
Паратнпы: ЛрмССР, Ахурянскнн р-н, с. Крашен, правый борт՜ 
ущелья Махари-дзор, среди скал, 1800 м. 14.V!! 86. К. Г. Тамапяи, 
Г М. Фэйвуш (ERE 134046): Ахурянский р-н, с. Крашен, г. Марал, 
правый борт ущелья Махари-дзор, по гребню. 1900 м, 26.VI1I 86, Э. Ц. 
Габриэлян (ERE 134047).

Родство: от близких видов С. ruthenica Lam и С. kajastaiia Izvel. 
хорош! отличается формой н числом стеблевых листьев (8—17. а нс՛ 
3—4), формой и размерами обертки, числом рядов, формой и наличи
ем придатков листочков обертки, морфологией цветков, формой, раз 
мерами и окраской семянки и паппуса. окраской эндосперма.

Ниже приводим таблицу с отличительными признаками трех род
ственных видов василька.

Вид описывается в честь его коллектора Камиллы Геворковны Та
ма нян.

Поступило 23.1 1289 г
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ЭНДЕМИЗМ И ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Э. и. ГАБРИЭЛЯН г. Л/. ФА ИВУ 111

Институт ботаники АН ЛрмССР, Ереван

Показано. • флора Армянского на։ ирья не прс;;(тавлг.ег собой единого 
комплекса, и совершенно справедливо отнесение отдельных его частей к 
разным фнтохорнснам. Установлено гакже, что на территории Советской 
Армении сосредоточено наибольшее количество видов и секций рода Сеп- 
laurea по сравнению с другими районами как ГЬ. ре дней Азии, так и всего 
ареала рода.

Лгн./г։ ? տրվեք որ Հայկական չեոն,.,.իյարհի էիքՈրան իրենից ;ի ներկաքացնոՀ<է 
J իասնական կոսււ(յերս հ միանգամայն £իշտ Լ նրա աոանձին '.սււովաձներր 
վերացրեք տարրեր ֆիաոխորիոնների, tint(ց Լ արվԼւ ո1' //ովետական Հայաստանի 
տարագրում. 'ամե.'ասէս>ծ .ч ц շրջանների ՜է տ ինչպես ll,n ահավոր Ասիա/ի, 
այնպես !.է ցևոի ամրՈգյ արեայոէմ, կենտ րրնւս ցվ ա ժ Լ այղ ցեղի սեկցիաների 
ե տեսակների արրավեք ր անակու р յունր;

Il has hc-en show;; :hal Ногл of the Armenian Highlands Is noi a single 
common complex and it is most proper that its separate parts ate treated 
to different units of floristic divisions. It fs established that In ihe terri
tory of Soviet Armenia a greater number ol species and sections of the 
genus Ccntaurea are concentrated compared wilh other regions of Antasfa, 
as well as on the whole area of the gen»s.

Флора Армянского нагорья—pad Centaur еа—эндемизм.

Армянское нагорье, занимающее около 400 тыс. км*, расположено на 
территориях СССР, Гурции и Ирана, относится к системе Переднеази
атских нагорий и занимает промежуточное положение между Иранский 
и Малоазимском нагорьями равнинами Закавказья и Месопотамии.
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Горные системы нагорья представлены как вулканическими, так и 
складчатыми хребтами. Климат в целом континентальный. Среднее 
Количество осадке!! 300—300 мм з год в горах и 150 300 мм во впади
нах. с максимумом в весенний период. Растительность в своем пояс
ком распределении характерна для Лрмено-Иранской провинции. 
Нижние пояса занимают полупустынные и фриганоидные сообщества. 
•։ one располагаются степи, лугостепп и луга, широк՛ • распространены 
трагакант ники. Лесов мало и приурочены они в основном к более 
влажным местообитаниям [8|

Хотя геоморфологически .Армянское нагорье представляет собой 
единое целое, флора его очень разнообразна. При флористическом 
районировании рэ -ли-ные тети нагорья попадают в разные хорионы 
Расположено оно на стыке Бореального и Древнесредиземноморского 
нодцаретв Голарктического царства [13, 33]. Большая часть Армян
ского нагорья расположена в Ирано-Туранской области и охватывает 
почти целиком Арменс-I[райскую провинцию (полностью Армянскую 
нодпрсвинцию. значительную часть Атропатснской и небольшую часть 
1-.урдо-Загр։.сскон) Самая северная часть нагорья относится к Кавказ
ской провинции Циркумбореальной области В то же время, как уви
дим ниже, существуют флористические комплексы, характерные для 
Армянского нагорья в целом.

Вначале, исходя it. । тмиипстративиого деления, рассмотрим части 
Др минского нагорья, расположенные в Турции. СССР и Иране. Флори
стическое богатство згих частей примерно одинаково и составляет око
ло 3200֊ 3500 видов, при этом около 60—70% из них являются общими 
иги для всех трех частей или для двух из них [21. 23. 31].

Спектры крупнейших семейств для всех трех частей довольно 
близки. В них входят наиболее полиморфные Aste/aceae. Pubaceae. 
Poaceae, Krassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae՝ Apiace.:e. Scro- 
pkutariaceae, Lillacetie. Rosaeeae. Различия заключаются в роли^гого 
или иного семейства в зависимости о г конкретных условий г֊ но или 
иного района.

В спектрах крупнейших родов также разница не очень велика. 
Первые места в них занимают Astragalus, Centaurea, Allium, Сп
ех, Si!еле, Verbascum, Veronica.

