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Семена большинстве исследованных инден (7Ь.Г>%1 имеют доволь
но высокую всхожесть (от 53 др 97%). у 3 видон опа колеблется в преде
лах 32 42% и только 3 вида продуцируют гемеиа с низкой всхожестью. 
Зависимость между всхожестью семян и способностью вегетативного раз
множения нс отмечалась.

.-mi.՛ ij г, р«ииып/.и<ь^Ь/./гД Jutu/i (7S.V ',У.) 0'Junfutb ubfljiif>{l ptupAp
t[nibulfntffjwit(՝ (33—i)7 3 ur!iui;i!/ iM imt httatintUpuip $ш«р А[пЛ/и-
tjtKf)jnib' 32__42 %. ft Jftutjli 3 utbut;։// tiitpdbpp gncgutpbpntj 1Ъ g“'Ap Л^пАш-
l^npinAt UbpiJhp/i &itu1tiu({ntpjU>1f «« t[btfL>nwvl>i[ tfuAiuu'i'opfnt}

The seeds Oi the majority of the studied species ( 78,6 
have rather high sprouting (53 to 97 per cent), in < species

/։ «ibuljnl

per сен I) 
it vaties

within the range oi 32 42 per cent and t only 3 species prodine seeds 
witli low .sprouting ac.liv ty. Dependence between seeds sprouting and 
vegetative reproduction is not observed.

растения— нсхохесть семян—прорйе тание.

Фитоцен одическая роль компонентов сообществ, обусловливающая 
иногда его производительность, как правило, определяется всхожестью 
семян. Однако всхожесть семян растении и. в частности, высокогорных 
а также особенности их прорастания изучены недостаточно. Эго пре
имущественно относится к высокогорной флоре Армении |1, 6]. Флора 
верхней части альпийского и субнивалыюго поясов Армянской ССР 
представлена 276 видами цветковых и папоротникообразных растений, 
oiносящихся к 138 родам и 33 семействам. Наиболее богаты видами 
се.меяс; ва Asleraceae (39 видов) и Роасеие (37); они составляют 11,1 и 
13.4% указанной флоры.

В экстремальных условиях высокогорий обновление ценотическшв 
иииу.1яций п՝.тем семенного возобновления имеет ключевое значение 
для развития ковровых, луговых фигоценозов и гарастэния обнажений 
Принято считать, что основным способом размножения альпийских 
рас. нии являемся вегетаiявный [4, 6. 7] Из изученных нами 165 видов 
растений верхней части альпийского и субнивального поясов 53 (32,1%) 
размножаю,ся только семенами, а 112 (67.9%) обладают способностью 
как вегетативного, так и генеративного размножения. Из 112 видов 
растений, размножающихся генеративным н вегетативным путем. 37 
представляют многолетние злаки, для которых вегетативное размно
жение является характерной особенностью.

Большинство видов сложноцветных также обладаю։ способностью 
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вегетативного и семенного размножения. Однако у многих из них веге
тативное размножение выражено очень слабо.

11։ III видов двудольных растений верхней части альпийского н 
субниналыюго поясов 53 (47.7%) размножаются исключительно семе
нами

Целью наших исследований являлось изучение всхожести и особен 
постой прорастания семян растений, произрастающих в экстремальных 
условиях верхней части альпийского и субнивального поясов.

Л1аП*риел и методам. Исследованы всхожесть в биология прорастания семян 28 
видон астровых и мятликовых (таблица).

Всхожесть, начало прорастания и продолжительность периода прорастания семян 
«мсопогорных растений а различных условиях

Растений
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Опыты проводили в лабораторных условия?։. Семена дли прорастания собирали в 
фазе полной зрелости В апреле следующего года опыты по проращиванию семян ста
вили в следующих 5 вариантах: I» в темноте; 2) днем ла свету, ночью в темноте 
(естестненнын день); 3| слегка увлажненные семена предварительно 20 дней вылей 
живали при ։>, 7°, а затем проращивали и темноте, в отдельных случаях их верное
дячески промораживали, во всех случаях семена проращивали при температуре 18— 
22°: Г" емон.ч форащивали при температуре 33 35°; 5) семена упражняли 0.01%- 
ны.м, водным раствором гибберелловой кислоты и проращивали и темноте пр։։ темпер 
ратуре 18—22°

В первых •» вариантах семена увлажнили водопроводноё водой.
В каждом варианте проращивали по 200 400 штук семян.

