
Таким <юра ; м, ультрас։рудаура клеток различных слоев г.ыльни- I 
кз персика в течение его онтогенеза и шфференциации подвергается 
определенным изменениям. что обусловливается их функциональным 
состоянием.
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ЭКОБИОМОРФНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНДРОФЛОРЫ АРМЕНИИ

Ж. А. ВАРДАНЯН
Институт 6օւаники АН АрмССР. Ереван

На основании экологического и бномирфного анализа аборигенной ден
дрофлоры Армении выделено б групп деревьев и кустарников ксерофи
ты. ксеромезофн:ы :.՛<՝ зокгерг-фнты. m.-jojпгрофнгы и гигрофиты. В сбрз- 
|<1н:։нии хендрофлорм и сложгни « расгнтель'сап) покрова решающую роль 
играют KCt |։оф|!:|.|, предстапленпые 106 видами Роль и соотношение пред- 
сгафпслсй различных жизненных форм и отдельных формациях дре
весной растительности шодинаковы что обусловлено как условиями про
израстания и характером растительной формации. »ак и биозкалогнческн- 
ми особенное՜ ями отдельных видок

Հ է/ о fl. I) /| и։ I/ ւսն և {.pnJnp’̂nintjltuiliuib ուսումնասիրութ {ւրւննԼրի հիման վրա Հա- 
յ. filial անի at/• ո քւ ի If !.ն րյԼեքյււոֆւորայոււէ առանձնացվեք ԼՆ ծաոերի և յւփերի 6 
ւսմքե/ւ րսքւրոֆիէ/էնէւր. րսհրոմնհոֆիաներ, մնզորսերւէֆիտնհր, մեղոֆիտներ, մե- 
</ոՀխ11!ոֆխ1էն!.ււ ձ Հիւ/ցոֆիտՆւ.ր ' ԴԼնrtf /ւֆ(Որայի ձևավորման I. բուսական ծած- 
^"‘114՛ աոսւշացսան ւյոբծում վճոակսւն ւյԼր 1.ն քսաղոէմ րււերոֆիտնԼրր, որոնբ 
ներկա յւււցված են JOff ւոհսակով՛ Մ խսնգամսպն տարրեր են աոանձին կհնսւււձէ- 
վերի Ն1.րկայացւււցքւ.'՚,'/րի ղերր և փ ոքսհարարևրու^{"dig ծաոսւթվւային րուսա֊



1/шЪ uiumtiuijiftuij gnpiittj, np/t iy ю j J i./Ъи: 1[л/i t[ut & I, {AiiUfLo
11|.'иГ|.-Ь UflUlJiubbl,(inl^ b I'niinn^wb UlpjlUJjjl , uijbuibu l_[ lunoih-
J/>ti wLuiuljiibpli f՝/inl,l]ninttltwliuAi uniutilui ^ujutljni^jnibhL/r.ii^

On he basis of ecologies and niomorphologlcal ans;ys;i> or the aborigb 
t։a! dendroHora o։ Anne՛ a six groups 0։ trees and shrubs are disiin- 
.gubhed: Xcrcphytvs. дек meSi.q Jr. K- . rr.es;՝xtr(iphyic-s. rr.esohygiophylcs 
anil hygrophytes. 10 > spt. -.es are playing a i'e“s:v<; role in
forniano:: of the di-ridroi’jofu and vegetation. Hu.- pari and the allgne- 
ment Oi different vital forms i.t the separaio (orih.juo.is of the word vc- 
gctation are nut the same, depending 0:1 the grow;՛։ conditions, the chc- 
racter 0 the vegetation tvimahon. as well ?;$ the ՝. <.| ig.cal ; eculiarilies 
ol sc arate species.

Дендрофлора Армении—экд/Ьгня -x:.:)h-.\hhw i/ropjrw.

Сведенья о дендрофлоре Армен'л многочисленны [1—8, 10 12]. В 
некоторых из указанных работ j'С, 11] ос вен ное внимание уделено 
^становлению таксономического состава деревьев н кустаряпко® и их 
распространению во регионам, и тч оке фитоценотяческим особенно
стям отдельных лесных формации и древесных растений [6—9. 13]. 
Однако црл изучении аборигенной дендрофлоры того или иного регио
на большую научную значимость и практическую ценность представ
ляют йыйвлеинё бноморфноги состава деревьев и кустарников и изу
чение их экологических особенностей.