Остановимся на вопросах эндемизма на Армянском нагорье. Сна
чала о родовом эндемизме. Хотя родовой эндемизм очень характерен 
для всей Ирано-Туранской области, но значительно сильнее он прояв
ляется в ее восточной части. На Хрмянском нагорье’эндемичными или 
почт։՛: эндемичными родами являются Peltariopsis, Pseudoanastutica. 
Pseudovesicaria, Physopiychis, TakhtajanieUa (Prassicaceae), Diplo- 
aenia, Stenotaenia, Ss^vitsia (Ayla teas ). Aipyantkus (Poragiuaceae, 
Cal licep ha I us (Asteraceae). Все три вида рода Peltariopsi* произра
стают только на территории Армянского нагорья /< grossheimii 
эндемик Южного Закавказья, Р. planisiliqua встречается в Советской 
‘Армении. Битлисе, Хаккяри и Западном Иране, Р. drabicarpa узко
локальный эндемик Западного Ирана. Монотипный род Takhtajaniel- 
а — узколокальный эндемик Нагорного Карабаха, близок к роду 
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Alyssum, Монотипный род Pseudoanastatia։ распространен в Южном 
Закавказье и Иране, близок к роду Clypeola. Очень своеобразный 
монотипный физокарпный род Pseudovesicaria, который считался эн
демиком Большого Кавказа, недавно был обнаружен на Малом Кав
казе и в Армении на осыпях альпийского пОяса г. Ара га ц на высоте 
3900 м над ур. м. Вероятно, тщательные поиски могут выявить этот 
интереснейший вед в альпийском поясе прилегающих к Южному За
кавказью районов Армянского нагорья. Род Physoplyc/iis. два вида 
которого — Р. gnaphalodes и Р. haussknechtii в основном встре
чаясь во всех трех частях Армянского нагорья, иррадиируют на за
паде до Сиваса. на юго-востоке до Северного Ирака и до Северо- 
Западного Ирана. Три рода из сем. Apiaceae: Diplofaenia — монотип
ный род, распространен в Юго-Восточной Анатолии, Северном и За
падном Иране; Szovitsia -также монотипный род, распространен в 
Северо-Восточной Анатолии, Северо-Западном Иране и Закавказье; 
St eno taenia шесть видов этого рода распространены в Анатолии, Ира
не и Южном Закавказье. Монотипный род сем. Pora^inace.ae — Aipyan- 
thus распространен в Анатолии, Закавказье и Северном Иране; так
же монотипный род сем. Asteraceae Cal lice phalus распространен в 
Северо-Восточной Анатолии, Южном Закавказье, Северо-Западном и 
Северном Иране.

Более подробно остановимся на видоном эндемизме Армянского 
нагорья. Примерно 25—30% всего видового состава флоры являются 
эндемиками этого региона Наиболее богато эндемичными видами се
мейство Fabaceac (около 40% его видового состава), затем следуют 
Asteraceae. Prassicaceae, Caryophyllaceae, l.amiaceae, Lilia.ce ae 
Scrophulariqceae. Примечательно отсутствие и этом списке третьего,, 
по общему числу видов—семейства Роасеае. которое содержит всего 
25 -30 (около 10" ) эндемичных для Армянского нагорья видов, подав
ляющее же большинство злаков—широкоареальные палеарктические и 
древнесредиземноморские вилы.

Среди родов, включающих наибольшее число эндемиков, вы
деляется Astragalus (около 50—60% его видового состава), являющий
ся при этом самым крупным родом на Армянском нагорье. Интенсив
ное видообразование в этом роде—вообще характерная черта Ирано- 
Iсранской области и Армянского нагорья, з частности [30|. При этом 
здесь много не только эндемичных видов, но и секций, например. 
.Acanthophaca, А! ас rose mi urn. Adiaspatus, Pterosphaerus, phacopho- 
rus, Grammocalyx. Hymenostegis. Or nit hopodium. Hololettca. Holo- 
phyllus ։՛ др. Ряд видов, которые считаются эндемиками Турции или 
Ирака, были найдены в Южном Закавказье: .4. eriopodus [9], .4. со- 
arctatus, A. campylosema |7| и др. Многими исследователями отме
чалось, что турецкие, иранские и кавказские эндемики должны уста
навливаться с большой осторожностью [2. 5, 27. 28, 341. Кроме астра
галов, много эндемиков содержат роды Centaurea, Allium, Dianthus, 
Ver base urn.

Здесь вкратце остановимся ни представителях Centaurea s. I. По
скольку советская часть Армянского нагорья теснейшим образом сня- 
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зана с малразийской, продолжим анализ, проделанный Вагеницем для 
Юго-Западной Азии [36]. Хотя он справедливо отмечает, что приме
ненный им метод анализа распространения видов довольно груб, ни 
для сравнимости с его данными мы также следуем -«тому. Для удоб
ства Вагениц использовал систему сетки, которую применил Дэвис но 
cFlora of Turkey» [23], поделивший нею исследуемую территорию на 
равные в широтном и меридиональном направлении квадраты.

