
FREQUENCY AND RATIO OF MUTATIONS OF WINTER 
PARLEY LN DIFF: PENT ECOLOGICAL CONDITION^

A. " VKSTC’UAN

The subject of investigations has been the fte<F enC> I*1C 'CiX? ՛'* 
generation of winter barley three types' chlorophyll and morphological 
mutations. Induced by etbylenelmine. There :s .՛• positive relationship 
between these two types of mutations. The ratio >i nnitat : ՝ defends 
also on ecological conditions and genotype.
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(.( ЗОННАЯ РШМИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОЛУПУс ГЫН11ЫХ. 
ЛУГОСТЕПНЫХ И АЛЫ1И11СКИХ РАСТЕНИИ

ГОРЫ АРАГАЦ

А. Н ЗИРОЯН

I. ,1лась сезонная ритмика растений основных фитоценозом полупустынного, лу- 
। и го н альпийского поясов г Араг.щ Выделены семь пернодоп сезонного рил- 
ь. гич фитоценозов. Выявлено, ято с увеличением высоты местности увеличивается 
число видов с заранее заложенными цветочными почками Время 11кладкн почек и 
степень их дифференциации в основном определяют сроки цветения и продолжитель
ность периода вегетации.

А'дкмн'ггые cAot.a: ритм сионногс развития, сообщества

Изучение сезонного развития растений и растительных сообнцтiв 
имеет важное значение как для выяснения <акономсрностей развития
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ценозов, так и для ра1^аботкн правильного режима использования ра- 
СТцтслыюстн. Оно способствует и решению таких важных проблем, 
как восстановление истории формирования растительности в ее совре
менный генезис (3, 12].

Ритм сезонного развития растений я растительных сообществ ис
следован многими авторами (3-7. 11-16]. В Армении подобные ис
следования немногочисленны и касаются лишь пустынного (81 и аль
пийского (2. 9. 10] поясов.

Нами проводились исследования сезонного развития растений в 
течение трех вегетационных сезонов в наиболее распространенных со
обществах полупустынного (1100 м над ур. м). лсгосгепного (2200м) 
и альпийского (3200 м) поясов

При фенологических наблюл, пип ИСПОЛЬММлисъ методы, разработанные Шекин- 
м>пыч (!<] и Бсйдемаиои (1) Для изучения характера перезимовки (состояние ли- 
стык, под-к возобновления, их расположение по отношению к поверхности почвы п 

осенью и весной растения выкапывались и производились соответствующие 
шикания. Состояние генеративные почек описывалось с помощью бинокулярного 
иикресмола

Сложность п расчлененность рельефа, высота местности и другие 
физико-географические особенности горы Ара ran накладывают отпеча
ток на характер ритма сезонного развития растений к растительных со
обществ. Растительность каждого пояса а течение вегетации в зависи
мости от экологических условий проходит ряд периодов развития, кото
рые выражаются главным образом в смене аспектов.

Ранневесенний. Характеризуется появлением первых цветущих 
растений. Это низкорослые, приземистые формы, главным образом 
эфемеры и эфемероиды, обладающие слаборазвитой корневой систе
мой. до 20 см глубины. В полупустынном поясе U0IH 10.IV) за
цветают Mcrendera trygyna. Cerastlum dubium, Drabopsis nuda и др.» 
и лугостепном (10JV—LV) - Mcrendera raddeana. Puschklnia sclHoldes, 
SciJla slbirlca и др.» в альпийском (25Л1—10 VII) — Qagea anlsanthos 
Primula alglda u др.

Разгар весны. В полупустынном поясе (10.IV 25 V) цветут и об
разуют аспект эфемеры» несколько позднее— растения с более глубо
кой корневой системой: Astragalus ornithopodloldes, A. takhlajanlii. Из 
кустарников цветут Prunus incana, Rhamnus pallasll. В лугостепном 
поясе (LV 25 V) в этот период ассоциации характеризуются зеленым 
аспектом с желтоватым фоном от цветущих Taraxacum officinalis, 
Draba bruniifolia, Ranunculus polyanthemus* В альпийском поясе 
(10.VII 25.VU) цветут ChamaescladJum acauie. Taraxacum stevenll. 
Primula alglda. На развивающихся побегах многолетних трав раскры
ваются ассимилирующие листья, и травостой постепенно зеленеет.

Температура воздуха в весенний период низкая в полупустынном 
поясе средняя температура 10,2°. в лугостепном—6.9е» в алышйском 
3.6*. Влажность почвы высокая: на глубине 0—5. 5-15, и 15—25 см в 
среднем составляет 15. 20 и 19% в полупустынном поясе. 49. 41 и 33% — 
в лугостепном и 64* 53* 45%—в альпийском.