Реаультагы а обсуждение. По всхожее։ и семян исследованные ви
ды можно разделить на .ри группы. I) 53—97%-ная всхожесть (22 ви
да). 2) 32 42%-ная (три вида) 3) 4 24%-ная (три вида).

Таким образом, подавляющее большинство исследованных видов 
(78,6%) имеет довольно высокую всхожесть семян. Большинство нз 
изученных видов отличается также быстрым к дружным прорастанием.

У исследованных видов зависимости между всхожестью семян и 
способностью вегетативного размножения не существует. Семена зна
чительной части видов, обладающих выраженной способностью вегета
тивного размножения, имеют довольно высокую всхожесть (ЛпМе/пй; 
апаку։ае, Рг^егоп чепизшх, 7агахасит ме-сепи, большинство видов 
семейства Роасеае). Всхожесть семян ряда высокогорных злаков до
вольно высокая и не уступает гакбвоЙ злаков полупустынного и пред
горного поясов Армении [2|.

Из исследованных 16 видон астровых 12 продуцируют семена с вы
сокой всхожестью. Они в основном не имеют период покоя и прорас
тают без применения каких либо воздействий. Характеризуются также 
долговечностью. Всхожесть семян после 2—2.5 ле։ лабораторного 
хранения снизилась незначительно. Эти качества полностью относятся 
и к Тагахасит $(еиепИ—одному из основных доминантой мезофитных 
ковров, этот вид интенсивно размножается также вегетативным путем— 
при помощи ^артикуляции. Обладает высокой, дружной всхожестью, 
в ։е ։ение 12 диен прорастает около 85% семян В условиях верхней 
части альпийского и субнивального поясов у Т. $1еиёпи наблюдается 
вторичное цветение и образование вполне жизнеспособных семян [3]. 
Всхожесть свежесобранных семян от вторичного цветения достигает 
80%, однако имеет место некоторая растянутость в прорастании Вы
сокая всхожесть семян сохраняется и у растений опытных, удобренных 
участков. При этом почти одинаковую с контрольным вариантом всхо
жесть проявляют семена растений, удобренные азотными, фосфорны
ми и калийными удобрениями и их комбинацией.

По биологии прорастания семян этот вид резко отличается от ос
тальных исследованных видов семейства А$1егасеае, исключение со
ставляет йогоплсит оЫогщЦоИит, семена которого как в контрольном 
варианте, гак и при воздействии другими факторами прорастают очень 
редко. Семена созревают обычно задолго до окончания вегетационно
го периода, они нормально выполнены и имею։ вид вполне жизнеспо
собных. I). оЬ1оп§1[оНит прорастает главным образом на кру инока- 
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пенистых осыпях, россыпях и в ։ ретинах скал вис сомкнутого фито
ценоза, где местами имеются благоприятные условия для семенного 
возобновления. Однако появление всходов на естественных местооби
таниях также редкость. Причиной плохого семенного возобновления 
является главным образом недостаточность семян. Кроме того, семена 
I) Oblongifolium, являясь хорошим кормом для птиц и полевок, поеда
ются и уничтожаются ими незадолго до созревания и опадания.

Относительно низкая всхожесть семян оiмечена и у Cirsium 
Cbvallaiutn и Pyrethrum partenifolium. В условиях верхней части 
альпийского пояса (являющегося верхним пределом их расирос։ране 
нения) они полностью созревают только в отдельные благоприятные го
ды, и часто растения уходят под сне։ с частично созревшими семенами. 
Недозрелостью и выраженной разнокачественностыо семян можно объ
яснить низкую'Всхожесть и растянутость прорастания семян указанных 
видон. В условиях верхней части алышнского и субнивального поясов 
! Лрагац семенное возобновление у С. obuultatum злостного сорняка 
высокогорных пастбищ- значительно подавлено. Однако па других 
клрных массивах, в частности, на хорошо дренированных, рыхло։ рунто- 
аых склонах Гегамского нагорья, наблюдается массовое развитие ֊з ՛. 
рослей С obvallaturu, образующих монодоминантное сообщество.

