
шипстзе случаев зависит от свойств почвы, вида растения, а также от 
формы и соединений элемента.

Таким образом, воды рек Дебел и Шпох имеют неодинаковый хи
мический состав и по-разному действуют на питательный режим корич- 

.левых лесных остеппенных почв и содержание ХРК в растениях.
На почвах, орошаемых водами, загрязненными промышленными 

• отходами, растения имеют низкое содержание азота, фосфора п калия.
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СЕЗОННАЯ РИТМИКА ЛУГОСТЕПНЫХ И АЛЬПИЙСКИХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ АРМЕНИИ

А. Н. ЗНРОЯН. К. Г. АФРИКЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация - Изучались особенности сезонной изменчивости лугостепной 
и альпийской растительности Армении. Выделены семь периодов их раз
вития. Установлено, что время закладки цветочных почек и степень ил 
дифференциации в основном определяют сроки и продолжительность веге
тационного периода, причем с увеличением высоты местности число видов 
с заранее заложенными цветочными почками закономерно увеличивается.

Ш|||1ПИ><ф|11— th ււոէմնւէւսիրվեք Ail Հայաստանի մ Աւրւքււււքհտնատուփ սւստ։>ւն ,u քին I։ 
սւ/ս/յաՆ բուսական Հ it 141[ ււէն Համ ա1քե րրս jlյունների սհզոնւսյին ղտրւյւււց մ ան 
ա .Ղ աՆ.■.'։։։/, ատ !/ո ։ [l յ niMi >,րր: Աւււսնձնււէէքվհք !.ն էիի տ էքjj են ո էքն հրի ղ:պպ։ս րմ ան յո!է 
շրջանն եր.

Պարէքվևք /., որ ձաղկտրողրորների հիմնաւքրման մամ անտկր հ ՆրաՆր ւքիֆք/ր!.ն^ - 
մտն աւ՚էոիէւէէէնբ հիմնակտնոքմ որոշոսք են վեպ1ւԱքացիոն ՀՐէ՚՚՚^՚Ւ ‘էամէք!։ mil երր և 
տէւողւււի յունր, /> ղեպ տերքւսնրի ր ւէւրձր ո։ թ ք ան աճի հետ որ ին աչափ ո ր են տճում 1 
‘աւիւորո բ հիմնաղրվէււ։) ժ 1է։ ղ կտր ո դր « ք!< ե րո ։[ տեսակներ/. թիվր.
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Abstract — Peculiarities of seasonal variability of meadow-steppe and 
Alpine vegetation o! Armenia have been studied. Seven periods of their 
development have been evaluated. П has turned out that the terms and 
the duration of vegetation period are mainly determined by the :i.*ne of 
Hower bud-putting and the degree of their differentiation, morco tr the 
number cl species with beforehand put flower buds increases with the 
Increase of the height ol Ihe locality.

Ключевые слова: сезонная ритмика, сообщества, фитоценоз. почки возобновления:

I Изучение ритмики развития растений различной бноэкологии помогает 
понять их адаптационную способность к среде обитания, что необходи
мо как для полной оценки отдельных экологических групп растений,, 
так и выявления закономерностей развития фитоцеиозов. Оно способ-

I сгвуст и решению таких важных проблем, как восстановление истории 
формирования растительности и ее современный генезис [3, G, 8—9]. В 
процессе исследования биопродуктивности нами в течение 1974—1984 it֊ 
изучался ритм сезонного развития основных лугостепных и альпийских 
фитоцеиозов Армении: г. Арагац, Вайк, Ширак, Ззпгезур. Мегрн, бас֊ 
сей и оз, Севан и др.

Материал и методика. При фенологических наблюдениях использованы методы, 
разработанные Щенниковым [Н], Бейдсманом [I՜] и Зайцевым [4] Для изучения 
характера перезимовки (состояние листьев, почек возобновления, их расположение по 
отношению к поверхности почвы п т. д.) осенью и весной растения выкапывали и про
водили соответствующие описания. Состояние генеративных почек списывали с помо
щью бинокулярного микроскопа по Серебрякову [10].

