемесячная температура воздуха летних месяцев 
на Гегамском нагорье на 2—2,5е выше, чем на Дорийской равнине, хо
тя среднегодовая температура одинакова (5,7—5,8°). Зимой часты за
падные и юго-западные сухие и холодные ветры, достигающие 17֊ 
20 м/сек. Ветровая эрозия, сильные морозы, отсутствие нередко устойчи
вого снегового покрова, влажный режим погоды и недостаток тепла з 
вегетационный период являются препятствующими факторами распро
странения вики изменчивой, вики изящной и вики пестрой на Дорийской 
и Гукасянской нагорных равнинах. Распространению многолетних вик 
на нижних предгорьях Араратской долины препятствует недостаток 
влаги, воздуха и почвы.

Почвенные условия в пределах распространения многолетних вик Ар 
мепни, также весьма разнообразны. Они представлены следующими типа
ми: каштановыми, черноземами, горно-лесными, горно-луговыми [9]. Вики 
изменчивая, 'изящная и пестрая в основном приурочены к каштановым 
почвам и черноземам. Сильная каменистость каштановых почв не ме
шает успешному развитию этих видов. В зоне черноземов перечисленные 
три вида больше всего встречаются на склонах, где существует умерен
ный режим увлажнения почвы. Вика изменчивая произрастает на срав
нительно мощных почвах более спокойного рельефа, а вика изящная и 
вика пестрая на маломощных, часто хрящеватых почвах крутых склонов. 
Вика Гроссгейма распространена на слабовыщелочных черноземах 
Дорийской и Гукасянской равнин, однако она также лучше растет и 
развивается на галечных, чем глинистых черноземах. Приурочена гакж* 
к горно-луговым почвам субальпийского пояса, отличающимся шач.՛.- 
тельной скелетностыо, местами каменистостью и богатым обломочным 
материалом породы. Таким образом, богатые карбонатами подпочечно
го слоя склоновые суглинистые горио-луювые почвы вместе с другими 
-кологпческими факторами благоприятствуют распространению вики 
Гроссгейма в субальпийском поясе.
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.Многолетние вики в Армении распространены в составе раститель
ных типов и группировок горно-степного, лугостепного, горно-лесного и 
субальпийского поясов. В степном поясе они распространены но его 
верхней зоне. В этой зоне весьма характерным признаком степной рас- 
т ителыюстп является массовое развитие в ее фитоценозах представите
лей разнотравья и бобовых (6, 8]. Бобово-разнотравные и бобово-злако
во-разнотравные степи распространены в Даралегисе, на склонах Гегам- 
ского хребта, горного массива Арагац н др. районах. Они отличаются 
богатым видовым составом, в ценозах которых в обилии встречаются 
вика изящная и вика изменчивая.

Па сравнительно спокойных склонах частыми спутниками вики из
менчивой являются Dactylis lomerata L. Festuca sulcata L., Hordeum 
bulbosum из бобовых Medicago sativa L., Trifolium ambigoum Bieb., T. 
alpestre L. На более сухих склонах встречаемость вики изменчивой 
снижается и увеличивается — вики изящной. В этом поясе часто встре
чаются перелоги [6], в травостое которых нередко преобладают вика 
изменчивая и вика изящная, составляющие виковые перелоги.

Вика изменчивая, вика изящная и вика пестрая наиболее обильно 
встречаются в лугостепном поясе, на б^бсво-разнотравных, •бобово-раз
нотравно-злаковых типах лугостепей. Изредка по южным склонам, осо
бенно в районе Даралегиса, они поднимаются до 2700 м над ур. м.

В более сухих условиях лугостепей Даралегиса, Гегамского и Зан- 
гезурского хребтов на слабокрутых, но хрящеватых и нередко ’каменис
тых склонах развиваются сухие бсбово-злаково-разнотравные лугосте- 
ни часто с обильным участием вики изящной и вики изменчивой, кото- 
рые чередуются с лу гостей ью, с обилием клеверов Бордзиловского, аль
пийского, красного. Последние местами сильно развиваются и 1Произво- 
тят впечатление чистых посевов этих трав. Бобовые лугостепные группи
ровки являются вторичными и развиваются на местах бывших пахотных 
участков, образуя бобовые перелоги [6].