Согласно Вагеницу [36]. наибольшее рази юбразке видов и секций 
рода Ceniaurea приходится на Восточную Анатолию и особенно на ме
сто схождения трех стран—Ирана, Прака и Турции, где произрастает 
35 видов из 17 секций. В сопредельных с Закавказьем частях Восточ
ной Анатолии встречается 18 34 вида из 13 19 секций. Вагениц 
предполагает, чти примерно такая же высокая концентрация видов и 
секций должна быть в Закавказье п больше нигде по всему ареалу ро 
да Ceniaurea. Однако полученные нами данные превзошли все ожи 
дания. Па крохотной территории Советской Армении, занимающей ме 
нес одного квадрата, обитает около 70 видов Ceniaurea ■<. I. из 25 сек
ций (рис. I, 2). На прилежащей территории Нахичеванском АССР

Рис. I. СегПаигеа в Юго Западной Д щ; число ендов по квадрззам (по 
Вагеницу [361 с дополнениями ■). Ц Габриелян и Г. М Фзйвуша)

30 видов из 20 секций Еще меньше видов в Юго-Западном Закав
казье (Грузия) и Восточном Закавказье (Азербайджан!, по 24 вида 
нз 15 секции (естественно, видовой состав несколько различен). Сле
дует отметить, что вообще насыщенность видами (бо. ее 3200) весьма 
небольшой терри. тори։ Советской Армении (всего 29965 км2) .чо ср;։ ։- 
нению с таковой Грузии 4200 видов на 76 тыс. км2) и Азербайджан ; 
(4000 видов на 85700 км2) чрезвычайно высока.

По распространению узколокальиых шлемиков. согласно анализу 
Вагеница [36], число видов выше всего в Киликийском Тавре (6 ви
дов) и по соседству (5 видов), а также в Восточной Анатолии и в За 
гросских горах (но 5 видов). В Южном Закавказье узких эндемиков 
оказалось 12 (возможно, больше). Из них 6 представляют собой изо
лированные виды, не имеющие близкородственных таксонов. Осталь 
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ныё, хотя и родственны близким видам, но имеют четкие отличитель
ные признаки По всем эндемичным вилам имеется много свежих 
сборов.

Р=ч՝ 2. Се:;ген в Юго-Западной А.։я։՛. и чнст..:гЛ< число нндов. в ша- 
мемагелс чнел՛» секций по квадратам (по Вагенп.у [Зб] с дополнениями 

Э. Ц Габриелян :< Г М. Фзивуша).

Если р.тсс м. треть разнообразие видов i.o секциям, ю оказывается, 
что в Южном Закавказье больше всего видов из секций Psephellus,, 
Aero tophus и Acrocentron — ио 6, далее идут X ant hopsis и Phaeopa- 
opus — по 4. Секция Centaurea представлена 3 видами.

Вагениц [36] указывает, что огромное разнообразие в числе видов 
и секций свидетельствует о том. что Восточная Анатолия и прилегаю
щие к ней Закавказье, Пран и Ирак являются первичным центром эво
люции рода. Сцепленное распространение большинства групп и высо
кая степень гидеми.-ма укалывают, чр процессы вид<.'образования про- 
i екали ш situ и к относительно новейшее время. Горы Южной Турции 
также являются ՛ днз.м из активных, но вторичных центров формирова
ния видов.

Необходимо добавить, что в Закавказье, кроме чрезвычайного мно
гообразия различных ннутриродовых таксонов и видов Centaurea. R 
очень многих группах можно обнаружить сильное развитие внутриви
довых формообразовательных процессов. Этим объясняется, наряду с 
большим миелом эндемичных видов, существование множества энде
мичных таксонов более низких ран։ он.

Вышеизложенное в какой-н» мере объясняется детальными карпо- 
логическими исследованиями Тонян [i5 19). которая исследовала 
большинство армянских представителей подтрибы Ccntaureinae и вы
явил.։ огромное разнообразие как основных чисел х:>омосом (8. 9, Ю, 
I:, 12. 13. 14, 15). так и соматических (2.՛:= 16. 18, Н), 14, 26, 28. 30. 
32. 40 44. 54, 60) Кроме того, сю выявлены корреляции между :։ло-■ 
ьдн'ст։ ю и характером строения еэкзнны пыльцевых зерен; плоидно- 
стью и величиной зерен; ллоидпостью и сочетанием различных морфо
логических признак в. р. -;мерами и колнче. тв։։м устьиц и др. Ею уста
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новлено шесть полиплоидных рядов. Наибольшим разнообразием хро
мосомных чисел отличаются виды рода Centaurea. Некоторые подро 
дм и секции характеризуются одним основным числом (Chartotepis— 
у. =9, Acrolophus — х -9, Phaeopappus х ֊- 9 и др.), н то же время 
другие группы имеют по нескольку чисел (Суanus — х — 8, 10, 11, 
1-2; Microlophus— х =8, 9 и т. д.). У ряда видов ею впервые обна
ружены В—хромосомы (С. pkaeopappoides.—SQ, С. cardaiformis—lft, 
С be hen -ЗВ и т. д.).

Здесь хотелось бы привлечь внимание ботаников к серии интерес 
пых работ советских зоологов-генетиков Воронцова и Ляпуновой [35]. 
выявивших факт существования бесспорной корреляции зон высокой 
сейсмичности с областями интенсивного хромосомного разнообразия. 
Приуроченность случаев нестабильности карнитин;։ ՛. горным районам, 
где влияние изоляции, мозаичности биотопов выражено сильнее, чем 
в равнинных, можно объяснить еще и следующими факторам;՛. 1) п 
сейсмически активных районах чаще меняется давление изоляции ?. 
счет обвалов, изменений русел рек. селевых потоков, Создавая особо 
благоприятные условия для фиксации новых хромосомных вариантов г 
том самым ускоряя темпы видообразования; 2) изменчивость хромосом 
может быть индуцирована сопутствующими землетрясениям мутаген 
ними факторами—у-излучеиием, повышенной концентрацией радоновых 
вод. солей тяжелых металлов, что ведет к повышению частоты хромо
сомных перестроек и др.

