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БОТАНИКА

А. К, Магакьяи
Член-корреспондент АН Арм. ССР

Остатки лесов в Сисианском районе Арм. ССР

Летом 1945 г. производилось маршрутное исследование естес
твенных кормовых угодий Снсианского района—по занимаемой тер
ритории одного из наиболее обширных районов Республики.

В силу своей значительной приподнятости район очень богат 
различными естественными кормовыми угодьями, среди которых 
главнейшую роль играют высокогорные субальпийские и альпийские 
луга. Наряду'с этим в районе большие площади занимают луго-степ
ные, степные и горно-ксерофильные типы растительного покрова, а 
на небольших участках в различных зонах встречаются также и 
болота.

В процессе сплошного изучения всех перечисленных типов рас
тительного покрова района были обнаружены также остатки лесной 
растительности в виде небольших рощиц, а в некоторых местах в 
ваде насаждений, занимающих довольно крупные плошали, которые 
могут быть оконтурованы даже на картах масштаба 1: 200.000. Эти 
остатки лесной растительности расположены на крайнем юго-юго- 
востоке Снсианского района, на склонах двух, довольно мощных, от
рогов Бергушетского хребта, из которых один отрог—более западный, 
берет начало у горы Альмеран и простирается в чисто северном на
правлении до горы Гелиджа (южнее с. Уз), а другой, восточный—на
чинается у горы Арназ и простирается вначале в северном, а затем 
в северо-западном направлении и севернее с. Дарабаз, почти вплот
ную подходит к первому отрогу. В результате подобного располо
жения этих отрогов, между ними образуется очень живописное, 
несколько извилистое, то более, то менее широкое ущелье, по ко
торому протекает небольшая речка Гетатаг—последний значительный 
южный приток реки Воротан в этой части района.

Остатки лесной растительности встречаются в пределах от 1500 
до 2100 м на восточных, северо-восточных, юго-восточных, западных 
и северо-западных склонах указанных отрогов, причем вдоль верх
него течения реки Гетатаг, в окрестностях с. Шнатаг, они имеют 
характер послелесных кустарниковых зарослей, в окрестностях с. с- 
Лор н Гетатаг—вид небольших рощиц н только к западу от с. Дара
баз и к югу от с. Лцен приобретают характер более или .менее со
хранившихся высокоствольных лесных насаждений, соединяющихся
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далее на востоке с лесами Горисского района. Эти лесные остатки 
встречаются на склонах различной крутизны—от пологих до очень 
крутых, но лучше всего сохранились на склонах более крутых и 
трудно доступных.

В зависимости от характера’преобладающих растений, в Сиснан- 
ском районе, среди остатков лесной растительности можно разли
чать следующие типы покрова: aj кустарниковые заросли вдоль ниж
ней границы леса, б) дубовые леса, в) смешанно-лиственные леса, 
г) дубово-можжевеловые леса и с) древесно-кустарниковые заросли 
вдоль верхней границы леса.

Кустарниковые заросли вдоль нижней лесной границы леса мало 
интересны: обычно представляют собою заросли шиповннков и та
волги, встречающиеся как в виде чистых, так и смешанных зароо 
лей различной густоты, на высоте от 1500 до 1600 .« над ур. моря. 
Особенно хорошо они выражены в окрестностях с.с. Лиен, Дарабас и 
Гетатаг. Наиболее часто встречающимися видами шиповннков явля
ются: Rosa spinosissima L. и Rosa iberica Stev.; в несколько меньших 
количествах встречаются с ними Rosa purverulenta М. В. в Rosa 
myriacantha D. С. Шиповннки на отдельных участках образуют гус
тые, почти непроходимые заросли, но обычно имеют групповой ха
рактер распределения и встречаются отдельными, то более, то менее 
крупными пятнами на склонах различной крутизны. Во всех зарослях 
шиповннков обычным кустарником является таволга—Spiraea hype- 
ricifolia L., обилие которой местами настолько увеличивается, что 
такие участки представляют собою уже чистые Splraeeta. Произрас
тающая здесь Sp’raea hypericifolia L. представлена в виде сильно 
гетерофильной формы, у которой на одном и том же кусте одни 
ветки несут листья, почти неотличимые от листьев Spiraea crenata 
Pall., в то время как на других ветках листья клиновидно-ланцетные, 
с немногими зубчиками на верхушках, что характерно для Spiraea 
hypericifolia L. Явление это отмечено нами не раз и в других райо
нах Армении. На резкую гетерофнльность Spiraea в северной Арме
нии указывает также и Н. А. Троицкий1. Это. невидимому, говорит 
о недостаточно резкой, систематической разграниченности этих двух 
видов Spiraea между собой.