Обильное участие в травостое лугостепей и лугов Армении бобовых 
и разнотравья можно объяснить широтным расположением и наклон
ностью преобладающей части территории к юго-востоку, благодаря че
му Армянское нагорье отличается более продолжительным («порядка 
2500 часов) солнечным сиянием дня [2].

Почвы преобладающей части республики подстилают лавовые «поля» базальтоз 
и։ 1езито-базальтов и гуфов или рыхлые продукты выветривания указанных пород, ко- 

своей трещиноватостью, пористостью, а также богатством карбонатов создают 
проницаемые подпочвенные слои [9|.

J .меренное выпадание осадков (500—700 мм», а также склсновость создают уме
ренный режим увлажнения почв.

Указанный комплекс экологических факторов не допускает усилен- 
ного развития дернового процесса, поэтому на лу го-степ ях и лугах Ар- 
,1е|111И наряд} с злаковыми одинаково обильно развиваются бобовые н 
j՛։ •шлр<п'ные [8]. Эти экологические условия и благоириятств\ ют раз- 
-4 1 ию и распространению бобовых трав, в том числе и многолетних вик. 

। Перс пиленные виды нами изучаются с 1954 года. В результате 
‘2 .К1НСЙ экспериментальной работы нами получен высокоурожайный 
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сорт-популяция вика Гроссгейма («дорийский»), который поставлен на 
станционное испытание и предварительное размножение.

Опытная работа с многолетними никами проводилась на Лорийской 
экспериментальной базе и продолжаете•։ в настоящее время на Севан 
ской горно-луговой опытной станции.

ЦиституI животноводства и всւеринарип 
МСХ АрмССР Поступило 18.IV 1972 г.

Դ. Դ. ՂՈՆՅԱՆ

ՀԱՅԱ11ՏԱՆԻ Ր1ԱՄԱՄ8Ա ՎԻԿԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 
ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՆ

II. մ փ ո փ ո I մ

Գրականություն մեջ եղած տվյալների ու սեփական ոաումնասիրություն
ների հիման վրա հաստատվում Հ, որ Հայաստանում տարածված են րագմամ- 
/ա ւ 1Ւ'ւԿ՚Ւ '<> տեսակ։ Դրան ցից ամենից շատ տարածվածներ են փոփոխա ■ 
կան, գեղանի, Դրո սհ եյմ ի և խայտաբղետ տեսակսսրր։

Գրոսհեյմի, փոփոխական, գեղանի և խայտաբղետ վիկերը որպես կերա
բույսեր բարձը արմ եք են և ավելի հեռանկարային։

Գրոսհեյմի վիկը (Vicla grօտտlieiniii Ekvtim) լա յն չափ ով տա
րածված է թաղումի, Փամբակի, Ծաղկունյաց, Արեգունի, Սևանի լեոնաշղթա- 
Ների մերձալպյան գոտում, էոռվա և Ղ ո ՚ կ ա ս J ա ն ի սարահարթի մարգադետնա- 
տափաստանային և մերձալպյան գոտիներոլմ։

Փոփոխական (V. variabilis Erlin et Sint) գեղանի (Vicia elegans (hiss) և 
խայտաբղետ վիկերր (ViCl'fl variegata Wil Id). Հայաստանում ավելի առատ 
• անգիպում են Դարելե գե սու մ, Գեղամա լեռնաշղթայի լանջերում, Հրագգանի 
և Մ արմարիկ գետերի ու Սևանի լճի ա վ ա գանն ե ր ո ւ մ ։ Ավելի քիչ սրանք հան- 
գիպում են Ծ ա ղկուն յա ց լեռնաշղթայի փեշերում, Հաջուռի բարձրավանդակում, 
Ագստև գետի ավագանում, Եղվարդի, Ապարանի սարահարթերում։

Հողվածում տրված Լ բազմամյա վիկերի տարածման վայրերի ֆիգիկա- 
աշխարհագրական պայմանների վերլուծությունը և ուսումնասիրվող տեսակ
ների գարդացմանր ա ր գ ե ւ ա կ ո ղ ու նպաստող ֆակտորների ուսումնասիրության 
հիմքի վրա րնութ ա գրում ղրանց էկոլոգիական պայմ անները։
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