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Р О. ГЕОДАКЯН

О СМЕНАХ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ОБСЫХАЮЩЕМ
ДНЕ ОЗЕРА СЕВАН

Изменения условий местообитания растений прибрежной полосы обсыхающего дна 
озера Севан, связанные с неодинаковой степенью увлажнения, обуславливают смену 
травостоя, который на всех участках меняется от гидро- и гигрофильных видов до ме
зофильных. ' хЗИ

В связи с понижением уровня озера (на I.XII.1973 г. уровень его 
находился на высоте 1897 м) освободилась значительная территория — 
примерно 210 кв. км к 1.XII. 1973 г. Вопросами зарастания обнаженных 
грунтов занимались в разное время Карапетян [7, 8, 9, 10;, Казарян и 
Карапетян [6], Наринян и Карапетян [12]. Ковда [11), Акопян [I]. Опи
сание флоры и растительности освобожденных грунтов были сделаны 
Барсегяном (2^. ‘ "

Нами проводились стационарные наблюдения на юго-западном по
бережье у пос. Мартуни в течение 1969, 1970, 1973 гг. Ширина обсохшей 
полосы здесь составляет 1210—1850 м (по данным 1973 г.). Цель .иссле
дования состояла в определении направления развития растительного 
покрова и скорости его изменения. В

Первые стадии зарастания и формирования ценоза наблюдались на 
".осах \ хстьев рек Мартуни и Аргичи и на прибрежной полосе [5]. Изме-
нсние уровня грунтовых вод и неровности микрорельефа обсыхающего 
дна обусловили неодинаковый характер зарастания, особенно на первом 
этапе формирования растительного покрова.

В 1969 г. грунтовые воды иа косе р. Мартуни залегали на глуби
не 5—6 см, в 1970 г.— на глубине 60 см [4], в 1973 г 
в 1969 г. коса, вытянутая вдоль дельтового русла реки, имела 
к м. в 19/0 г. она походила скорее на террас) реки - - 
ходила к ее основанию, в 1973 г. коса-терраса отошла 
20—22 м (по сравнению с 1970 г.).

— на глубине 65 см.

, а озерная вода
длину 

под-
от уреза воды на

нообиа\ны7п-ёт °Ле'11'1'''' ГРУ!'Т способств°вал поселению самых раз- 
ао о .опа ՝ ,И՜ П°-ТОМУ К°Са 8 "еРвый существования (1969) 

характеризовалась случайным подбором видов-неопределеиными труп-

В 1969 г. степень проективного 
здесь не превышала 2%, а в 1970 и 
нятно, что с изменениями условий 
растительный покров (табл. 1).

пировками. по Щенникову [13]. пли 
ронову [3]. пионерными группировками, по Во-

^юкрыгия растительного покровз 
1973 гг. приближалась к 100%. По
на косе почти полностью сменился



О сменах растительного покрова на обсыхающем дне озера Севан

Таблица I
Растительность косы реки Мартуни (данные с пробной площади 10X10 м)

Видовой состав

Степень проектив
ного покрытия. °/0 Высота стеблей, см Обилие (no 

Друде)

1969 1970 1973 1969 1970 1973 1969 1970 1973

luncus bufonlus 
Epiloblum hirsutum 
Cyperus fuscus 
Pollgonym avlculare 
Puccinellia sevangensis 
Veronica anagalls-aquatlca 
Trifolium repens
Plantago major 
Salix escelsa 
Trifolium bordzitovskyi 
Agrostis alba
Carex vesicaria 
Phragmites communis 
Equlsetum arvense 
Calamagrostis eplgeios