1 Грояцкий Н А.—Остатки Лесов и верхнем течении реки Даороге?.

Можно отметить, что заросли таволги в более или менее чистом 
виде развиваются, главным образом, на щебнистых, каменистых скло
нах, каменных россыпях и у выходов скал, в то время как зарос
ли шиповннков преимущественно встречаются на склонах более мел
коземистых, с хорошо выраженным почвенным покровом, и нередко 
переходят даже на старо пахотные земли, залежи н перелоги.

Заросли как шиповннков, так и таволги вдоль нижней границы 
леса по составу кустарниковых форм очень однородны и отличаются 
богатством видового состава. Здесь изредка можно встретить неболь
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шие кусты Viburnum Lantana L., Cotoneaster Fontanesii Spadi., a no 
сухим, более каменистым склонам южных экспозиций также —Cra
taegus orientals L. и обычные для этих условий виды трагакантовых 
астрагалов и даже Acantholimon Balansae Bolss.Ha небольших пони
жениях рельефа и по каменистым равнинным берегам речек, на не
больших площадках в значительных количествах развивается Ononis 
hirclna Jacq. var. spinescens Led. Из древесных пород в зарослях 
шнповников и таволги встречаются отдельные, сильно потравленные, 
имеющие также кустарниковый характер, экземпляры Quercus mac- 
ranthera F. et M., Acer campestre L.. Acer iberlcum M. В., а по ка
менистым склонам—также Juniperus isophyllos C. Kodi. и J. oblonga 
M. В. Травянистый же покров, сопровождающий указанные кустар
никовые заросли, очень пестр и разнообразен по систематическому 
составу и биолого-экологическому характеру встречающихся здесь 
растений.

Ниже приводится полный список состава травянистой расти
тельности, развивающейся в зарослях шнповников и таволги:

Phleum phleoldes (L.) Sim.
Origanum vulgare L- 
Ranunculus caucasicus M. B- 
Leontodon hispldus L.
Agropyruni repens (L.) P. B.
Thalictrum minus L.
Bromus variegatus M. B.
Psephellus karabaghensis D. Sosn. 
Lotus ciliatus C. Koch.
Orobus cyaneus Stev.
Scabiosa caucasica W.
Polygonum alpinum All.
Globularia tnchosantha Fisch. 
Chaerophyllurn aureum L.
Hellctotridion pubescens (Huds. )Bess 
Allium Szovitsii Rgl.
Pastlnaca armena F. et M.
Festuca sulcata L.

Pimpinella Saxifraga L.
Dactylls glomerata L.
Trifolium pratense L.

w medium L.
, strepens Crantz.
, ambiguum M. B.

Carduus crispus L.
Bupleurum polyphyllum Led.
Trisetum pratense Pers.
Poa nemoralis L.
Campanula simplex Stev.
Pyrethrum chillophyllum F- et M.
Vida persica Boiss.
Carex humllis Leyss.
■Galium verum L.
Onobrychls transcaucasica Grossh.
Artemisia armeniaca Lam.
Llnaria genistifolia L.

Таким образом, в составе травостоя, наряду с мезофильными 
луговыми и лесными растениями, отмечаются виды ксерофильные, 
луго-степные и степные, что объясняется пестротой условий среды, 
в которой развиваются заросли шнповников и таволги.