Ра^ет^. П полупустынном поясе (»V-|AI1 ’^ «^ 
бегущих пилон реэко сокращается, зацветают и цветут однолетние эк֊ 
земпляры ZlUphora ։enuior. Sophora alopecuroldes н др. Общий фон 
серо-зеленый. У основного фонового растения—полыни ццпкти от 
основании стеблей появляются все новые и новые побеги и листья. У 
ранисвесекннх растений созревают семена, надземные органы плота 
ют отмирать В лугостопном поясе (25.V-20VI) обишА фон травостоя 
зеленый Активизируется процесс развития растений. «настают 
Muscat! plcnanthum, Myosotls alpestris, Ajuga orientals из кустарни- 
коя — Prunes dlvarlcata, Junlperus depressa. В альпийском поясе 
(25.VII-5 VIII) продолжают цвести Taraxacum stevenh. Chamaesdadium 
acaule, зацветают Pedlcularls slMhorppIL Sedum tenellurn и др. Аспект 
создают также бутоны Campanula tridentata.

Разгар лето В полупустынном поясе (1 VII 25АЧН) обшнй фон 
составляет полынь Можно встретить лишь цветущие экземпляры Cap
paris spinosa В отличие от полупустынного во всех сообществах луго- 
сгепного (20.VI—25.VII) п альпийского (5 VIII 25 VIII) поясов разгар 
лета—апогей развития растительности Цветут основные фоновые ра
стения В это время отчетливо выделяются основные ярусы фнтоцено 
зов Начинается плодоношение и обсеменение раннелептх растении.

В полупустынном поясе лею умеренно-засушливое Температура 
воздуха достигает своего максимума, атмосферные осадки и. следова
тельно, влажность почвы—минимума В лугостипном и альпийском 
поясах наблюдается наиболее благоприятное сочетание климатических 
факторов.

Раннеосенний, В полупустынном поясе (25А III—20.1Х) заметно 
снижается температура Общин фон переходит в серо-зеленый. В луго- 
степных (25A ll 25АЧП) и альпийских (20 VIII 5 IX) сообществах у 
большинства растений начинают созревать семена, появляется осенняя 
окраска листьев.

Осенний В полупустынном поясе (20.IX —10.Х) Наблюдается мас
совое цветение полыни. С увеличением количества осадков появляют
ся также всходы эфемеров В лугостеином (25.VIII—15.X) и альпий
ском (5 IX 2O.IXI поясах вся растительность принимает осеннюю икра 
ску Начинается массовое обсеменение и отмирание надземных частей 
растений. У некоторых лугостепных и альпийских видов (Taraxacum 
officinalis. Т. stevcnlh Lotus Caucasian, Campanula tridentata) изредка 
наблюдается вторичное цветение.

Позднеосенний В полупустыне наблюдается плодоношение и об
семенение полыни Хорошо заметны всходы эфемеров Надземные ор- 
18НЫ большинства лугостепных и альпийских растений отмирают, Из
редка встречаются растения с зимующими зелеными листьями, которые 
обычно ле создают фона

Как свидетельствуют данные таблицы, для сроков прохождения 
фазы цветения и продолжительности вегетации большое значение име
ют время заложения генеративных органов и степень развития цветка 
В почке.

211



Таблица
Некоторые бноморфологическне показатели лидов растет* А ос полных фитоценозом горы Ар аг ли

Название растении Заложение кенератмвныя 
органов

Степень развития 
цветка а почве

Характер 
перезимов
ки листьев

Продолжительность периода, им

до цветение вег еташш

2 ______________ 3_____________ 4 5 1 б

Полупустынны?

Capparis spines а цветочных почек не найден » О 51 149

Thymus kotschyanus * О 62 165
Artemisia tragrans • п • 176 270

Kochis prostrala и
* п 158 253

Euphorbia seguierana ев и 60 152

О nos ma seflceum 0 н 54 142

Taucrium poll и m я н — —

Verbascum cbelranlhltollum 1* 3 —

Fakaria vol garte W — о 86 141

Scutellaria oriental!» 0 0 40 142

Sophora alopec oroides -■ — О 60 170

Ceataurea squarrotum 0 — н
Slip lessinglana ■■ II

A cam tollman armenum я н 55

Hellchrysum armenium • и 74 158

Astragalus ornithopodioldcs соцветие наложилось о 40 120

Astragalus lakhtapnti о 40 120

Veronka mulllfida — о 40 120

Carex pachystylls соиаеше наложилось цветок дифИрсмииров»” н 90

Примечание 3—зимуют с зелеными аисты* мн; Н-с недоразвитыми; О-отмнра iquuimh, В—вечнозеленые растешь





цветка у ряда альпий^,^^^”™^ " ли**е₽ем,и։Ро“’,и‘*™ 

каняна (2], которым бык» мтишп ₽ "* ,,Р"иодяк։։ в работе Вос- 
ИИДОЙ альпийских рат-ННйЧак^пУ’՛ '^ "°ЛЭМЯЮЩСС болмшшетпо 
шестпующий цветет<Гт с «Х^ " “ВеТО’""ЛС П0ЧИ" “ '^ "рсЛ՛ 
пошим ппиепосоДлоии/ , “сред уходом под сисг. Это является хо- 

ускишях укоп еМ* ° 1Ч|,с',|1Ваюи։|1М завершение цикла развития 
ь условиях у вороченного вегсгашюшюго периода.