Поскольку основные поднятия гор в Армении, н частности, вер
шины Зангезурского я других хребтов сформировались в верхнем плво- 
цеяе (около 2 млн лет тому назад) | I], го «ши. как и все Армянское 
нагорье, будучи молодыми, отличаются высокой сейсмичностью. Инте
ресно было бы провести подобные исследования и на г.идах растений, 
Произрастающих в районах г разной сейсмической активностью. Воз
можно. факторы, вызывающие хромосомную изменчивость у животных, 
действуют и на растения. Следует добавить, что если очень гористы! 
Мегринский район высокосенсмичен, о акне межгорные равнины, как 
Араратская и Ширакская, не менее сейсмичны г также характеризуют 
ся интенсивными видообразованием в эндемизмом.

Вернемся к Centaurea. Отмеченная Тонян широкая изменчивость 
хромосом в Армении и. как следствие «того. веер чикрщшдов в целом 
ряде групп, как и таксонов более высокого ранга з п> .-трибе Се/Нашс- 
inae, вероятно, являются результатом не только действия фактора изо
ляций небольших популяций и высокой мозаичности биотопов в гор 
ных районах, по и усилением мутагенеза благодаря высокой сейсмич
ности региона.

Следует добавить, что такое характерное для рола Centaurea яв
ление. как наличие высокого процента эндемичных узколокальных за
дов. секций, подродов. Совершенно изол и рои а иных в систематическом 

•отношении от других групп, является результатом сальтацибнного мак- 
революционного мутагенеза, Тахталжян [14] пишет, что основной и 
более обычный тип видообразования соответствует доминантной макрс- 
зводюционной модели. Но по крайней мере многие, если не большин
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ство изолированных видов, особенно эдафичегкие эндемики, имеют 
сальтационное происхождение. Это же относится и к многим монотип
ным .Hco^Hjev-H'iHhiM рода»; В качестве примера, подтверждающего 
это положение, приведем незаслуженно забытый нс имеющий близких 
родственников эндемичный монотипный род Chrysopappux, описанный 
Тахтаджяном [12].

Такие полиплоидные виды, как С. ттишял’ (2.7=32). С. be- 
hen pin 36- 33), С, hue til (2// ֊44—24), С. putcherrima (2л=36՝)> 
С. glastifolia <2 л 36). Serratula biebersteinh pin 60), Centaitreu 
kotschyi subsp. persica (2 л—44) и др., также, вероятно, имеют саль- 
тацнонное происхождение. Эти макромутанты оказались жизнеспособ
ными. Попав в благоприятные эколого-генетические условия, они под 
действием естественного отбора и приспособления сумели выжить л 
дать начало новым таксонам. Вагснин [36] отмечает, чю большое 
число эндемичных Centaurea известно только из классического место
нахождения и некоторые снова нс собирались более та лет и вполне 
но,тм< жни уж.- исчезли. Пь-видимому, ими могли быть именно неЖнз- 
.•сспсд-ооныи му 1 анты.

По менее интересен в ботаннко географическом отношении род 
Со.7х(.'?ш. ареал которого почти полностью р.чтюложеи в Ирано-Турзв- 
гк.-й области. М;-;сим.м видоного разнообразия этого рода приурочен 
К Центральном’ ilp :и- . сосредоточено ՛ ՛ - 1 1 видон [31. 32].
Можно с уверенностью утверждать, что на Иранском нагорье находит
ся основной, первичный центр видообразования этого рода, однако, 
как показало .пучение распределения всех видов Содхшш по ареалу 
рода, имеете՛/ несколько вторичных центров видообразования по пери
ферии ареала [22] Дна таких центра расположены на Армянском на
горье 111, 29]. Надо указать, что в Советской Армении наиболее ин
тенсивное видообразование в этом роде происходя, н южной части 
республики—в Мегрйнском и Зангезурско.м флористических районах, 
при этом наиболее активно оно н рядах llicifolia и Deciniens секции 
Cirsioideae. (Cottsinia eri-vaneпsis, С. iijinii, C. i(nnakinii) и в секции 
Cynaroideae [11].

Очень интересен род Onos/na, включающий в себя на Армянском 
нагорье около 60 видон, но при этом около 40 из них распространены 
только в южной части нагорья и около 25% их эндемики этого ре
гиона.

Активное нод'юбр.чзованме в роде Руги-, наиболее характерно для 
северной части Армянского нагорья, в основном для Малого Кавказа, 
где произрастает множество узколокальных -ждем инов.

Вообще подавляющее большинство видов указанных родов—нео- 
эндемики, при этом все перечисленные роды характеризуются наличием 
центров интенсивного видообразования кан по всей Ирано-Ту райской 
области, так и в Армено-Иранской провинции.