Аборигенная дендрофлора Армении содержит 323 вида, относят ;- 
сея к 118 родам и 54 семействам. Из нах голосеменных всего лишь 9 
видов. покрытосеменных—3! 4. Деревья составляют 25 видов (38.7՛ 3 >»■ 
кустарники—111 видов (34.4%). остальные жизненные формы—ку
старнички, гоях кустаря лк л i лианы и родетан. ины 87 видами (27%). 
Богатство яецдрофлоры (около 10% общего состава флоры Армении) 
обусловлен » разнообразием фн.ыжо-гео рафических условий (самая 
низкая точка 376 м над ур. м.. а наивысшая 4095 м—вершина г. Ара- 
гаи, средняя абсолютная высота территории—1800 м) и географическим 
положением республики, находящей՛ я на стыке неск՛ льких флористи
ческих провинции различного генезиса. Б связи с этим древесные рас
тения на территории республики распространены неравномерно. Здесь 
большое значение имеет также истории формирована-.: флоры и расти
тельности отдельных регион' в. Наибольшим богатством дендрофло- 
ры отличается Южная Армения (Вайк, Занте р, Мегрм), большая 
часть территории которой характеризуется аридными условиями.

Среди абиотических факторов, влияющих на рост и развитие рас- 
тений, влага, почва, свет, тепло, температурный режим л влажность 
воздуха и почвы играют решающею роль также в высотном распреде
лении их Однако эти факторы непостоянны, и растения по отношению 
к ним имеют широкую сезонную амплитуду приспособлений.

На основании изучения вертикальной распространенности н фито- 
цепотических особенностей, а также условий обитания отдельных ви
дов деревьев и кустарников все древесные растения Армении в соот
ветствии с отношением к ik'iare нами разделены на 6 групп: кссрофшы. 
ксеромезофиты, мезоксерофиты, мезогигрофиты (гигромезофиты) и гиг- 
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р.л-н 1я. При ком выяснилось, что некоторые ьз видов нс укладыиз- 
вися в рамки этих категорий, так как их отношение к влаге и почвам 
непостоянно в разных частях ареала. Многие из них имеют очень ши
рокую экологическую амплитуду и растут в самых различных услови
ях, различаясь прн этом лишь скоростью роста, формой и размерами 
кроны, характером цветения, плодоношения к долговечностью.

Таблица I. Экологический и бииморфный аналнг дендрофлоры

I). наиболее боль-

Кч։дичес л ио 
ВИДОВ В том ЧИС/й- п<:> жн .пенным формам

депсяьа кустарники XX
ЭколмГнсеСхая tО з X

группа ։- х О. ' Н о о X tx
чв И ИЗ них ИЗ ПИХ X н и

3п ։- «5 -֊ £' л X « X и — Д, Л3 д. д< ■3 К| к. к3 п о яXо X ч

Ксерофиты 106 32.82 32 J 3 ш 117 45 7 И) Ю 10 19 —
Кссромеэофиты 35 10.81 и — 4 1 6 114 2 2 6 3 1
Мезокссрофь । < 36 11.II II _ 9 7 2 8 2 3 3 9 8 1
Мезофиты 124 38.40 5S 16 13 11 п 42 7 9 9 1 17 6
Мезопп рофшы, 
Г и։’р1>мезоф|։ гы 14 4.34 7 3 1 — 2 2 111 •) «■ 1 2
Гигрофн।и 6 1.86 3 •г __ 1 — 3 3 3 ֊ ֊ -»! —

ВСЕГО: 2? 99. 0 125 22 23 34 46 111 24 21 25 28 48 9

Как показывают данные исследований (табл.
имени ксерофиты (106 витой удельный нес в ден дроф, юре Армении

дов, или 32.82% из общего числа видов дендрофлоры) и мезофиты 
(124 вида, или 38,40%). Промежуточное положение занимают пере? 
ходные группы — кееро мезофиты (35 видов, или 10,84%) и мезаксеро- 
фиты (36 видов, или 11,14%). Наименьшее число видов в группе гиг
рофитов (6 видов, илк 1.86%).