Результаты и обсуждение. Пугостепная растительность в Армении 
распространена на высоте 1800—2300 м над ур. моря. Лучше всею она 
выражена ла южном склоне, где поднимается до 2600—2700 м (г. Ара
гон), на северном склоне она сильно суживается, ; в бол« е влажных 
районах республики почти не проявляется. Здесь формируется в основ
ном умереннохолодный климат. Сумма осадков 600֊ 700 мм, сумма 
эффективных температур выше 10е составляет 1300—2000°, средняя 
температура воздуха 5°, а продолжительность безморозного периода 
105—160 дней.

Луростепи отличаются большим разнообразием и пестротой видо
вого состава. Например, па горе Арагац нами зарегистрировано 240» 
видов цветковых растений, относящихся к 161 роду и 36 семействам 
[5]. Соотношение степных и луговых форм в этих фитоценозах различ
ное, причем в более низких и ксерофнльных местообитаниях преобла
дают степные элементы, а в высоких и влажных—луговые. В луго- 
степном поясе растительные формации очень разнообразны, встречают
ся глазным образом злаковые, разнотравные, злаково-разнотравные 
лугостепн.

Альпийский пояс начинается с высоты 2600 2700 л я достигает 
3600 м, выше расположен субинвальнын пояс. Климат альпийского поя
са отличается суровостью. Среднегодовая температура воздуха—2,7°,. 
количество осадков 700-900 мм, сумма температур выше 10° достига
ет 900’, а продолжительность безморозного периода 60 85 дней.
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Основным типом растительности альпийского пояса являются лум 
и ковер, которые развиваются на всех более или менее пологих скло
нах и плато, покрытых мощными мел козе мл исты ми почвами горнолуго
вого типа. В связи со сложностью рельефа и экспозиций мезо- и мик
росклонов растительные формации па небольших растениях резко меня
ются. При этом сравнительно более сухие местообитания занимают ков
ровые группировки с преобладанием Campanula tridentata или Cha. 
maesciadium acaule. Эти группировки слагаются из видов Gnaphalium 
siipinuni, Pedictilaris sibthorpii, Astragalus incertus и др. На наибо
лее в.ажных и средневлажных участках Veronica gentianoides встре
чаю!.я группировки с преобладанием Taraxacum stevenii и Sibbal- 
dia parvijlora, слагающиеся в основном из Ranunculus aragazii, Ca
rina caucasicum, Cirsitim rhizocephaliun. Alchemllla grossheimii и др. 
Значительную площадь занимают также альпийские луга с преобла
данием Fesfuca vuria, F. ovina, X'ardus glalbriciilmis, ttellordlschloa 
polychroa, Carex oreophilla, Carex iristis и др.

Таким образом, сложность и расчлененность рельефа, высота мест
ности и другие физико-географические особенности Армении наклады
вают от печаток из характер ритма сезонного развития растений и рас
тительных сообществ. Растительность каждого пояса в течение веге
тации проходит ряд периодов развития, что проявляется главным обра
зом .֊; смене аспектов. Известно, что сезонное развитие растении и рас
тительных сообществ протекает в определенном комплексе экологиче
ских условий, с изменением которых меняется ритм. Анализ я сравне
ние климатических показателей с аспектом ценоза позволяет выделить 
ряд фенопериодов развития.

Ранне-весенний. Характеризуется появлением первых цветущих 
рани՛, весенних растений. Сюда входя! низкорослые, приземистые фор
мы, . явным образом эфемероиды, обладающие слаборазвитой корне
вой системой (до 20 см глубины), которые используют тепло призем
ного слоя воздуха и поверхности почвы, а также влагу верхних слоен 
почвы. В лугостенном ибясс (10.IV I.V) зацветают Merendera rad- 

deana. Gagea taurica, Puschkinia scilloides, Sell la sibirbea и др., в 
альпийском (25.VI 10.VII) Gagea uniSanfhos, Ranunculus aragazii. 
Primula algida и др. Нами установлено, что эти растения генератив
ные, почки закладываются и .дифференцируются осенью, т. с. в год. 
предшествующий цветению. Весной в лугостспных сообществах господ
ствует синузия ранневесеппнх эфемероидов, где па I м2 насчитывается 
около 200 растений. Ассимиляционная поверхность листьев составляет 
0,28 м-/мг, высота эфемероидов 5—10 см, покрытие 20—40%.

