
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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хребет начинается от вершины Егасар Зангезурского хребта и тянет
ся в восточном направлении на 59 км [4]. Максимальная высота croj 
3256 м—г. Багапсар, от которой хребет тянется на юго-нос:ок дм 
г. Чкнавор (3023 м) и далее резко снижается к долине р. Араке. Па 
северо-восточных отрогах Мегринского хребта возвышается массив

Хустул (3210 м)
Альпийский пояс на Мегринском хребте, как и на других горных 

сооружениях Армянского нагорья, начинается с высоты 2700—2800 и 
над ур. м. и наиболее выражен на указанных вершинах.

История ботанических исследований альпийского пояса Ме$рип- 
с кого хребта начинается с 1890 года, когда Г. Радде, второй раз путе
шествуя по Зангезуру. посетил южные склоны г. Xуступ [3], которая, 
кстати, больше всех вершин посещалась коллекторами. 26 июля 
1895 г. здесь гербаризировал 1акже А. А. Ломакин, а в августе 1944 г.— 
А. .'I. Тахтаджян Далее эта вершина, начиная с 1952 г., неоднократ
но изучалась А. Г. Елснсвским. В этих исследованиях активное уча
стие принимала Э. Ц Габриэлян. Основное внимание они уделяли 
высокогорным сообществам [2].

Что касается изучения альпийской флоры и растительности дру
гих вершин (Багацсар и Чкнавор) Мегринского хребта, то здесь до- 
вольно большой вклад внес Я. И. Мулкиджанян. гербаризовавший в 
1958-1959 гг.

С 1950-х годов высокогорная часть Мегринского хребта изучалась 
многими сотрудниками Института ботаники АН АрмССР.

Все перечисленные исследования носили в основном поверхност
ный характер, и обработка накопившегося материала в целом не лава- 
ла возможности определить специфические черты альпийской флоры и 
растительности Мегринского хребта. Летом 1987 г. мы провели спе
циальное обследование этого пояса, рез л-.гаты которого приводятся 
ниже.

Материал и методика. Материалом для настоящей работы служили о первую 
очередь личные сборы порядка 40(1 листов гербарных образно» и составленные гоо- 
Счлганнчсскне описания (30). Использован также материал, хранящийся в Гербарии 
Института ботаники АН АрмССР (ERE), и литературные источники [3. 7].

ГЬси-вые исследования проводились патусганнонарним методом. При анализе 
ил.ч! нйской флоры Мегринского хребта были использованы методы, изложенные п 
«Т.оретическнл и методических проблемах сравнительной флористики» [9] При нзу- 
■л и,||| расгигсл! !«;<!и—геоботанические методы, описанные в «Полевой г? |ботаинкс> 
р]. «Программ! II меюдике бногеонснологнческнх исследований» [6].

Результаты и обсуждение. В альпийском поясе Мегринского хреб
та зарегистрировано 276 видов и подвидов сосудистых растений из 140 
видов и 41 семейства. Крупные таксономические группы во флоре 
представлены следующим образом: папоротникообразные—7 видов, гд- 
лоссменные—1. покрытосеменные—268 видов, из которых 227 являют
ся двудольными, 41 однодольными.

Во флористическом спектре альпийского пояса Мегринского хреб
та (табл. 1) первые три места занимают семейства Asteraeeae, 
Caryopiiylluceae к Pabaceae. Высоко!՛ : ложение семейства гвозди։-! 
кых вообще характерно для флор альпийских высот Кавказа [lj, а



Таблица I. Спектр крупнейших семейств флиры альпийского пляса Лктрянскшо 
хребта

Семенегво Число видон % Число ролов %

Aster асеаа 39 14.1 23 15.4
Caryophyllaceae 23 8.3 7 5.U
Fabaceae 22 8.0 8 5.7
Poaceae 21 7.6 13 9.3
Brassicaceae 17 6.1 1) 7.8

.Lamiaceae 15 5.1 9 6.4
Scrophulartnceae 1 * 5.1 4 2.9
Rosacea e 13 1.7 л 3 6
Aplaceae 9 3.3 7 5.0
l.llluceae 9 3.3 6 4.Л

Всего 182 65.9 94 62.4

бобовых—обусловлен։։ полиморфизмом рода Astragalus. большинство 
представителен которого имею! а рм ено-и ране кое происхождение.

182 вида (65,9% флоры) относятся к 10 крупнейшим семействам 
изучаемого района. Здесь сосредоточено также большинство родов 
(94). из которых только 23 принадлежат семейству .•'\steraceae.

54 вида сосредоточены в семействах, содержащих 5 8 видов. 29— 
от 2 до 4 видов и, па ней. I семейств во флоре представлены I видим.

В родовом спектре альпийской флоры Мегринского хребта первое 
место занимает род Astragalus— 10 видов, а .на втором Silene (8). В 
обоих родах болы:; кисть- составляют передиеазнатские виды. 41,0% 
флоры сосредоточены в родах, содержащих 2—3 вида; 31.5%—в круп
ных родах и 27,5%— к тех родах, которые содержат no 1 виду. Биоло
гический спектр альпийской флоры Мегринско.о хребта пре [ставлен 
следующим образом кустарники и кустарнички 5 видов, полукустар
ники—8, травянистые мног «летники -248 видов, вулетнклн и одно
летник!—15 видов. Такое соотношение жизненных форм вполне зако
номерно для высокогорных флор.
Таблица 2. Типы ;арсалйв по крупным единицам альпийской флоры Мегринского 
хребта

ГиП лрел.н| Число видов %

Полихорный
Голарктический
Лревнесрелнземпомо зеки и суГхредиземпои р.кч!
Кавказский и малоазянс ко-кзвкззекнй
1 нркано-твхсипекпм
С неустановленным типом лр.-.и»

Ареалы видов альпийской флоры Мегривскоп

2 0.7
•1j 17.1

130 47.1
73 26 4
22 8.0

2 0.7

> хребта объединены
в 30 типов. Гип ареала 2 видов не удалось установить. Для лучшей 
обозримости общих черт флоры мы объединили близкие пты ареал, 
(табл. 2).