По крутым склонам, а также вокруг каменников и у выходов 
скал сохранность травостоя хорошая; в таких .местах травостой мало 
вытравлен п отличается высоким буйным ростом. На склонах более 
пологих и в местах, более доступных для скота, травостой сильно 
стравлен; замечаются многочисленные тропинки в ступеньки, выбитые 
пасущимися животными; травостой делается беднее в видовом отно- 
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шепни, и соответственно усиливается роль ксерофнльиых растений 
и видов, лучше переносящих интенсивное стравливание. В таких 
местах и сами кустарники, особенно Spiraea, приобретают более 
угнетенный вил—низкорослы, не образуют сплошных, трудно про* 
ходимых зарослей и развиваются отдельными группами кустов, обус- 
ловлиаая тем самым характерный пятнистый аспект склонов, покры
тых пятнами кустарниковых небольших зарослей вперемежку с 
более оголенными и сильно стравленными скотом участками.

Выше по склонам, с высоты 1600—1650 м,среди кустарниковых 
зарослей постепенно увеличивается число деревьев и постепенно 
кустарниковые заросли сменяются лесными рощами или более или 
менее крупными насаждениями различной сохранности. Преобладают 
дубовые насаждения, составляющие основной тип лесного расти
тельного покрова в этой части Сиснанского района* Дубовые насаж
дения отдельными рощицами, а к востоку от с* Дарабас сплошными 
массивами, поднимаются в горы до высоты 2100 м и далее на восток 
соединяются с лесами Горисского района. Лесообразующей породой 
является горный кавказский дуб—Quercus macranthera F. et M.— 
светолюбивая ксерофильная порода, с успехом развивающаяся как 
на пологих, спокойных склонах с хорошо развитым почвенным пок
ровом,, так и на крутых склонах гор с каменистыми, маломощными 
почвами, а также и на выходах скал. Дубовые рощп и насаждения 
можно встретить на склонах различных экспозиций, что, вместе с 
изменчивостью почвенных и высотных условий, приводит к раз
нообразию характера самих дубрав н развивающегося травяного 
покрова.

Нормально возобновляющихся дубовых насаждений в Си- 
снанском районе мы нигде не встречали; повсюду отмечается 
невысокая добротность деревьев дуба, слабое развитие 
подлеска, нередко совершенно отсутствующего. Встречающиеся 
старые деревья дуба имеют сильно ветвистые и кривые стволы, от
личающиеся дуплистостью и наличием сердцевинной гнили. Большин
ство дубовых насаждений имеет порослевой одновозрастный харак
тер и сравнительно редко, и то на очень небольших площадях, дает 
обычное для высокоствольного леса подразделение на ярусы н об
разование подлеска. В местах, особенно подверженных воздействию 
человека я пасущегося скота, на относительно пологих и более до
ступных склонах, а также вдоль нижней и верхней лесной границ, 
дубняки с Quercus macranthera приобретают характер кустарниковых 
зарослей высотой не более 2—2,5*; в таких местах дубняк уже не пред, 
станляет леса в полном смысле этого слова н наглядно выражает 
печа иные последствия неразумного использования лесов в качестве 
кормовых угодий.Вдоль нижней лесной границы сопутствующая поруб
ленным и вытравленным дубовым кустам травянистая растительность 
ничем не отличается от растительности, сопровождающей уже опи
санные заросли шиоовников и таволга. Вдоль верхней же лесной 
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границы заросли кустарниковых дубков сопровождаются почтж 
чисто луговой растительностью, характеристика которой будет да
на ниже при описании древесно-кустарниковых зарослей вдоль верх
ней границы леса.

В чисто дубовых насаждениях Quercus macranthera F. et M. 
является почти единственной лесообразующей породой. Вместе с 
дубом, изредка в очень небольших количествах, встречаются: Acer 
campestre L.,Carpinus caucasica Grossh.. Lonicera caucastca Pall., Sor- 
bus aucuparia L. и некоторые другие, обычные в наших лесах, дре
весные породы. Из кустарников чаще всего встречаются: Rosa my- 
riacantha D. C., Rubus caesius L., Berberis orientalis С. K. Sdineld., van 
emarginata Boiss., Viburnum Lantana L., Cotoneaster integerrlma Med., 
Daphne Mezereum L., Evonymus verrucosa L. и некоторые другие. 
Как кустарники, так и прочие древесные породы встречаются в 
больших количествах в иареженных дубравах, по лесным полянам н 
прогалинам; в густых же одновозрастиых порослевых насаждениях 
они встречаются очень редко и лесной полог бывает образован только 
дубом.