15-20

;0.5 -5,05.0-6,0 
.0.5-3,0 45-50

sol 
sol 
soi 
sol 
sol

sol

sol
sol

sol

80
10

8

25

2
10
50

45-50 
10-15 
30 -35 
10-15 
12-15 
15-18

8-10

60-65
10-13
30—35
10-15
10-12

10-1

cop, 
sp 
sp 
sol 
sol՜ 
sol 
sol 
sol

sp 
sol 
sol 
sol 
sol
sp 
сорг

sol

2

С первого года существования косы здесь поселяется плотнокусто- 
вый многолетний злак бескильннца севанская, которая является первым 
закрепителем песков Севана и семена которой, возможно, имелись в 
озерном иле и сохранили способность к прорастанию. В 1973 г. этот 
плотнокустовый многолетний злак уступает место ползучекорневищным 
многолетним злакам (Agrostis alba, Calamagrostis eplgeios), которые 
являются более ценными трава ми в кормовом отношении. Умеренная 
влажность грунта, а также наличие свободной от растительности плоша
ла содействовали быстрому поселению и интенсивному разрастанию 
многолетних бо'бовых (в особенности ползучего клевера, а также клевера 
Бордзиловского).

Высокая выживаемость однолетних и возобновление многолетних 
визов привели к их преобладанию (80%) в 1970 г. Необходимо отметить 
также высокую способность к возобновлению однолетника птичьего 
горца. В 1973 г. основной фон растительного покрова состоял из наибо
лее устойчивых злаков и осок (в сумме 57% проективного покрытия).

Совершенно иной характер зарастания мы наблюдали на косе р. Ар- 
гичи. Понижение уровня воды здесь привело к разветвлению русла на 
ряд рукавов и ослаблению скорости потока, так как освобожденная по
верхность была относительно ровной. В 1969 г. вода отступила на~37,8 м 
по сравнению с 1968 г., а -в 1973 г.— на 50 м .по сравнению с 1970 г. В 
1969 г. глубина залегания грунтовых вод составляла 4 8 см, в 1970 г. 
10—17 см, а в 1973 г.— 18—22 см. Па постоянных площадках .в 1969 г. 
степень проективного покрытия не .превышала 2%, в 1970 г. она равня 
лась 40—45, в 1973 г.֊ 75—80%. Чтобы наглядно представить характер 
зарастания этого участка, рассмотрим изменение видового состава в свя
зи с понижением уровня грунтовых вод (табл. 2). Здесь также наблю 
лаются «микросукцессии» растительного покрова. По мере внедрения
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Раститепьность реки Аргичи, данные с

Таблица 2 
пробной площади 10X10 м

Видовой состав

Olyceria aquatica 
Juncus bufonius 
Phragmites communis 
Polygonum aviculare 
Veronica anagalis-aquatica 
Puccinellla sevangensis 
Salix excelsa 
Epilobluni hlrsutum 
Typha laxmanli 
£p։lobium palustre 
Juncus articulatus

Trllolium repens 
Plantago major 
AgrosHs alba 
-Calamagrostis epigeios 
Rumcx crispus 
Sonchus asper 
Bromus variegatus 
Melilotus officinalis 
Alopecurus ventricosus 
Carex pseudocyperus 
Plantago major 
Mentha longifolia

мезофильных видов из 
Исчезают однолетние

Степень проектив
ного покрытия, ° о

Высота стеблей, см
Обилие (no 

Доуде*

1969 1970

15
8

1973

25

25

1969

2.5-5,0

1970 1973 1969 1970 1973

4-15
10-20
15—30

20

1,5-5,0 6-20 
4.5-5,0 И)-20 

20-50 
10-15 
15-20 
10-20.
4—20) 

10-20 
6-10 

10-15

30-69

50-60

10 -15

60- 80 
60-80 
80-100 
20-25 
20-25 
18-20 
50-60 
20-25

50-55

501
501
501
501
501
501

видового состава выпадают гигрофильные
ЗЕрормы,

sol 
sol 
sol 
sol 
sp 
sp 
sol
ol 

sol 
sol 
sol 
sol 
sol

5О|

БО1

501

sp

sp 
sp 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol 
sol

виды.
получают преобладание многолетники.

Криптофиты и терофиты уступают место гемикриптофитам. Доминируют 
злаки. За период 1969—1973 гг. степень проективного покрытия на косах
рек возросла примерно в 30 40 раз.

