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Проблема сохранения растительного мира нашей планеты, отдельных видов 

растений и экосистем в целом стоит в центре внимания большинства международ-

ных природоохранных конвенций. Армения подписала и ратифицровала боль-

шинство из них, и по ним регулярно подготавливаются и публикуются отчеты 

[20].Задача сохранения растительного разнообразия в условиях in situ и ex situ яв-

ляется одной из важнейших и, как обязательная задача, включена в Конвенцию по 

биологическому разнообразию. В последние годы на основе анализа распростране-

ния в Армении редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в 

Красную книгу республики [15, 21], выделены “горячие точки” биоразнообразия, 

различные “ключевые территории”, приводятся предложения по изменению и до-

полнению сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республики, что 

позволит создать условия для более успешного сохранения редких и исчезающих 

видов флоры и фауны Армении [10, 12,16, 17]. Особое внимание привлекает Ере-

ванский флористический район, в котором сосредоточены многочисленные “клю-

чевые ботанические территории” и горячие точки биоразнообразия.Одной из таких 

территорий является псаммофитная пустыня в окрестностях пос. Веди [11, 13], в 

настоящее время являющаяся государственным заказником“Горованские пес-

ки”.По богатству редкими и эндемичными видами растений и животных этот за-

казник имеет глобальное общемировое значение. Здесь представлены различные, 

переходящие друг в друга экосистемы – от движущихся песков до каменистых и 

глинистых грунтов, и, соответственно, образуются псаммофильные и полупсаммо-

фильные сообщества [11]. Основными угрозами для биоразнообразия на этой тер-

ритории были вывоз песка для строительных целей, выпас скота и расширение 

сельскохозяйственных угодий близлежащих сел. В настоящее время, благодаря 

тому, что заказник находится под управлением администрации государственного 

заповедника “Хосровский лес”, эти угрозы практически устранены. Еще одной уг-

розой для биоразнообразия может стать воздействие изменения климата [19], од-

нако эта проблема требует специального изучения и анализа [18]. 

Целью нашего исследования было выявление некоторых физиологических 

особенностей трех редких видов растений, произрастающих на территории заказни-

ка “Горованские пески” и выращиваемых в условиях ex situ в Ереванском ботани-

ческом саду. Сравнительный анализ полученных данных позволяет оценивать как 

степень их приспособленности к экстрааридным условиям заказника, так и степень 

экологической пластичности при перенесении их в близкие, но отличные от заказни-

ка условия Ереванского ботанического сада. В дальнейшем эти данные могут по-

мочь и при оценке уязвимости этих видов от прогнозируемого изменения климата. 

 
Материалы и методы. Для эколого-физиологических исследований нами были 

выбраны три вида растений, произрастающие на кучевых песках на территории заказника 

“Горованские пески”. Calligonum polygonoides L. –  кустарник, встречающийся кроме Арме-

нии в Нахичеванской Республике, Анатолии, Иране, Ираке, Туркменистане и Пакистане; в 

Красную книгу Армении [21] включен в категории “находящийся в критическом состоя-

нии” (CR). Astragalus paradoxus Bunge – многолетнее травянистое растение, кроме Армении 

встречающееся в Нахичеванской Республике, северо-восточной Анатолии и северо-запад-

ном Иране.В Красную книгу Армении [21]  включен в категорию “находящийся под угро-

зой исчезновения” (EN). Scorzonera gorovanica Nazarova – многолетнее травянистое расте-

ние,в Армении встречается в Ереванском (Горован, Веди, Арарат, Ерасх) и Дарелегисском 

(Вернашен) флористических районах. За пределами Армении произрастает в Нахичеван-

ской Республике. В Красную книгу Армении [21]  включен в категории “находящийся под 

угрозой исчезновения” (EN). 