Все вилы флоры Армянского нагорья по гибу ареала можно раз
делить на несколько групп. Нас. ёс ■ ес венно. больше интересуют уз- 
коареальныс и эндемичные виды, а «акже виды с очень сильной дизъ
юнкцией .-.реала.
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В первую, довольно многочисленную группу можно включить узко- 
локальные эндемики. Эта группа видов чрезвычайно интересна со 
многих точек зрения — ։ систематики, и флористики, и ботанической 
географии. Обилие таких видов в каком-либо роле явно указывает на 
активное видообразование и. обычно, на молодость этой группы. Пере
числение даже половины у.зколокальных эндемиков Армянского на
горья займет очень много места, поэтому мы укажем только несколько 
наиболее интересных и характерных с нашей точки зрения. Это энде
мики Советской Армении: Acantholimon gabrieijanae, Alchemilla he- 
teroschista. Alyssum hajastanum. Galium sevanense. /satis arnoldia- 
na, /. sevangensis, Scruphularia algae. Stipa gegarktini (эндемики 
бассейна оз. Севану Cart humus tamamsehjanae. Gyps phila takhiadz- 
janii, Milium transcaucasicum, Pyrus browiczii. P. daralaghezica, 
Pibes a.rmenum.\Stenotcania duralaghezica (эндемик։։ Вайка): Acantho- 
Hmon fedorovii. Astragalus megricus. A. ordubadensis. C»lutea ko- 
ntarovii. iris grossheimii. ! inaria megrica, Scrophuiaria takhtadja- 
nii. Verbascum erivancnsis (эндемики Мегринског* и -Ордуиадского 
районов); Centaurea ha/astanu, С. takhtatanii (эндемики Ширака» и 
многие другие.

Соответственно можно отметить и узкилокальные эндемики и в ту
рецкой и иранской частях Армянского нагорья Например. Acaniho- 
litntm spirieianum. /satis bitlissica, Marrubium vulcanicum (Битлнс) 
Arenaria nnustipetala, A. daviSii, Causinla v.inensia (окр. оз. Ван) 
Astragalus hak'daricus (Хаккяри). Galium t >r:uтепле. \ erbas urn 
transcaucasicum (Деверо* Восточная Туркин). Cousinia harazensis, 
C. siroterolepis, Echinops elbursensis, E. ir ansclu.hr ii, Scorzoncra 
iuristanicu (Северо-Западный и Западный Пран) и многие друшс.

Узколокальные эндемичные виды, отражая ■ы'снсивность процес
сов видообразования ։. 1 инион территории и подчеркивая оригиналь
ность и самобытность ее флоры, служат необходимым подспорьем и 
важнейшим критерием при флористическом районировании, но не ука
зывают достаточно четко я ясно на свя՝и близлежащих флор. С этой 
точки зрения значительно больший интерес представляют относительно 
узкоареальные виды, являющиеся элементам ! двух или нескольких 
смежных флор.

Если предстз?։։?’ Армянское нагорье в виде треугольника, верши
ны которого расположены к турецкой, иранской и советской частях, то 
можно выделить гр\ н։ы видов, характерные для двух отдельно взятых 
частей. Здесь надо вспомнить, что эти три части разделяются между 
Армянской в Ат ропате некой полпровинииями Ар мено-Иранской про
винции и Кавказской провинцией.

Так, выделяется ру.ппа «армянских видов, кот. pj е распростране
ны в турецкой и советский частях Армянского нагорья. Эта группа 
видов весьма многочисленная и представлена такими интсреснепщи 
ми вилами, как Aeanrhoiimon araxanum, A caryophyllaceum, A. glu- 
тасеит. Alcea karslana. A. suphiae., Allium rarsianum, Allochrusa 
versicolor, Asperula affinis, Astragalus szovifsii, A. torrentum, 
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■Campanula massalskyi, Caiabroselta araratica, C. fibrosa, Cardans 
nawaschinii, Cousinia brachyptera, Festuca karsiana, Hedysarutn 
elegans, Heracleum t г achy to та, 11. transca-ucasleum, Hypericum 
formosissimum, Oenan rhe sophiae, Pran.հօտ arels-romanae, Peucedantun 
zedelmeyerianum, Ranunculus obesus, Sameraria glustlfolia, Scilla 
rosenii, Scrophalaria macrobotrys, S. nachitschevataca, Slelleropsis 
rnagakjanii. Verbasctun hajastanlcum и др. Одно только перс числение 
некоторых видов этой руппы уже указывает на теснейшие флористи
ческие связи между этими частями Армянского нагорья. Практически 
во всех крупных семействах средн эндемиков Хрмянскогг՛ на орья зна
чительную часть составляют «армянские» виды. При этом следует 
учесть, что многие из них играют важную роль и н сюжеп?.? раститель* ! 
I; -Г֊1 покрова.

По менее многочисленна группа «агропатенскнх» видов, распро
страненных в иранской и советской частях .Армянского кагнрья Сре
ди них также имеется множес во bi юв. интересных как с системати
ческой и флорогеиетической. гак и с фнтоценологичёской точек зрения. 
Например, Acantholimon kareliriii, ‘Allium maie.reu Lae. .4. derderia- 
num, Astragalus grammoealyx, .4. arrniensis, Campanula bayerniana. 
Centaurea leuzeoides, C. phaeopappoides, Corydalis persica, Cousinia 
chlorocephala, C. gigantolepis, Euphorbia woronowii, Helioiropiuni 
szovilsii, Iris elegantissima, I. ty cutis. Limoni am. fischeri, Leoni ice 
armena, Pimpinella confusa. Pseudoanastatica dichotoma, Sal sola 
сапа, S. macera, Scilla mischtschenkoana, ^Scrophalaria zvartiana, 
Teticrium taylorii, Verbascum megricum и др.