о степени сформированное™ и дифференцированности цветков 
гпуп^ а ։|*му изученные растения подразделяются следую* 

* у Р' ,Ы Р^^'и:], цветочные почки которых дифференцируются 
' Л йегетацио||кого периода; растения, цветочные почки которых 
перед уходом па зиму закладываются, но нс дифференцируются; расте
ния, у которых перед уходом на зиму цветочные почки вообще нс за
кладываются.

По бноморфологнческнм особенностям перезимовки эти растения 
подразделяются на следующие группы растения, листья которых в кон
це nt 1 стации отбирают; зимующие с молодыми, недоразвитыми листья
ми. зимующие с зелеными листьями; типичные вечнозеленые растения*

Пт изученных 19-ти видов многолетних растений полупустынного 
пояса у 15 ти генеративные почки закладываются в год цветения и лишь 
у 4-х видов в год. предшествующий цветению. При этом у 3-х видов 
цветки не дифференцируются до конца вегетационного периода и лишь 
у 1—полностью дифференцируются Следовательно, полупустынные 
растения уходят под снег главным образом нс закладывая цветочных 
почек Продол ЖII тель и ость всей вегетации у видов, заложивших гене
ративные почки в год цветения, составляет соответственно 49—176 и 
112 270 дней, a v видов, заложивших почки В предшествующий гох— 
34—40 и 90-120 дней.

Из 17-тн изученных лугостеиных растений 12 осенью успевают 
сформировать лишь вегетативную часть побега будущего года, у 5-тн 
формируются полностью и вегетативная, и генеративная сферы. Расте
ниям первой группы для цветения потребовалось П—60 дней при про
должительности всего вегетационного периода 109 130 дней, а для 
второй— соответственно 32—37 и 102—122 дня.

В отличие от лугостеиных н полупустынных растений у альпийских 
видов генеративные почки закладываются и дифференцируются в год. 
предшествующий цветению Для цветения нм требуется 10- 22 дня, а 
весь вегетационный период составляет 60—74 дня

Таким образом, с увеличением высоты местности сокращается про- 
должнтельноегь как отдельных фаз развития растений, так и периода 
вегетации а целом, увеличивается число видов с заранее заложенными 
цветочными почками. Закладка цветочных почек и степень их диффе
ренциации в основном определяют время цветения, продолжительность 
периода вегетации н способствуют завершению сезонного цикла разви
тия растении в условиях укороченною вегетационного периода.

Разница В сроках прохождения фенологических фаз более нагляд
на весной и летом В лугостелном и альпийском поясах разгар цвете
ния и апогей развития травостоя наблюдаются летом и совпадают с
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высокими температурами воздуха, а в полупустынном поясе веемой.
писикнии I м большой ВЛАЖНОСТИ Почвыври Сравнительно низких температурах и оилишип

Институт ботаники АН Армянской ССР Поступило 7 IV 1982 г

Աք.ԱԴԱՕ է№Աե շԻՄՆԱԿԱև ШФԱԱՆԱԶԱՏ ԱՅհՆ* 1րԱք։ԴԱԳԵ8ՆԱՏԱ- 
ՓԱՍՏԱՆԱՅհՆ էվ, ԱԼՊԻԱԿԱՆ PHbllUblMMlVbrb ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ

ՅԱՐԳՍ ЛНГС

и V дояааь

Ուսումնասիրվեք ( Արածէի հիմնական րոէսատեսակների սեղոնային 
ղարղացումրէ ծքնեքով համակեցոէթյոէնների 4 դրանց ր/սսատ ելակների դտր- 
բացման րնո^քթիցէ ինչպես Լա՜ճ խոնավոէթյան ու յերմաթյան հաշվեկշոից, 
առանձնացվեք են ֆիտոցենողների պարզացման 7 ^րյաններւ

43 րապմամյա բուսատեսակների մոտ ուսումնասիրվեք Լ դեներատիՀ 
րոդրոշների վիհակր' ձյան տակ անցնեք ո։ց աոաքէ

Հարգվեք {. որ ավեքի վաղ դեներատիվ րողրոյներ հիմնադրող ր^յսերի 
րանակր համակեցոէթքՈէնոէմ ավեք անում ( րոտ բարձրության* Եադկարող֊ 
րոյների վաղ հիմնադրո^մր ե դիֆերենցիացիան բուսերին հնարավորության Լ 
տաքիս ավեքի շուտ ՅադկեքՈւ Լ ավարտեր^ իրենց վեգետացիան*

THE SEASONAL DEVELOPMENT OF THE MAIN KINDS 
OF SEMI-DESERT, MEADOW DESERT AND ALPINE PLANTS 

OF THE MOUNTAIN ARAGATS

A. N ZYROYAN

Seven regions of phytocenosis* development have been evaluated
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