Высокая всхожесть и дружное прорастание характерно для пред 
ставителсй семейства Роасеае, представленных в нашем опыте 12 ви
дами. Всхожесть семян колеблется у них в пределах 55 93%. Про
растание начинается через ֊1 --.8 дней после начала опыта л завершает
ся у большинства видов в течение 5 25 дней.

По всхожести и биологии прорастания семян исключение ид обще!՛: 
закономерности составляют Aardus glabra uimix, Alopecurus brevi- 
foUtis, продолжительность периода прорастания которых составляет 
соответственно 261) и 420 дней.

На основании наших данных можно отключить. чти для семян ши
роко распространенных в высокогорьях видов из семейств Asteraceae 
и Роасеае небольшая продолжительность периода прорастания явля
ется характерной особенностью Вместе с гем существует мнение о 
приспособительном характере длительного прорастания семян высоко 
горных растений, что способе։нус: уменьшению гибели всходов н не
благоприятный период [5|.

Влияние различных факторов па всхожесть семян исследовано на 
11 видах растений.

Обычно чередование света и темноты по-разному действует ни про
растание семян различных видов растении. Оно значительно стимул։։ 
рогал .՝ прора< тиние семян rhizocephalum., ՛ . obvallatu/n. I. ve- 
nustus. F. rubra, при этим отмечзлос֊. сокращение этого периода- 
Заметное подавление пр.юж гания семян наблюдалось у .4. anahyiae-

Наблюдения, проведенные в условиях естественного произрастания, 
показали, что семена многих видов дружно и массово прорастают после 
перезимовки. В лабораторных условиях влияние пониженной темпера
туры (холодная стратификация) на всхожесть семян, гак же как и про- 
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ращнванне при высокой температуре, исследовано у • емян 9 видов рас- 
гений. Однако закономерного изменения всхожести у исследованных 
видов не выявлено.

Под влиянием гиббереллина резко повышалась цхожесть смян у 
сложноцветных, достигая в среднем 59.5% В контрольном варианте 
она составляла 10.3. У злаков отмечен обратный эффект
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОТИПОВ У ШЛЯПОЧНЫХ ГРИБОВ

Д.х. Л МЕ.ЧИК-ХАЧ АТРЯН

Ереванский государственный университет, кафедра jm. .or. \рны природы.

Показано, что под влиянием факторов rpe;ji. > шляпочных грибов фор
мируются внутривидовые категории—биотипы и >кот։ш. Экотипы отлн 
чаются культурально-морфологическими признаками и խ• .1:.֊.1<1гичесю:м. 
особенностями.

ւէույց Լ տրված, որ միջավայրի ^ործոՆՆԼրի uu/r/l.yniljjuiJ ր ւ^րյարկավոր ս\։կևր/ւ 
Jnui ձևավորվում !.Ն ՆԼրէոևւ/ակայքւն կւոտէպորքւաներ /j/.bi..,. .?./>.<,ր և ւ՚կոա^սյեր։ 
ԷկոՕէքէպԼրր մ իմ շանցիք) տարրերվում 1,ն մ որֆոկոէքտո»րւսկաև ՝ աա1յաՆքրշՆ/. ր ով և 
ֆ1։ւք/ւուուքք։տ1րւյն Հա in կութ յունն/ւրովւ

It has been shown that under the- iiiflnvnrc n: eiiviionmcnlal (actors 
Interspecific categories biotypes and ecotypes .иг termed in ■. лр mu;՛.
I’he ecotypes difler from each other by morphocul’.nral and physiological ’ 
characteristics.

Грибы шдяп0-ны<-—биотипы—экотипы.

Вид, отличающийся относительным постоянством общих признаков и 
свойств, может быть подразделен на таксономические и экологические 
внутривидовые категории. Таксономическими внугринидовымн кате
гориями являются подвид, разновидность и форм.։, экологическими 
био гни и экотип.

Таксономические внутривидовые категории формируются в течение 
продолжительного времени, в процессе эволюции Здесь изменения мо-

Сокращения: СА—»ус.п.-агар. КГА—картофельно-глюкознлй агар, СоА—солодп- 
tiwi агар, МА малкц-агар, ИА—индекс антагонизма.
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