Эколого-физиологические исследования проводились в 2016-2019 гг. на предвари-

тельно выбранных пробных площадках на территории заказника “Горованские пески” и на 

экспозиционном участке “Флора и растительность Армении” Ереванского ботанического 
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сада. Исследования проводились в 4-6-кратной повторности, в период интенсивного роста 

растений. Определялись параметры водного режима растений (свободная и связанная вода, 

водный дефицит), интенсивность транспирации и фотосинтеза, количественное содержание 

хлорофиллов. Физиологические исследования проводились по общепринятым методикам 

[7, 8], содержание пигментов оценивалось на спектрофотометре СФ-26, а вычисление их 

концентрации по общепринятым уравнениям [14].  

 

Результаты и обсуждение.Полупустынный пояс Армении, в нижней части 

которого находится заказник “Горованские пески”, а в верхней – Ереванский бота-

нический сад, характеризуется резко континентальным климатом. Сравнительные 

данные по высотным и климатическим показателям Ереванского ботанического 

сада и заказника “Горованские пески” представлены в табл. 1 [9].  

 
Таблица 1. Некоторые природные показатели заказника “Горованские пески” 

и Ереванского ботанического сада 

  
Параметры “Горованские пески” Ереванский 

ботанический сад 

Высота над ур. м. (м) 800-1000 1200-1250 

Среднегодовая температура 120C 110C 

Абсолютный t max 420C 400C 

Абсолютный t min -250C -270C 

Количество осадков (мм) 200-300 300-360 
 

 

Одним из важнейших физиологических показателей, приобретенных расте-

ниями в течение продолжительного периода существования в одних и тех же усло-

виях и отражающих процесс адаптации, является водный режим [2, 6]. Результаты 

нашего исследования в различных климатических условиях и на разных высотах 

приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2.Показатели водного режима и транспирации исследованных 

 видов растений 
 

 

 

Виды 

Общая 

вода, % 

сыр. вес 

(M, m) 

Свободная 

вода, % 

сыр. вес 

(M, m) 

Связанная 

вода, % 

сыр. вес. 

(M, m) 

Свободная/ 

связанная 

 

 

Водный 

дефицит, 

% на сыр. 

вес 

Интенсивность 

транспирации, 

мг/г сыр. вес, 

час 

Ереванский ботанический сад (1250 м над ур. м.) 

Astragalus 

paradoxus 

80,94±0,18 30,54 50,4 0,6 44,00±0,72 584,5±1,1 

Calligonum 

polygonoides 

77,18±0,87 28,66 48,52 0,59 36,33±0,42 500,2±0,9 

Scorzonera 

gorovanica 

79,68±0,49 30,57 49,11 0,62 45,66±0,18 570,2±1,3 

Горованские пески (800-1000 м над ур. м.) 

Astragalus 

paradoxus 

79,74±0,37 28,94 50,8 0,56 48,00±0,63 484,5±1,2 

Calligonum 

polygonoides 

75,16±1,08 26,46 48,7 0,54 38,33±0,44 400,2±0,7 

Scorzonera 

gorovanica 

77,98±0,24 28,68 49,3 0,58 48,66±0,35 470,2±0,7 
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Как видим, на участке “Флора и растительность Армении” Ереванского бо-

танического сада, в отличие от “Горованских песков”, исследованные растения от-

личаются более высоким содержанием как общей, так и свободной и связанной во-

ды, что, согласно Ахматову [1], является показателем хорошей приспособленности 

растений. Однако следует отметить, что в условиях Ереванского ботанического са-

да исследованные виды при постоянном, но умеренном поливе развиваются нор-

мально и не переносят застоя воды. При этом в Ереванском ботаническом саду у 

всех исследованных растений отмечен более низкий водный дефицит. Учитывая 

произрастание исследуемых растений исключительно в ксерофитных in-situ и ex-

situ условиях, можно предположить, что у них выработались соответствующие 

структурные и метаболические приспособительные механизмы, сокращающие рас-

ход воды. Ксерофитная структура всегда связана с высокой концентрацией клеточ-

ного сока и повышенным осмотическим давлением, из-за чего растения-ксеро-

фиты  лучше поглощают доступную воду. Кроме того, в их клетках работают гид-

рофильные коллоиды, которые могут связывать воду и  сохранять водные ресурсы 

для экономичной транспирации [3-5]. 