Исследования показывают, что из 9 видов >олосёмениых 8 ксеро
фиты (представители родов Juniperus, Eyhedra, Pinas, Среди листо

падных больше ксерофитов в семей- шах Atia-.ardiaeeae (Cotirius, 
tacia, Rhus). Chenopudiaceae (Sa Isol a. Xoaca, Suaeda) и 'ip.. Faba 
ceae (Astragalus, Caragana. Cercis, CoLutea. Haliniodendron, Cnob- 
rychis), /.imonaceae (Ac a ntito I im on), Poligonuceae (Atraphaxis, Cal- 
ligoniatn), Tamciricaceae (T.amarix), Zygophyllaceae (Zygophyllumi 
Nit rar ia) и Celtidaceae (Cellis).

Представители указанных таксономических групп широко распро
странены в аридных районах Армении, особенно в ее южной части и 
пределах Армёно-Иранской ксерофильной провинции. Именно они 
играют определяющую роль в образовании ксерофильных формаций 
древесной растительности: редколесий шетвенных и хвойных пород, 
шибляка, фриганоиднык группировок и т. д. И не случайно, что подав
ляющее большинство ксерофит՛ в являются элементами иередиеазнат- 
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ских. древнесредиземноморских и право-гуранских ксерофильных фло- 
Р.-.стических областей.

Число ксерофитов наибольшее в Ереванском флористическом рай
оне. где на их долю приходится >8,4% всех видов данного района 
(табл. 2), затем в Даралагезском, Зангезурском, Мегринском и других 
районах.

Таблица 2. Экологический спектр дендрофлоры по флористическим районам 
Армении

Район

О
бщ

ее
 чис

ло
ВИ

Д
О

Й

Экологическая группа

ксеро i 
фиты

сгерске- мезоксе- мезофи
ты

мезогиг- 
рофнты

гигро
фитызофиты рофш ы

чи
сл

о %

чи
сл

о %

ЧИ
СЛ

О %

чи
сл

о

%

чи
сл

о %

чи
сл

о %

Верхие-АхуряИскяй 2* 5 20.8 2 8.3 5 20 8 11 45.9 _ _ 1 4.2
Ширакскпн 35 11 31 4 4 1! 4 8 22.9 10 28.6 — 2 5.7
A pat а иск в к 43 15 34.9 3 7.0 16.3 15 34.9 2 4.6 1 2.3
Дорийский 104 17 16.4 12 11.6 12 11.6 51 49.1 9 8.7 2 1.9
Идхеаанский 160 32 20.0 14 8.8 14 5.8 82 51.3 Н 6.9 5 3.2
Апаранский 89 15 16.8 12 13 5 12 13.5 44 49.4 5 5.6 1 1.2
Севанский 115 29 25.2 12 10.4 18 15.7 47 40.8 7 6.1 2 1.8
Гегамский 60 18 30.0 4 6.7 6 1(1.0 28 45 6 3 5.0 1 1.7
Ереванский 155 75 48.4 22 11.2 15 9.6 33 21.3 5 3.2 3 1.9
Дгралагезский 186 61 32.8 22 11.8 26 12.9 66 35.6 6 3.2 5 2.7
Зангеэурскнй 1S0 52 28.9 23 12.7 23 12.7 71 39.4 6 3.4 4 2.2
Мегринскин 194 72 37 7 22 11.5 22 11.5 61 31.9 8 1.2 4 2.1

Мезофильные виды дендрофлоры больше всего представлены из 

семейств Aceraceae (Acer), Betnlaceae (Betiila), Celastraceae (F.ito- 
nymus), Fagaceae (Fagus, Castanea), Gross'd! a riaceae (Grossularia, 
Ribes), Rhamnaceae (Rhamnus, Fran gala), Saiieaceae (Salix), Thy- 
melaceae (Daphne), Tiliaceae (Tilia).