Менее многочисленна, но также очень интересна группа видов, рас- 
фостраненных только в турецкой и иранской частях Армянского на- 

юрья. большинство из них сосредоточены вблизи границы между эти
ми странами, между мерами Ван п Резане. Наиболее интересны i

• них Acantholimon curvlflorum. Alcea excub На, Alchemilla hessii. 
Actragalus capita. A. sphaeranthus. 'A siliquosus, Centaurea vanen- 
sis, Cephalaria hirsuta, Cousinia urumiensis, Diplotaenii cachrydifo՝ 
Ha, Dracocephalum aacheri, r.lyrnus gentryi, Erigeron daensis, He- 
racleam lasiopetalum, H. persicum, [satis kotschyuna, Oxytropis 
kotschyanus, Ranan.culus cryniophilus, Saluia macroehlamis, Silene 
pungens и многие другие.

Однако наиболее интересна группа видов, распространенных ы> 
всех трех частях Армянского нагорья, т. е. типично хармсн -атропатен- 
ские» виды. Их довольно много и они отражают и ь дчеркиваюг наи
более интересные стороны флорогенеза на Армянском нагорье. К числу 
этих видов относятся Acantholimon. bracteatum. Л. sahendicum. Acanl- 
hophyllum mucronatuni, Alcea flavovirens, Allnchrusu bungei, Are՛ 
naria blepharnphylla, .4. szovitsii, Astragalus paradoxus, .4. sagan 
lugensis, A. sehelkounikooii, Campanula karakuschensis, Eryngiuh 
'iva/iaturi, Heaysaram formosunt, Hypericum [armenum. La Hemant u. 
caucasica, Linaria pyramidata. Onobrychis altissima, (). atroputana 
O. subacaulis, Onopordttm. armenum, Salvia, hydrangea. 5՝. limbata 
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8сгор1ш1(1г1а атр1ех1саиИх. 5, а։гара(апа. 8. Итоепмз. ХогЬнь 1ип 
и(ап1са, ЗхиъНх1а саШспгра, ТотапМеа саМкато1(1ез, \ cronica т:с- 
г ага г ри и др.

Чрезвычайно большой интерес представляют вилы с сильна дизъ
юнктивным и необычным ареалом. Большинство из них являются ре
ликтами, сохранившимися от прошлых эпох, и указывают на древней
шие флористические связи. Рассмотрим несколько таких видов: СЬае- 
погЫпигп §егеп$е—очень интересный вид. встречается только в Юж- 
ном Иране (Шираз) и в Советской Армении (Вайк); ЬНсгоспетит 
согаИо!^ех—нид <• очень разорванным ареалом, произрастает в Испа
нки, Центральной Анатолии и Советской Армении (охр Еревана); 1л- 
пит зеЦикогит֊ встречается на заселенных болотах в Центральной 
.Анатолии и в окрестностях Еревана; ЗогЬи* /ш/йх/она—вид, считав
шийся эндемиком Советской Армении, неданно обнаружен па северном 
склоне Главного Кавказского хребта; ТкеЫит сотрг£$$ит и Иакапа 
/«.'соловея—произрастают на засоленных болотах Центральной Ана
ниин, в Советской Армении и Северо-Западном Иране; Ьус'ипп апаЮ- 
аеип: произрастает в Внутренней Анатолии, обнаружен в южной 
части Советской Армении; Р։с1уторЬу$а аиспсп произрастает на 
Восточном Кавказе. Армянском нагорье, в Ираке и Средней Азии; 
Х‘ес1игс18еог(1и:ц :г!рс(!а‘е— имеет ечень прерывисты ՛ ареал, известны 
небольшие популяции на Большом Кавказе, в С< нетской Армении, Се
веро-Западном Иране, Северном Ираке, Восточной в Юго-Западной 
.Анатолии и др.

Говоря о древних флористических связях Армянского нагорья, нель
зя не упомянуть о ст । связи с Дагестаном. Как известно, в плиоцене 
(в киммерийском ярусе) образовалась связь Кавказа по суше с Цен
тральной Азией, в это же время современная Армения соединяется су
шей с Дагестаном и степями Предкавказья, и ..рс-.сходи! интенсивный 
обмен растениями, в Южное Закавказье идет миграция пустынных в 
стенных элементов. В верхнем плиоцене происходит .аднятяс гор до 
5000 м над ур моря (в это же время формируется Зангезурскии хре
бет). Пути для переднеазиатской ксерофит ной флоры на Малый л 
Большой Кавказ открылись с миоцена (сармат, мэотис), когда Кавказ 
был огромным полуостровом Малой Азии, но с особенной интенсив
ностью м :рация продолжалась в условиях континентального засуш
ливого климата среднего плиоцена [20], Свидетельством тому явля
ется найденная Т мадж аноним [20] древняя заселенная пустыня Да
гестана с такими галоксорофг।(1ыми реликтами, как За1яо1.а (1епаго1-

5. епйМех, .\itrariu $с!юЬеН, Неаитипа аНепи/оНа и др. 
Йеотектоническим поднятием в верхнем плиоцене территория Гор- 
його Дагестана была изолирована высокогорным естественным 
барьером, и началось формирование* локальных эндемиков с узким 
ареалом, таких, как Сопх>о1^и1иь‘ гиргесМИ, Зикла с1а£11е$1ип1си, 
Ногиеит йа^/и^алиит՝ 8а1$с>1а иа^Немапи-а (очень близкая к 
5. гапе$сепа) и др. Однако довольно мни!о реликтовых пустынных 
видов сохранилось до настоящего времени и произрастает отдельны* 
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ми изолированными популяциями как в древней пустыне Дагестана- 
так и в аридных районах Армянского нагорья, например, Centaurea 
caspia, Colpodium versicolor, Erlanthus ravennae, Melampynitji 
chlor os tachy urn, .И. ’yuilkljanianli Scleropoa rlgida, Stipa arabica, 
Verbascum nudicaule и др. Интересным примером, подтверждающий 
эти древние связи, является нахождение на Севанском хребте, высоко
горный рельеф которого отсутствовал впл >ть ю верхнего плиоцена, пе-
реднеазиатского вида Convolvulus calverti՝ [3] Позднее мощные гою 