Разгар весны. В лугостенном поясе в этот период (I.V—25.V) 
ассоциации характеризуются зеленым аспектом с желтоватым фоном от 
цветущих Taraxacum officinalis. Draba brunifolia, Ranunculus po- 
lyantliemus. В альпийском поясе (10.VI1 25.VII) цветут C.hamaescia- 
dium acaule. Primula algida, Taraxacum stevenii и др. На разви
вающихся побегах многолетних трав раскрываются ассимилирующие 
листья, и травостой постепенно зеленеет.
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Температура воздуха в этот период низкая. В лугостеппом поясе 
в среднем она составляет 6,3°. в альпийском -3,6°. Влажность почвы 
самая высокая: па глубине 0—5, 5 15 и 15—25 см в среднем—49. 41, 
33% в лугостепном и 64, 53. 45% -в альпийском.

Раннелётний. В лугостелном поясе (25. V—20. VI) общий фо я тра
востоя зеленый. Активизируется процесс развития растений. Зацвета
ют и цветут более высокорослые растения: Muscat։՛ pienanihum, Л1уо- 

Sotls alpesiris. Ajtigd orientalis и др.: из кустарников - Prunus di
varicate., J uniperus depress։։. В альпийском поясе (25.VII -5.VI1I) 
продолжают цвести Taraxacum stevenii, Chamaesciadturn acaule, 
зацветают Pedicuiaris sibthorpii, Seduni tenet I urn и др. Аспект соз
дают также бутоны Campanula tri den tala.

Разгар лета. Во всех сообществах лугостепного (20.VI 25. VII) к 
альпийского (5.VIII—20.VHI) поясов разгар лета апогей развития 
растительности. Цветут основные фоновые растения, отчетливо выде
ляются основные ярусы фитоценоза. Начинается плодоношение и об
семенение раннелётпнх растений. В лугостепном поясе травостой бо
лее стойкий, проективное покрытие достигает 80 -90%. а высота 50— 
60 см. На I м2 насчитывается около 1300 побегов. Листовая поверх
ность составляет 1,72 м2/м2. В сообществах можно выделить 3—4 яру
са. Наибольшее количество особей отмечено в коврах—6000—8000 на 
1 м-. а на отдельных участках оно достигает 9000 |7]. Почти нее ков
ровые группировки имеют покрытие 80-90%, высоту травостоя 10— 
20см. В изученных ассоциациях ассимиляционная поверхность листь
ев составляет 0,86—1,16 м2/м2. Фитоценоз двухъярусный.

В Дугостепном и альпийском поясах это время наиболее благопри
ятного сочетания климатических факторов. Среднемесячная темпера- 
тура н':-.;уха в июле -августе в лугостеппом поясе достигает 17- 18°. в 
альпийском 8—9°. а максимум ее соответственно 32 и 21°; максималь
ная температура поверхности почвы GG и 55°.

Раннеосенний. В лугостепных (25.VII—25.V1I1) и альпийских 
(2О.\ HI 5.IX) сообществах у большинства растений начинают созре
вать ссмегч. появляется осенняя окраск-а листьев.

Осенний. В лугостеппом (25.VIII—15.Х) и альпийском (5.IX— 
20.IX) Т10ясах вся растительность принимает осеннюю окраску. Начи
нается массовое обсеменение и отмирание надземных частей растений, 

некоторых лугостепных и альпийских растений {Taraxacum officina
lis, Г. stevenii, Lotas caucasicus, Campanula tridentaia) изредка 
ш-блюда; тся вторичное цветение. Ойо осуществляется за счет цветоч- 
ных почек следующего года, которые закладываются уже а данном 
году [2].

Позднеосенний. Надземные органы большинства лугостепных и 
альпийских растений отмирают. Изредка встречаются растения с зи
мующими зелеными листьями, которые обычно нс создают фон.։.