В этом отношении особо выделяется сем. Rosact:а<\ представленное 
примерно 70% мезофитов. Сюда входит большинство представителен 
родов Cotoneaster, Mains, Mespilus, Padus, Priinus, Pyrus, Rosa, 
fatbits и Sorbus. Виды указанных таксономических групп прини
мают определенное участие в образовании различных формаций мезо
фильной лесной растительности: буковых, дубовых, дубово-грабовых 
лесов, а также кустарниковых зарослей в среднем лесном иоясе как 
северных, так и центральных я южных районов Армении. В отличие 
от ксерофитов, мезофитные представители, являются главным обра
зом голарктическими, кавказскими, гиркано-эвксинскими элементами

Что касается гигрофитных и гигромезофитных видов, то они, как 
уже отмечено, представлены всего лишь 20 видами: Periploca graeca, 
Sambucus nigra, Hippophae rhamnoides, Smilax excelsa, Vaecinium 
myriillu$t К uliginosam, Myricaria bracteata, а также многочислен
ней видами из ролов Populus и Salix. Виды дайной группы, осо
бенно из последних родов, играют ведущую роль в образовании при
русловых древостоев и имеют большое значение в закреплении берегов 
горных рек и ручьев.
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В процессе щчд-довання еских л’обенн- стел деревьев и
KSCTapHHKQi։ МЫ I II также ИХ ;:ри> р֊ ченНОСТЬ К РЗ...Ш.ЧНЫМ место
обитаниям Показан?. что наибольшее число видов ф.евесных встре
чается в различных формациях смешанных широколиственных ։eco։i 
(130 видон, пли 40,25 от общего числа видов дендрофлоры)

Biopoe мест ՛ г С-нак:ву теидрофлоры занимает нагорно-ксеро- 
фнльная растптельн-./сть—фригаиа, шибляк п др. (ծ4 вида, 26%). та- 
рг>СЛП кустарников и горно-степной зоне (87 видов. 26.93%). аридные 
редколесья лиственных и .хвойных порты (76 видов. 23,53%). прирус
ловые леса (73 пт .а, 22,60%). Крайне бедна ;ен..р <ф.юр,| п .ьстре- 
.мальных для древесных растении ус.витиях в субальпийских криво 
лесья.х (16 видов. 4.95%). субальпийских г альпийских лугах (24 ни 
да. 7,43%), з также на скалах и каменных россыпях (is tin Юй, 5,57%).

Привеченные данные (таби!. 3) одновременно »ка։ыва:ог. чк- г.о 
данлякицее большинство ксерофитов приурочено ։• полупустынным и 
солончаковым группировкам (42 вида). к фригапам ՛ шкбдякам (60). 
скалам и каменным россыпям (16), а также ксероф ильным листвен 
ным редколесьям и арченпнкам (45). В других же сообществах, ха 
рактернзующнхен более или менее достаточным!; уел в;.-,мп влажно
сти, дендрофл- ра представлена преимуществен։։ < ме •■•фп.д.нымк ви 
дзмн. в шнроьо.л-.с .венных лесах число видов метофнлытых древесных 
растений достигает М. в кустарниковых зарослях- 55. в прирусловых 
лесах—47.

Изучением бит м рфн'Чо состава • ։ дельных тип -в я формаций дре
весной растительно;։։։ выявлено, что в образовании весьма богатой ։։ 
своеобразной дендрофлоры Армении участвуют представители всех 
жизненных форм древесных растений: деревья, кустарники, кустарнич
ки и древесные лианы. Однако роль н соотношение их в сложении 
различных формаций древесной растительности совершенно неодинако
вы. что обусловлено как условиям;: произрастания и характером рас
тительной формации. ։ак в биоэколог ическ.чч։ ./с.'иепнос■ я.мн отдель
ных видов.

Деревья являются определяющей жизнен։։* ф *рм;»й в образова
нии основных формацнг древесной растительности Они представле
ны 125 видами, что составляет 38.7 յ общего числа вид д» депдрсфло- 
ры. Подавляющее большинство деревьев (Տ0 -лидов, или 64%) низкой 
величины (111 н IV). около 50% их ксерофиты и к ял я ют ся основными 
образоватглями аридных редколесий. Juniperus pel yearpos, J. ftteli- 
d:.i.unm, Pis tact a muticu. Acer ibericum, Celtis caueasicu, C. g'lab- 
rala. Amygdultis jcnnlian.i и др. Они пдоизрасгаю; н крайне небла
гоприятных лесорастнтельны.х условиях в щеушливых. енльноэродн 
рованны.х местообитаниях нижнего и среднего горных поясоп южной и 
частично Северной Армен։։։։. Низкорослость деревьев характерна так
же для верхней границы раепредсления древесных растений 
iietula litwinoivii. /> pendula, Salix raprea.