3

3

2

»

Своеобразен процесс зарастания на прибрежной полосе, которая 
характеризуется неровностями микрорельефа, что обуславливает неоди
наковый уровень грунтовых вод. Прибрежная полоса характеризуется 
пятнистым сложением травянистой растительности. Здесь имеются забо
лоченные участки, окружающие открытое водное зеркало, заболоченные 
участки без открытого водного зеркала, наблюдается понижение микро- 
рельефа, повышение его. ,

В 1970 г. в связи с понижением уровня озера границы растительных 
.сообществ на изучаемых пробных площадях передвинулись на 10- 
14 м. Заболоченные участки с открытым водным зеркалом в 
стве превратились в заболоченные киярткиг г \ча^тки без открытого водного зеркала.

больший-

В 1973 г. наблюдалось заметное расширение курортной сети в при- 
>брежнои полосе, что привело к знаинтоп, 
людьми. Помимо г._______ ՛ ‘ "■■1ЬНОМУ 'Вытаптыванию грунталюдьми. Помимо этого, большое влияние
сти оказало гртдипп. , ՝ |1а повышение степени влажно-Х..1иКаЗа»10 ССНОКОШ6И ИС. Л ГНСТРНИР тп и

бо.ьШ.«у . ................ з ™•»«*«•
молоченные же участки, где грун-
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товые воды залегали на глубине 4—5 см и менее, в 1973 г. заполнились 
водами и превратились в озерки.

Рассмотрим постоянный участок с открытым водным зеркалом и г 
окаймляющей его растительностью. В августе 1969 г. глубина воды со
ставляла 17 см, а 65% исследуемой площади приходилось на долю вод
ного зеркала. В сентябре 1970 г. глубина воды открытого водоема -состав
ляла всего 4—5 см, а водное зеркало занимало 5% (площади. В июле 
1973 г. вода имела глубину 28—32 см, а 80% изучаемого участка прихо
дилось на долю водного зеркала. На исследуемом участке в течение двух 
лет происходил процесс усыхания прибрежной полосы. В 1969 г. основ
ной фон растительного покрова составляли высокорослые водно-болот
ные растения. Водное зеркало окаймлял пояс рогоза, ситника и осоки, 
затем следовал пояс кипрея с незначительной примесью щавеля с лап
чаткой в нижнем ярусе. Обнаженные участки в 1969 г., а частично и в 
1970 г., в значительной части заселяются бескильницей севанской 
(Р. sevangensis), вероникой (V. anagalls-aquatica), ситником (1. bufo- 
nius), гречишником (Р. avlculare), клевером (т. repens).

В 1970 г. исчезли такие виды, как ряска (L. minor), осока (С. pseu- 
docypertis). В 1970 г. от берега исследуемого участка к его центру пояса 
растительности располагались в следующем порядке: участок окаймляли 
лапчатка (Р. supina), клевер (Т. repens), затем следовал пояс кипрея 
(Е. hirsutum, Е. paustre) с примесью лапчатки и клевера, пояс рогоза, 
ситника и осок. В 1973 г. опять возросла роль волно-болотной расти
тельности. Исчезли бескильница (Р. sevangensis), ива (S. excelsa) гре
чишник (Р. avlculare), появились ряска (L. trisulca, L. minor) и зан- 
никеллия (Z. pedunculata).

Таким образом, в 1969 и 1970 гг. в составе растительного покрова 
преобладают мезофильные виды, из него выпадают гигро- и гидрофиль
ные виды. В 1973 г. в результате повышения степени влажности, чему 
способствовала деятельность человека, снова (возросла роль пигро- и гид
рофильных видов. В 1973 г. почти вся водная поверхность изучаемого 
участка была покрыта рясками, высота стеблей рогоза и ситника дости
гала 155 см над уровнем воды, а осоки — 85 см. Стебли кипрея, окай
мляющего пояса водной растительности, поднимались над поверхностью 
воды до 50—55 см. Затем следовал пояс ситника, вероники, высота кото
рой достигала 20—25 см. Следующий пояс — лапчатки и клевера не 
превышал 10—15 см.

Прослеженная смена растительности, несомненно, является отраже
нием смены условий обитания, но на разных участках обсыхающего дна 
опа происходит по-разному, однако существует определенная закономер
ность в ней: от гидро- и гигрофильных к мезофильным видам, т. е. от бо
лее влаголюбивых к менее влаголюбивым.