Выяснилось, что альпийская флора Мегринского хребта слагается
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главным образом из древнесредиземно морс к их видов, которые состав: 
ляют почти половин) ее. Из них только 97 видов являются передне?- 
азиатскими, которые играю: здесь особенно большую роль в сложении 
пстрофнльной растительности. Важное место занимают также кав
казские и малоазийско-кавказскис виды, в основном отличающиеся 
здесь широкой экологической амплитудой, т. е. принимают активное 
.՛ частне в сложении как пстрофнльной, так и луговой растительности.

Широкоареальные и гиркано-эвксинскне виды в альпийской фло
ре Мегрннского хребта представлены довольно скромно, однако средн 
них имеется ряд видов, проявляющих высокую ценотическую актив
ность в сложении луговых ценозов, нередко являясь эдифнка горами. 
Немало также видов, которые имеют первостепенное значение в на
чальных стадиях зарастания скальных местообитаний.

Растительность альпийского пояса Мегрннского хребта представ
лена главным образом луговым типом, к торый здесь представлен в 
основном ол у говевшей степью, отличающейся от настоящих степей 
флористическим составом. Свидетельством тому являются обширные 
территории, занятые разными фятоценозами таких ксерофитов, как 
Festuca varia Наепке >ubsp. woronov-ii (Hack.) Tzvel. и Bromop 
sis variegaia (Bieb.) Holub subsp. variegata, ценозы которых в виде 
степей сильного развития достигли в ксеротические фазы истории раз
вития высокогорной растительности Кавказа 110]. В настоящее вре
мя зтг сообщества хорошо выражены в основном по южным сухим 
макросклонам Мегрннского хребта на высотах 2700—3200 м. Здесь 
/՝. varia и В. uariegata образуют, почти без исключения, монодоми- 
иантные ценозы, я на более или менее влажном северном макросклоне 

они ассоднруют ՝ Campanula tridental-.։ Schreb., Minuartia aizoides 
(Boiss.,) Benin., Potentilla raddeana (Th. Wolf) Juz., Sib- 
baldia p iriflor: Wilki. и другими видами, которые в альпийском 
поясе Армянского вулканического нагорья являются здифнкаторами 
ковровых ненозов. Последние на Мегрпнском хребте в чистом виде 
не представлены.

Из ценозов лугового типа на северном макросклоне местами ветре-- 
•к.ются микроассхшнацш; из Trifolium ambiguuni Bieb.

В альпийском поясе Мегрннского хребта довольно широкое рас
пространение имеет своеобразный тип альпийской растительности— 
.•.л 'ini.'CKJic трагакашняки. От с генных трагакантников они отличаются 
видовым составом. Этот гни растительности вообще характерен лля 
алы нйскнх высот прнараксинских хребтоа, куда входит и Мегринский 
хребет, что говорит о ис-реднеазиатской ։•?՛ >оде флоры и рас.нтел6- 
посгн изучаемого р. лони. здесь, главным образом на южном макро- 
склоне, обширные территории занимают ассоциации Astragalus 
aureus Willd,, .4. uraniolimneus Boiss. и Onobrychis cornu fa (L.) Desv

Довольно разнообразно и открытыми группировками весьма ред
ких видов флоры Арменна представлена непрофильная растите иметь. 
На 1.’ривсршипн1.!х ■ калах большое распространение имеют одинаковые 
или смешанные группировки Saxifpuga i-iniperi folia Adam, Minna r. 
Ha imbricaia iBieb.) Womi av h Viol.։ caucaslca Kolenatl. Своеоб
разные группировки последнего встречаются только на г. Хуступ, на 
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выс< re 2900 ֊3210 м. Основной фон скальной растительности альпий
ского пояса Мегринского хребта создаст Saxifrage moschata Wulf.

Очень интересные в редкие группировки встречаются на щебни
стых склонах г. Хуступ, где на высоте 2900—3100 м распространены 
открытые ценозы Cirsium iomen tosum С. A. Mey., Coluteocarpus ve- 
sicaria (L.) Holmboe, Allium derderianum Regei, Anchonium elichry- 
si folium (DC.) Boiss. и Symphyandra zangezura Lipsky. Следует от-, 
мстить, что все эти виды имеют переднеазиатское происхождение 
Некоторые из них, например группировки Allium derderianum и 
Symphyandra zangezura. встречаются тахже на южном макросклоне 
г. Багансар.

Водно-болотная растительность в альпийском поясе Мегринского 
хребта почти не выражена. Местами, на избыточно увлажненных 
участках, встречаются одновидовые микрогруппнровки Doronicum 
macrophy Hum Fisch, ex Horneni. и Cardamine uliginosa Bleb, (обе на 
северном макросклоне г. Хуступ), а гакже Polygonum сагпеит С. Koch . 
(на всех переувлажненных участках).

Таким образом, естественный анализ флоры и изучение характер
ных особенностей растительности альпийского пояса ЛАегринского хреб
та выявили древнесредиземноморскую природу изучаемого района, 
большую часть видов которого составляет переднеазиатский геоэле
мент.
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ГОДИЧНАЯ РИТМИКА РАЗВИТИЯ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

Б. О. БАХ IIIИ ЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Показано, что ритмика годичного развития тропических растений и ус- 
ловнях закрытого грунта определхегг.и как зндогепнымгак и юмсн- 
лымп факторами.
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