Как свидетельствуют данные таблицы, сроки прохождения фазы 
цветения и продолжительность вегетации в значительной степени за
вися.’ от времени заложения генеративных органов и степени развития 
цветЙ! в ночке.
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Биоморфологичсскис показатели л у госте иных и альпийских ранг .нм

Название растений
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ность периода, 

дни

переходом на зиму до цве
тения

• I иегета-
1 ция

.4 у гост е п н ы е

Astragalus aureus Wil Id. 1 II 60 120
Astragalus lagurus Willd. - X Н 5Ь 120
Dactilts glome rata L. О CU О 52 110
Daphne transcaucaslca Pobed. X О А В 55 135
Potent Ila recta L. ՝JZ -&• = О 42 125
Fillpenduia ulmaria (L.) Maxim. ТГ Н н 41 109
/•. vulgaris Moeuch. = 2 ■V S- н 43 112
Verbascum cheiranthifolum BoiSS. “ я 3 52 130
Nepeta pannonica L. 2 ж о о 47 127
Hypericum perforatum L. У н 42 117
fictonica oricntalis L. f- о 68 118
B. grandif Iura Willd. е •— О 57 115
Juniper us depressa 8 lev. —I

Цветок диф- в 34
Salvia nemorosa L. и « S г ференннро- 3 37 122

в П X 3 !ван
Trifolium trichccephaium Bieb. О X S ° Цветок не О 36 102
T. alpestre L. U t- дифферен- о 33 105
Helichrysum ar menu m DC. пировав н 32 114

A льни й скис

Campanula tridentata Schreb. X о 22 74
Taraxacum slevenii DC. = = = = О 14 68
Veronica gentlanoides Vahl. о х® к-

5 °
Я “ X — « О 16 67

Primula aigida Adam ° с. ° О 10 60
Ranunculus aragaeil Gro$sli. о чО гз V О О 17 42
Sibbaldia semiglabra C. A. Mey. ■ « н 15 65

Примечание: 3֊ . им уют <: зелеными листьями; П—е недоразвитыми; О (имираю-
ь'имн; В -вечнозеленые растения.

По степени сформ крона нности и дифференциации пзеткоз перед 
уходом на зиму изученные растения подразделяются на следующие груп
пы: растения, у которых перед уходом на зиму цветочные ночки вообще 
нс закладываются; цветочные почки закладываются, но нс дифферен
цируются: цветочные почки дифференцируются до конца вегетационно
го периода.

По Геоморфологическим особенностям перезимовки: виды, листья 
которых в конце вегетации отмирают; растения, зимующие с МОЛОДЫМИ, 
недоразвитыми листьями, типично вечнозеленые растения.

Из 17-тн изученных лугостепных растений 12 осенью успевают сфор
мировать лишь вегетативную часть побега будущего года, у 5-ти форми
руется полностью и вегетативная, и генеративная сферы. Растения пер
вой группы—для цветения потребовалось 41—68 дней при продолжи
тельности всего вегетационного периода 109—135 дней, а второй — 
соответственно 32 37 и 102 122 дня.

Данные о степени сформ провинности и дифференцированности цвет
ка у ря,;н альпийских растений горы Арапац приводятся в работе Вос- 
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ианяна [2]. Установлено, что подавляющее большинство видов аль
пийских растений закладывает цветочные почки в го i, предшествующий 
цветению, т. о. перед уходом под снег. Это является хорошим приспо
соблением, обеспечивающим завершение цикла развития и условиях 
укороченного вегетационного периода. Для цветения этих растений тре
буется 10—22 дня, а весь biчепациониыв период составляет 60-7-4 дня.

Таким образом, с увеличением высоты mcciпости сокращаются про
должительность вегетационного периода и сроки прохождения феноло
гических фаз развития, задерживается наступление фаз развития, осо
бенно начало вегетации и, наоборот, удлиняется период зимнего покоя 
растений. Разница в сроках прохождения фенологических фаз более 
наглядна весной и летом, причем в лугостеппом и альпийском поясах 
разгар цветения и апогей развития травостоя наблюдаются летом и 
совпадают с наиболее благоприятными сочетаниями климатических 
факторов. С увеличением высоты местности н.ад уровнем моря число 
видов с заранее заложенными цветочными почками закономерно увели
чивается, причем закладка цветочных почек и степень их дифференци
ации в основном определяются временем цветения и продолжительно 
стыо периода вегетации.
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