вне поднятия и другие геоморфологические преобразования привели 
к изоляции перелкеазиатскнх ксерофнгных флор, гечезновению мно
гих и сохранению некоторых элементов в отдельных рефугиумах. 
Одним из таких убежищ, очевидно, и являете'/ ущелье, в котором об
наружен С. calverii: — ре.гик։ .ревней ксерсфя: нон флоры, существовав- 
шей еще до эпохи неотектонн веских поднятий. Таким образом, на
хождение верениеазиатского вида С. cuiv<*rtii на Севанском хребте (и 
сравнение его с викарным С ruprecklii) указывает на тревиие флори
стические связи пустыни Нагорного Дагестана с Южным Закавказьем 
л 1Ь-рсдпей Азией.

Надо указать, что. конечно, не все интереснейшие в ботанико-гео- 
графическом и ш стематмческом отношении виды укладываются в при
веденные выше рамки. Так, например, очень интересна группа видов, 
распространенных г. Ираке и Ираке, заходящих в Восточную Лнато- 
ляю, а на севере доходящих к; Южного Закавказья (в основном до 
Л^егрннекого и Зангезурского флористических районов Лр.мССР и На
хичеванской АССР) Anchonium elychrysifoliu-fn, Convolvulus сот՝ 
mittutus, Physoptychis pnaphalodes, Vavilovia auefteri или такой вы
сокогорный вид. как Dracocephalum botryoides, произрастающий на 
Восточном Кавказе, в Дагестане, на двух самых высоких вершинах Со
ветской Армении (Арагац и Капут джух) и в Иране, и многие другие.

До сих пор мы говорили о чертах сходства, отражающих общность 
отдельных частей Армянского нагорья, хотя и относящихся к разным 
фнтохорионам Сейчас же кратко остановимся на различиях.

Как известно, любая флора нс является застывшим элементом 
растительной <>б<՝ло ;>:и Земли. Процесс флорогеиеза никогда не пре
кращается. Каждая флора со временем обогащается одними элемен
тами и теряет другие. Естественни, наибольший вклад в обогащение 
какой-либо определен ной флоры вносят соседние, близлежащие. Так 
н флора Армянского наг рья находится под сильным влиянием окру
жающих его территорий֊ Само собой разумеется, что разные части 
столь обширной территории, испытывают неодинаковое влияние со сто
роны окружающих флор. Вкратце остановимся на появлении этого 
влияния на отдельные части Армянского нагорья.

На сёверо-запа t.e Армянского нагорья наиболее сильно проявляет
ся влияние эвксииской флоры. Именно здесь лучше всём представле
ны чрезвычайно характерные для Эвксииской провинции [25| леса пл 
Fa%us arientalis с Corylus colurna. распространены березовые лески 
с Betula medyuedewit и В. litwinowii, Со стороны Понтийских гор, 
являющихся непреодолимым рубежом для многих эвксинских видов 
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•(например, множества видов рода Hieracium). из территорию Армян 
ского нагорья проник ւ՚օ՜ эн«синекие и эвксино-гиркаиские виды (на- 
нримор. Campanula la-ii-'lora, С. рописа, Cnamaesciadiuhl асаиle, 
Dianthns саг trie li tar :ип. teraniurn psiio -demon, Hypericum orientate, 
Pimpine.lla rhodantha, Rhatnnus imeretlnus, ScaUgeria tripartita, 
Teucrium hircanlcam) и .многие относительно мезофильные бореаль
ные, а часто и средиземноморские виды. Другим путем проникнове
ния бореальных видов на территорию Армянского нагорья служит 
Кавказ (очевидно, именно этим путем, пришли ч Северную Армению 
такие енроенбирские виды, как Bellis perennis, Chrysospleriium al
ter и i folium, Lycnis flos-cucall |4, 6| и др.).

Основной путь миграции на территорию Армянского нагорья сре
диземноморских и нентральноанатолнйских видов лежит с запада (нз- 
кра.мер, Alyssum hu'tii, Atraphaxis grandiflora, Haplophyllum 
cappadocicum и др.), up։: атом подавляющее большинство анатолий
ских и средиземноморских видов не проникают на восток дальше «Ана
толийской диагонали - [24 26]. Однако некоторые средиземномрр 
ские виды широко распространены по всей территории Армянского на- 
горья. Здесь надо напомнить с существовании в Армении в Занге лр- 
СКом флористическом районе самой большой на Кавказе естественной 
роли։ из Platanus oriental is (в подлеске произрастает Periploca grae- 
еа, здесь же довольно много деревьев Ju. glans regia).

С юга и юго-запада па территорию Армянского на -рья проникаю; 
наиболее ксерофильные малоазийские (□ том числе месопотамские) ви
ды Многие из них распространились только до Курдских гор—районы 
Хаккяри. Вал (например, Aspleniu-m haussknechtii, Nigella unguicu- 
laris, Ranunculus diver sifalias, R. my a stir о ides и -p.), но довольно 
большая группа видов с „малоазийско-кавказским՜* типом ареала пр - 
израстаег от Сирии л Ирака до Большого .Кавказа (часто заходя я 
Предк гвказье). Это, например. Campanula aucheri,C. collina, Cepha- 
laria gigantea', Corydalis alpestris, Dianthus cretaceus, Poa iberica 
и Др.