На всех участках пионером зарастания является плотнокустовый 
многолетний злак бескильница севанская, которая впоследствии при 
уменьшении влажности уступает место ползучекорневищным многолет
ним злакам. Наиболее устойчивые к изменению условии местообитания 
Биологический журнал Армении, XXVIII, № 4—5
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на косах рек оказались злаки, из кустарников ива (Salix excelsa), а 
на косе р Мартх ни также и осоковые. Чем заметнее изменения, в первую 
очередь микрорельефа, тем значительнее изменяется состав фитоценоза. 
Так, падение уровня у косы р. Мартуни за четыре года на 60 см измени- 

“ - фитоценоза на 100%. а различие в уровне микро-ло эидовои состав ц
рельефа на 3—5 см на повышенных участках прибрежной полосы 
привело к изменению видового состава на 50%. О степени 
дового состава растительного покрова от 1969 по 1973 гг.

Н

изменения ви- 
можно судить

по коэффициентам обишости Жаккара [14] (табл. 3)..

Коэффициенты видовой общности фитоценозов разных стадии зарастания

Местообитание фитоценозов, 
1973 г.

Местообитание фитоценозов. 1969 г.

Прибрежная полоса (повышенные учаски .мик
рорельефа)

Прибре*ная полоса (понижения микрорельефа)
Прибрежная полоса (заболоченные участки)
Коса реки Мартуни
Коса реки Аргичи

Итак, естественная динамика растительного покрова

50 28 18 2ч 26
27 10 15 22 17

8 0 8 8 15
0 0 27 0 0

12 0 18 0 43

прибрежном
полосы ведет к преобладанию мезофильных видов, т. е. к осушению мест
ности. Но деятельность человека способствует увеличению заболоченных
участков (в 1969 г., когда был сдан в эксплуатацию дом отдыха Мартуни, 
на долю заболоченных участков с открытым водным зеркалом .приходи
лось лишь 4%, а в 1973 г. заболоченные участки составили 50% общей 
площади прибрежной полосы). В связи с этим сокращаются террито- 
риальные возможности, пригодные для обитания человека, для 
Безусловно, необходимо предоставить условия для исп

отдыха.
зрения воды рас

тительностью, т. е. прекратить скашивание. Зная пути и направление раз
вития ра.т тльног > п лкрова 1в прошлом 1и в •настоящем, можно оценить 
эвремеинос состояние прибрежной полосы и найти пути рационального 

использования его в будущем.
Институт геологических наук 

АН АрмССР

Ռ. Լ. ԳՅՈԴԱԿՅԱՆ

116ՎԱՆԱ ԼՃԻ 8ԱՄԱՔԱԱ հատակի ՐՈԻՍԱԾԱԱկ|
Поступило 4.1 V 1974 г.

• ՀԵՐԹԱՓՈԽՄԱՆ ՄԱ11ԻՆԱմփոփում
րնկնում պարդ1, 4ար4ա8ման փուլում աչքի է

J /ա խայտաբղետ բուսածածկով, Դիտումների 
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ցույց են տ վե {, որ ջրից ազատված աոանձին հատվածներ տարբերվում են 
իրար հաջորդող բույսերի տեսակային կազմով, սակայն հերթափոխման րնղ֊ 
հանուր ուղղությունը միատեսակ է' հիդրո և հիդրոֆիլ տեսակներից մինչև 
մեդոֆիլ տեսակները, այսինքն" առավել խոնավասեր բույսերից դեպի սլա֊

խ ոն ա վա и երն երը ։
Խոտածածկի բնական վիճակի ւ քեջ մարդու մ իջա մ տա թ յան կանխարղփ֊

քումր, հավանաբար, բույսերին հն ա ր ա վո ր ո ։ թ յ ո ւն կտա չորացնել տեղանքը 
(առավել ևս, երբ սիստեմատիկաբար իջնում է դր ո ւն տ ա յին ջր ձ ր ի մ ա կ ա ր դա կ ր ) 
1հ պա յմ աններ ս տ ե ղծ ե լ մերձա փնյա շերտում մարդու բն ա կ ե ց մ ան համար:
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