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Обработка коллекции лишайников из бассейна озера Севан выяви
ла своеобразие флоры лишайников северо-восточного (гюнейского) по
бережья. Как выяснилось, лихенофлора здесь характеризуется боль
шим видовым разнообразием, включающим ряд новых для Армении 
видов, распространение которых в пределах Севанского бассейна огра
ничено северо-восточным побережьем озера [1—3]. Ниже приводится 
предварительный список последних, в настоящем насчитывающий 14 
таксонов. Коллекция обрабатывалась в лаборатории лихенологии БИН 
АН СССР- Сбор материала проводился автором в течение 1979— 
1982 гг.

Verrucarla hochstetteri Fr., Lichenogr, Europ. Reform., 1831:435.— 
АрмССР, басе. оз. Севан: Артанишский п-ов, восточный макросклон, 
2200 м над ур. м., на известняковых скалах, 12.VIII.1979, № 371; Се
ванский хр., ущ. над с. Артаниш, на известняковых скалах, 11.VI.1980, 
№ 437.

Polyblastia albida Arnold, Flora XLI, 1858:551. — АрмССР, басе. оз. 
Севан, Севанский хр., в ущ. над с. Артаниш, на известняковых скалах,, 
И.VI.1980, № 435.

Peltigera spuria (Ach.) DC. ap. Lam. et DC. —Fl. Franc., ed. 3, 2, 
1805:406. Var. erumpens Harm., Bull. Soc. ScL, Nancy, ser. 2, 31 (1896 
1897: 248.—АрмССР, басе. оз. Севан, Севанский хр., ущ. над с. Дара, 
урочище Кыздарбулаг, 2200 м над ур. м., на почве, среди мхов, 30.VII. 
1979, № 138.

Р. polydactyloides Nyl., Flora, 46, 1863:265:—АрмССР, басе. оз. 
Севан, Севанский хр., ущ. над с. Дара, березовая роща, на почве среди 
мхов, 27.VI1I.1981, № 461.

527

Биологический жупиал Дпмрипы yyyvt ых с



Leptogium plicatile (Ach.) Leight., Lich. Flora Great Brit., 3, 
1879: 30—АрмССР, басе. оз. Севан, Артанишский п-ов, восточный ма- 
крооклон, на известняковых скалах вдоль высохшего ручья, 10.VIII.1979, 
№ 77.

Biatora lusca (Borr. ex Schaer.) Th. Fr.. Nova Acta Soc. Sci. Upsal., 
ser. 3, 3, 1861: 293,—АрмССР, басе. оз. Севан, Севанский хр., ущ. Пыр- 
булаг над с. Джил, скалы северной экспозиции, на мхах, 10.VI.1980, 
№ 378.

Toninia coeruleonigricans (Lightfl.) Th. Fr., Lich. Scand., 2, 1874:336. 
АрмССР, басе. оз. Севан: Севанский хр., ущ. Назрыбулаг над с. Арта- 
ииш, на почве в расщелинах скал, 11.VI.1980, № 531; Севанский хр., 
остаточный дубовый лес над с. Дара, на почве, освещенные места, 10. 
IX.1980, № 180; Артанишский п-ов, восточный макросклон, на почве 
среди камней. 23.IX.1982, № 530. Широко распространенный на северо- 
восточном побережье вид.

Lecanora bicincta Ram., Mem. Acad. Roy. Sci. Inst. France, 6, 
(1823) 1827:132. Var. lecidina (Schaer.; Cromb., Monogr. Lich. Brit., 1, 
1894: 422,—АрмССР, басе. оз. Севан, Артанишский п-ов, восточный 
■макросклон, на скалах, 10.VIII.1979, № 301; там же, 24.VIII.1981, 
№ 358. На Артанишском п-ове широко распространенный вид.

Lecanora pruinosa Chaub., Flore Agenaise, 1821:495. — АрмССР 
басе. оз. Севан, Артанишский п-ов, юго-восточный склон, на известня
ковых скалах, 25.VIII.1981, № 412.

Lecania ephedrae Elenk., Bull. Jardin Imp. Bot. St.— Petersbourg, 
5, 1905: 78,—/ТрмССР, басе. оз. Севан, Артанишский п-ов, восточный 
макросклон, на Ephedra procera, 24.VIII.1981, № 422; там же, 5.VIII. 
1980, № 507. На форофите вид представлен очень обильно.

Parmelia pokornyi (Koerb.) Szat., Magy. Bot. Lapok, 24, 1925:67 
АрмССР, басе. оз. Севан, Арегунийский хр., на скалах по правому бор
ту ущелья с остаточным дубовым лесом, 21.V.1980, № 266.

Cladonia stepsilis (Ach.) Vain., Monogr. Gland. Univ., 2, 1894:403. 
АрмССР, басе. оз. Севан: Арегунийский хр., ущ. Так-Агач, остаточный 
дубовый лес, на мшистой почве под дубом, 12.VI.1980, № 454; Арта
нишский п-ов, восточный макросклон, 2200 м над ур. м., на почве, 23.IX. 
1982, № 532.

Buellia epipolia (Ach.) Mong., in Bull. Acad. Intern. Geogr. Botan., 
9. 1900: 242.—АрмССР, басе. оз. Севан, Артанишский п-ов, восточный 
макросклон, на известняковых скалах, 24.VIII.1981, № 435.

Rinodina calcarea (Arnold) Arnold, Verh. zoo!.—bot. Ges., 1879: 
362.—АрмССР, ба.сс. оз. Севан, Артанишский п-ов, восточный мак
росклон, на известняковых скалах, 24.VIII.1981, № 432.
Национальный парк «Севан» Поступило 23.11 1982 г.
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Исследование численности араратской кошенили, проведенное на 
солончаках Араратского, Октемберянского и Эчмиадзинского районов, 
выявило очаговость ее распространения [5]. Выход биомассы арарат
ской кошенили в очагах ее обитания сильно колеблется в зависимости 
ют экологических условий [3, 4], в частности от химического состава 
почвы.

Целью настоящей работы было выявление почв с оптимальным 
для развития этого насекомого химизмом.

Материал и методика. Изучение химического состава солончаковых почв прово
дили на трех стапиях Джраратского стационара Института зоологии АН АрмССР 
(Эчмиадзинский район): с большим выходом биомассы араратской кошенили; с ма
лым выходом; без кошенили.

С этих участков в течение вегетационного периода раз в месяц брались образцы 
почв, химический состав которых определялся по водной вытяжке в отделе мелиора
ции Института почвоведения и агрохимии МСХ АрмССР. В водной вытяжке опреде
лялись процентное содержание суммы солей (засоленность почвы),НСОр и .О') (со- 
.довость), С1՜ (хлоридность), БО^՜ (сульфатность) и сумма процентного содержания 
И4՜ и К+ (солонцеватость).

Определение № и К проводилось катионитовым методом. НСО3 и СО3—потенцио
метрически, хлора—аргейометрическим методом по Мору [1].

Результаты и обсуждение. Данные химического анализа образцов 
почв трех выделенных стаций представлены в таблице.

Согласно Мякиной и Аринушкиной, «классификация почв по об
щей степени засоленности может варьировать в очень широких преде
лах в связи с тем, что разные авторы в понятия градаций засоленности 
вкладывают различные величины плотного остатка» [2]. Ими предлэ- 
.жена следующая группировка почв по степени засоления: незасолен-
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