Большинство ксерофитных растений имеют типичный С4 фотосинтез, осу-

ществляющийся при закрытых днем устьицах, что уменьшает потери воды в ходе 

транспирации. Основной причиной сокращения потребления воды у С4 растений 

является высокая устойчивость устьиц к диффузии газа. Благодаря высокой термо-

стабильности таких растений, интенсивность фотосинтеза у них не падает, а пот-

ребление воды значительно сокращается, что указывает на высокую эффектив-

ность использования воды (табл. 3). Как видим, интенсивность фотосинтеза и со-

держание хлорофилла значительно выше в условиях ex-situ в Ереванском ботани-

ческом саду, чем в естественных условиях произрастания на “Горованских пес-

ках”.  
 

Таблица 3.Содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза  

у исследованных растений 

 
Виды Хлорофилл 

“а”, 

мг/г сух. 

в-ва 

Хлорофилл 

“б”, 

мг/г сух. 

в-ва 

Хлорофилл 

а+б, 

мг/г сух. 

в-ва 

Хлорофилл 

а/б, 

мг/г сух. 

в-ва 

Интенсивность 

фотосинтеза, 

мг/дм 2, час 

Ереванский ботанический сад (1250 м над ур. м.) 

Astragalus 

paradoxus 

3,95±0,04 2,96±0,02 6,91 1,3 15,8±0,6 

Calligonum 

polygonoides 

3,24±0,03 2,52±0,07 5,76 1,2 11, 6±0,5 

Scorzonera 

gorovanica 

4,17±0,06 2,76±0,04 6,93 1,5 13, 9±0,8 

“Горованские пески”  (800-1000 м над ур. м.) 

Astragalus 

paradoxus 

3,55±0,07 2,36±0,05 5,91 1,5 12,6±1,3 

Calligonum 

polygonoides 

2,94±0,06 1,72±0,01 4,66 1,7 9,8±1,1 

Scorzonera 

gorovanica 

3,87±0,04 1,96±0,07 5,83 1,9 10,7±0,7 

 

Наши наблюдения показали, что кажущаяся небольшой разница в климати-

ческих показателях Ереванского ботанического сада и заказника “Горованские 

пески” оказывает весьма серьезное влияние на фенологию и физиологию исследо- 
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ванных растений. Было установлено, что вегетация исследованных растений в Ере-

ване начинается на 25-й день, а генерация на 50 дней позже, чем в условиях in-situ. 

Очевидно, это связано с большей разницей климатических показателей именно в 

весенний период. Однако при этом в Ереванском ботаническом саду отмечаются 

более высокое содержание воды в растениях и интенсивность транспирации и 

фотосинтеза, а водный дефицит значительно снижался. Благодаря повышению эф-

фективности физиологических процессов, это приводит к более интенсивному росту 

проростков растений в условиях Ереванского ботанического сада. Регулирование 

физиологического гомеостаза происходит,благодаря сложным механизмам взаи-

модействия между отдельными факторами, что приводит к образованию уникаль-

ных физиологических комплексов, обеспечивающих рост и развитие растений[2]. 

Таким образом, мы считаем, что каждый из исследуемых видов в течение 

длительного периода приспособился к современным условиям существования и 

занял определенную экологическую нишу, используя для этого свои механизмы 

регуляции водного режима и интенсивности транспирации и фотосинтеза. В усло-

виях Ереванского ботанического сада исследованные виды при постоянном, но 

умеренном поливе нормально развиваются, однако не переносят застоя воды, 

крайне отрицательно сказывающегося на состоянии корневой системы. Однако 

при этом все исследованные виды обладают определенной экологической пластич-

ностью, что позволило им приспособиться к новым, отличающимся от 

заказника,условиям в Ереванском ботаническом саду.        
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