В ien.ip<>(]).i'ipr МСНЪЩС всего дерен։.Vil высокой (1| веЛ11ЧШ1Ы (22 
пила, 17.6%). которые являются основными лесообра.ту ющимч поро-
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Таблица 3 Численность деревьев и кустарником но жизненным форма՝։ и местообитаниям

Кол и честно 
пидов В том числе по жизненным формам и экологическим группам

Местообитание
о з

Деревья Кустарники

Н
ТК

 и

1Г
Ы

ГЧ 1 м 3 е*
<•, 5 ТхО О
3 V »։ н« ним XУ •։ 3 з о 3
֊: = -г м 2 <4 V н

о
а л. Ла

о с. х 3 О
V
34 -е- X ■ё-

С ° 5 5 л? -•!< § к, к к, ►- X V V о О о 8.
г •/» ? Н 6 X С ♦X X X 3 X я X и

Полупустыни к СОЛОНЧАКИ
11.1՛орло-Кксрофи.н.нля раститель*

47 14 55 3 3 19 3 3 13 Я 17 — 42 — Л 2 —

носи, (фританл. шибляк и др.)
1*. ;иге 1>11с՝сп. скал и коменнмх

Я| 26 ()<> 14 — 1 2 11 26 1 10 15 15 29 — 60 9 12 О —

россыпей 1Н 5 57 7 2 5 9 2 2 . • 1 1 16 — 2 — ••
Аридные редколесья 76 23.53 39 5 12 22 3» Л 11 п. 2 5 55 14 4 11
։.зр<֊ -.и кустарников и степной лоне Н7 26.93 24 2 3 19 4К 9 12 27 И 4 Ш •3 5 55 <

Широколиственные ле< .1 130 40.25 78 15 21 17 2 , ..6 10 1о 16 12 4 15 17 8 89 2 ■вч
Прирусловые леса, берега рек 73 22.60 30 9 3 7 Я 2. 13 6 б 2 9 7 10 5 5 36 II 6
< ублдытнйскне к ри полесья 16 4 95 Я 1 6 3 1 я 2 6 1 3 12 — •—1
Г.риыс степи и рагакантннкн 53 16,41 •— —- 2о 1 19 12 2! —" 16 9 18 10 —
Субальпийские и альпийские луга 24 7.43 — — — - 13 13 3 6 — 2 1 3 15 3 —



дй.мн и в древостоях занимаю;՛ первый ярус (Pipas ku'hima, Carpintl 
bet ulus, Fa gas orientally Fraxinus excelsa, THia caucasiea, T. cor 
data, U Inuis glabra и др.).

Кустарники в декдроф.юре представлены HI видами (34.4%): 65 
вида. или 56% относятся к низкой величине. Эго обусловлен՛; в ос
новном ухудшением лесорастительных условий в последние столетия, 
а также интенсивными вырубками, вызывающими образование дре- 
в'лстоев вегетативно՜. ■ происхождения. Среди кустарников высокой за
сухоустойчив ?стыо «: уличаются 45 видов, обладающих высокими поч
возащитными свойствами и играющих ведущую роль в образовании 
ксерофитных группировок древесной растительности—аридных редко
лесий хвойных и лиственных пород, шибляка и др, К ним относятся 
l.oniceru iberi-ctt, Jasmintim irntican՝., Rhamnus pallasil. Ephedra pro- 
cere, .\lraphaxts spinosa и др.

Кустарнички ։редставлены 30 видами (9,3%), которые в образо
вании основных формаций древесной растительности существенной ро
ли не играют П щазляющее число их ксерофиты, участвуют в сложе
нии полупустынных ։: трагакантовых группировок: зпды из родов 
Astragalus. все виды Acantholini.m, Vaeeinium, Salsidu. Ceratuiaes 
и др.