С севера на Армянское нагорье (особенна на флору Советской Ар
мении) очень большое влияние окачывае Кавказ. Естественно, боль 
шннство кавказских видов сосредоточены в северной части Армении, 
например, Agasylis lot: Nila, Astragalus calycinus, Astrantia tri fi
de, Cerastium holosteum, (Iи la nt bus alpintts, (Jypsophiia tenuifolin. 
Viola caucasica. Ver ha -cum forntosum и др.), ко многие значительно 
■спускаются па ю.. доходя, как уже было сказано, до Сирин я Ирака, 
и на юго-восток до Загросских гор п Иране. Здесь же выделяется груп
па видов, отражающих дрезине флористические связи степей Пред 
кавказья с Южным Закавказьем. Так, недз.чно в южной частя Арме- 
лр.и был обнаружен Papauer hracteatum- чрезвычайно красивый круп- 
поизетковый вид. известный только из Предкавказья.

С востока и юго-востока на Армянское нагорье наиболее си՜.՛:» i . 
влияет иранская флора, особенно Хмрассанской и Кур. <о-За. рос с ко и 
подпривинний. Несмотря :։а огромное их флористическое различие, 
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существует довольно много атропатево-хорассанскнх (Euphorbia таг- 
schalliana и яр.), атроиатено-курдо-загросских (Reseda microcarpa. 
Allium viride, Rosularia persica и др.) и даже армёно-атропатёно- 
курдо-загросских (Ec/iinups pun gens, Onosma sericea, Paracaryum 
strip turn и др.) видов [10].

Итак, мы очень кратко рассмотрели Армянское нагорье с флори
ст и чес кон ։пчки зрения. К каким же выводам можно прийти?

Во-первых. флора Армянского нагорья не представляет собой еди
но։ о флористического комплекса, и совершенно справедливо и естест
венна отнесение его отдельных частей к разным фитохориоиам. При 
JTQM вполне возможно, как это указывает Тахтаджян | 13]. для Армян
ской и Атропнтеискон подпровинций этот ранг несколько занижен и 
следует рассматривать их на уровне провинций С другом стороны, 
поскольку Армянское нагорье представляет собой единое целое геомор- 
ф»'Логически, существует целый комплекс видов, характерных для всего 
нагорья в целом, что называет на некоторые черты общности и сход
ства процессов ф.чорогенеза на всей его территории.

Во-вторых, нее части Армянского нагорья находятся под взаимным 
влиянием, с жой стороны, и чем свидетельствую? виды, связывающие, 
скажем, Советскую я Турецкую Армению, или виды, произрастающие 
н ('ове։е)'.Г'й Армении и Северо-Западном Иране С другой стороны, 
каждая ил частей Армянского нагорья испытывает сильнейшее вли
яние рапидных с ними флор. Сейчас очень трудно прогнозировать 
дальнейшие г.՝՜-։ флорогенеза, н можно предположить два варианта, 
связанных с общих: изменением климата. Если начнется процесс об
щего похолодания и в то же время повышения влажности, т. е. будет 
уменьшаться о'бшая континентальность климата, то, очевидно, усилит
ся влияние кавказской и эвксинской (п вообще бореальной в широко:
смысле) флор, при этом можно предположить 
различий между Армянской и Атрапатенской 

стирание особо сильных
прдпровнпцня.Мп. Если

же продолжится общая аридизация а усиление ко»гинентальпо.сти, то 
увеличится влияние центральноаиатолийской и иранской флор и сле
дует ожидать еще большего флористического расчленения этих частей 
Армянского нагорья.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АЛЬПИЙСКОМ ФЛОРЫ 
БАРГУША ГСКОГО ХРЕБТА

С. А БЛЛОЯН

Институт ботаники АН АрмССР; Ереван

Установлено, что и пльпнйском поясе Бцргушдтского хребта произрастают 
220 видов ՛.: подвидов сосудистых растений нт 124 родов 38 семейств. 
Проведен сравнительный анализ с альпийскими флорами массива г. Арз- 
гац н Mi'i'pnncKQro хребта, принадлежавших к ташми снхчемам Закав
казского нагорья. Выявлено зяачительн'л? сходство с альпийской флорой 
Мегрипскбго хребта

пр lOjfMi.'ti ՝ л :։r/t liiti'/myijiuj if> гпшп:и i/iStnit А .
Mo щЬишур (| tniguHntjUWltfi и,Ь"р>и>1«(г jintj/itifT. n/ttrip ij

23 !>a. I, \ utJSif u:i/iuiffaib
[Lt&utquAtpluiAi, I, nit rtf) hi t ft ut>u;friu(iuili !;■ .՛ л t- iub и ft ft ‘.'.t.t лрлЬр
u/uiini/iaiintif Lb ll.Snii'fndlfuiUjajb .itnluutfitiH/iifi vtoi/iflft i ш-f Hitfiu^iflififit l/LA 
bitHibnigfit.), l_ htfuitndln tffinifibpu 'Lutt

It Is established that 220 species and subspecies of vessel plants froin 124 
genera and 38 tainBids grow in Alpine belt wf Bargushat range. Compa
rative .inalysis with .Alpine В >;ле ot the m -nt Aragats massif and Meg 
liry r.inge i> in.idc, belonging to ii:.ferent systems of Transcaucasian 
Highlands- A -Ignilicant sjnjilj.'ity u'itli t ie latter Is observed.
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