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Исследование числа хромосом и выявление полиплоидии во флоре вы* 
сокогорий имеет важное значение для познания закономерностей рассе
ления н приспособления растений в экстремальных условиях. Высокая 
частота встречаемости полиплоидов в суровых условиях объясняется 
непосредственным влиянием окружающей среды [II, 1-1, 15, 19,20].

Исследование числа хромосом высокогорных растений Памира я 
Алтая показало, что возможное։!., возникновения полиплоидов в гор
ных местностях очень велика—85 и 65% соответственно [9, 10, 12, 13]. 
Меныпее количество полиплоидов (50%) отмечено для флоры альпий
ского и еубнивального поясов Главною Кавказского хребта, что объяс
няется более мягкими климатическими условиями, историей формиро
вания флоры альпийского пояса Кавказа, а также большим количест
вом древних форм [II, 1-1, 15],

Дальнейшее исследование еубнивального флористического комплек
са Большого Кавказа выявило еще более низкий процент полиплоидных 
видов. 17—24% [16].

Вместе с тем сравнение этих данных, а также сопоставление их с 
данными по Швейцарским Альпам [18], Карпатам [17], Саянам [3] да
ют основание предполагать, что процент полиплоидных видов растений 
в субнивальном поясе ниже по сравнению с альпийским.

Из сказанного следует, что данные об изменении соотношения про
цента диплоидных и полиплоидных видов в зависимости от высоты 
местности весьма противоречивы

В настоящей работе на примере г. Арагац рассматривается измене
ние процентного соотношения полиплоидных и диплоидных видов в свя
зи с увеличением высоты местности и приуроченностью растений к ус
ловиям местообитания. Исследовались растения верхней части аль
пийского, еубнивального (высота 3200 4000 м над ур. моря), а также 
горностепного и лесного поясов (высота 1800—2400 м над ур. моря).

Методика определения числа .хромосом и данные отдельных видов 
растений приводятся в серии опубликованных нами работ. Общее чи
сло изученных видов составляет 151 [1,2. 4—8].

Из 123 видов растений еубнивального и верхней части альпийского 
поясов диплоидными оказались 73 вида (59,3%), полиплоиды состави
ли 47 видов (38,2%). У одного вида (Phleu.ni al.pi.nunf.) отмечены две 
хромосомные расы- -диплоидная и тстранлоидпая, у двух видов плоид- 
ность не установлена.
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Полиплоидные виды у растении, широко распространенных к суб- 
низальном поясе г. Арагац, составляют 53,3%. V растений, произрас
тающих в нижних поясах 'высота 1800—2400 м над ур. моря), полипло
иды составляют 26.2% (всего изучено 42 вида). Таким образом, паши 
данные, полученные в различных высотных поясах, подтверждают пред
положение об увели ении процента полиплоидных видов с увеличением 
высоты местности.

У растений одного и того же вида, произрастающих в различных 
высотных поясах, нами отмечено одинаковое хромосомное число. В 
верхней части альпийского пояса встречается ряд видов, проникших и; 
нижних зон II поясов. Они произрастают в основном отдельными осо
бями пли группами на небольших участках, почти исключительно вне 
сомкнутого фитоценоза Полиплоиды у них составляют ֊17.8% (всего 
изучено 23 вида)

Число однодольных во флоре субнивального и верхней части аль
пийского поясов составляет 42 вида. Процент полиплоидов у изучен
ных нами 28 видов достигает 51.8. У двудольных он шачнтельио ни
же—34.7

Флора верхней части альпийского и субнивального поясов г. Ара
гац формировалась главным образом под влиянием переднеазиатском 
флоры. Из изучен; >i\ 63 видов этой флоры полиплоидами являются 
25, или 39,7%. Почти аналогичное процентное соотношение полиплои

дов и динлоидов наблюдается \ голарктических и палеарктических эле
ментов. у которых процент полиплоидов составляет соответственно 40 и 
•11,6. Однако высокий процент полиплоидов у растений северных шп
рот и тенденция к завоеванию ими новых территорий считаются иеод- 
покрстпо подтверждающимися фактами. При этом причиной сниже
ния процента полиплоидных растений в субннва.н.ном поясе Большого 
Кавказа, помимо других факторов, считается также слабое участие в 
ее составе арктоальпийских элементов 116].

Большой интерес представляет процентное соотношение диплоид
ных н полиплоидных видов в связи <. их приуроченностью к условиям 
местообитания и диапазоном экологической приспособленности.

По приспособленности .отдельных видов растений к различным эдг- 
фвческнм н биотическим факторам изученные нами типичные предста
вители флоры верхней части альпийского и субннвального поясов 
г. Арагац можно разделить на три группы: виды открытых фнтоцено 
зов осыпей, россыпей и щебнистых участков—32; виды сомкнутых фи 
тоценозов, ковров и птон 29; виды, встречающиеся как в сомкнутых 
фитоценозах копров и лугов, так к в открытых группировках осыпей и 
россыпей —18.

Растения нерпой н второй групп являются сравнительно узкоспе
циализированными и приурочены к определенным местообитаниям—в 
оейовном каменистым осыпям и россыпям пли к сомкнутым ценозам, 
коврам н лугам. Температурный режим на осыпях и россыпях более 
мягкий, чем на коврах и скалах Растения осыпей и россыпей сравни 
тельио теплолюбивые и значительно отличаются как по габитусу, так 
и по био.морфологическнм особенностям. Процент полиплоидов у 
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растений первой и второй групи составляет соответственно 34,4 и 37.9. 
Растения третьей группы обладают довольно широкой экологической' 
амплитудой, произрастают как в сомкнутых фнтоиепозах ковров и лу
гов, так и в открытых группировках каменных осыпей и россыпей. По
липлоиды составляют здесь 61.1%. Таким образом, выявлена закон։ 
мерность: с расширением экологи ческой амплитуды у высокогории 
растений увеличивается процент полиплоидов.
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