Полукустарники (48 видов, 15%) занимают промежуточное поло
жение между древесными и травянистыми растениями. часть однолет
него побега которых ежегодно отмирает, и՛; габитуально они близка г. 
кустарникам. Полу кус։арники также не играю; существенной ролл в 
сложении древесной растите.-ьности Армении. Засухоустойчивые пред
ставители их (больше 20 видов) являются постоянными компонентами 
ксерофитных . рут .:пррвок, в первую очеред՛.. полупустынных: сём. 

l.utniaceae. Chen podiaceae. родов Artemisia, Aciinthophyilutn. Мёзо- 
<•; лльчыс же полукустарники (;8 видов) участвуют в сложении заро
слей кустарников ! прирусловых дрезо.гоез: ши. м : ՛. ро/.-зв P.tcbtts, 
So Ian пт ре г steam и др.

.'П'.ань: с древеснсющим стеблем в дендроф,: ipc лредс.гвлеиы лишь 
9 видами, 3% которых в основном являются 1рстичными реликтами и 
сохраняются в отдельных благоприятных убежищах, особенно я пред
горьях, в ущельях рек Дебед. Лгстев и Вохчн.

В настоящее время они как редкие и исчезающие растения внесе
ны в Красную книгу флоры Армении н нуждаются в охране; Stnilay 
excelsa. Periploca graecu, llcdera helix, Clematis <>rie ndalls. C. vi՝ 
tadba и др.

В заключение следует отметить, что в дендрофлоре Армении веду
щую роль играют ксерофнтные виды, как наиболее распространенные 
и многочисленные, большинство их являются иередне-алиагскпми и нра- 
но-тураискими элементами. Именно они и являются основными ком
понентами различных ксерофильнах формации тревесной раститель
ности. Экобноморфны.м анализом показано, что соотношение предста
вителей различных жи шейных форм в составе делдрофлоры является 
одним из показателей условий произрастания, с ухуинени.м которых 
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унелнчлнпется удельный вес кустарничков и полукустарников, и, на
оборот. уменьшается число видов деревьев с поннженнем их величины.
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альпийская ФЛОРА II РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
АХЕГРИНСКОГО ХРЕБТА

С. А. БАЛ ОНН
Инет н г у ботаника АН ЛрмССР. Ереван

Установлено, что и альпийском поясе Лк՛։:>»։?:■;ки.-о •.՛.('■;.։ прпи растает 
276 видов и подвидов сосудистых растений нт 140 родии и 41 семейства 
Ядро флоры составляют переднеазнатские виды Рас1игел1.и<н -ъ пред 
ставлена п основном луговым типом, и -мало нл<ниа т ииимах также 
□.■и пнйские трагакзнтпикн.

^>ս.սր>.ւ.ա>/աժ Հ, (ri ///rnp/t/» (ԼււՆաշգ^այի այս/խււկան գոտում ասում h\t 276 
i-iluutl/p I luuil/uiutf/t ս/նոքեովոր ւուէսեր, որոնք պատկանում !,ն (40 gl 
զ!<րի !՛ 41 րն տանիք քների. Ֆ/որայի հիմքքր կազմում են աէւայտվորասիակաև տե- 
ԱագՆեքւր. {•ntuiulfUibniPfitibf հիմնականում ներկայացված Լ մարգագետնային 
տիպով, րիչ աարւէւծությոէննիյւ շեն գրագեցնում նաև աԼսյխոկսւն սւէւավէւրկանտ- 
նիկներր,

1( is slated ih.ii 276 Species and 5-.:’»peclcs from 140 jjeneia and 41 a 
milies of vessel plan's are "fowinti in the Mogri mountain range Alpine 
bell. The predominant part flora consists of Anterior Asiatic species. 
Ilie vegetation Is represented mainly by incadow type and also by the 
Alpine traganiltous bushes and cushions

Флора Армении—Мегрппсхцр хреиет- альпийский пояс

Мегрннский хребет находится и юго-восточной части ЛрмССР на гра- 
ннце Кафапского н Мсгринского административных районов. В бота
нико-географическом Отношении :.ж полностью входиt в Лтропатеи- 
скую подпровинцию Лрмено-Иранской провинции [8] Мегрикскик
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