Даже в наиболее густых дубовых насаждениях травянистая 
растительность, развивающаяся под кронами деревьев, отличается 
пестротой и богатством видового состава, особенно увеличивающегося 
в редкостойных насаждениях, на лесных полянках, рединах и т. д. 
Состав травостоя при этом довольно резко изменяется в зависимости 
от экспозиции склона и высоты местности: в нижней лесной полосе 
до 1700—1800 м, а также на склонах южного и восточного румбов, 
травостой дубовых лесов отличается известной ксерофилыюстью 
состава, в то время как из склонах северного и западного румбов 
преобладают в травостое виды более мезофильные—лесные и лу
говые.

Для характеристики состава травостоя на участках первого 
типа ниже приводится запись, составленная Ю/УШна довольно крутом 
юго-восточном склоне горы Алыджа на высоте 1780 м, покрытом 
порослевым дубовым насаждением средней полноты. Здесь зарегис
трированы следующие виды:

Dactylis glomerate L. 
Agropyrum reoens (L.) P. B. 
Anlhyllis Bolsslerl Sac. 
Helianthemum chamaelstus Mill. 
Andropogon ischaemum L. 
Jnula cordata Boiss. 
Teucrium Polium L. 
Onosma sericeum W. 
Trifolium strepens Crantz. 
Sempervlvum globiferum L. 
Sedum sempervivoldes Fisch.

Calamagrostls arundinacea (L.) Roth. 
Thalictrum foeildum L.
Psephellus karabaghensis D. Sosn.
Iris sulphurea C. Koch.
Salvia armeniaca E. Bordz.
Solldago vlrga aurea L.
Achillea setacea W. K.
Pieris hleracioides L.
Astragalus polygala Pall.
Scrophularla alata Gilib.
Carex humills Leyss.
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Stadiys Iberlca M. В. 
Polygonum alplnum AIL 
Rumex Acetosa L. 
Cichorium Jnthybus L. 
Scabiosa bipinnata C. Koch. 
Arrhenatberum elatlus (L.) M. et K. 
Betonica orlentalis L.
Ajuga chia (Poir ) Schreb. 
Bupleurum polyphyllum Led. 
Centaurea Fischer! \V.

Artemisia diamaemellfoUa Vill.
Teucrium pruinosum Boiss.
Reseda lutea L.
Hypericum perforatum L.
Asperula humifusa Bess. 
Tragopogon serotinus D. Sosn. 
Geranium Robertianum L.
Aetheopappus puldierrimus(W.)Boiss.
Plantago saxatilis M. B.
Festuca ovina L.

и некоторые другие виды.
Совершенно другой характер имеет травянистый покров в ду

бовых лесах, развивающихся в условиях сравнительно большего ув
лажнения. Приводим запись, сделанную 12/У111 на крутом ссверо- 
северо-западном склоне горы Мечетю, примерно в 4 км к востоку 
от с. Дарабас, на высоте 2000 м. Лес довольно густой; дубовые 
деревья, главным образом, порослевые, достигают 10—12 м высоты. 
Здесь в травостое заре1истрнрованы:

Phlevm pratense L.
Scabiosa caucasica W.
Agrostis capillaris L.
Festuca rubra L.
Vlcla truncatula M. B.
Arrhenatberum elatlus (L.) *M. et K. 
Fragaria vesca L.
Geranium ibericum Cav.

„ silvalicum L. 
Betonica grandiflora W. 
Festuca gigantea (L.) Vill. 
Linaria grandiflora Dsf. 
Libanotls montana AIL 
Senecio Othonnae M. B. 
Luzula multiflora (Ehrh ) Lej. 
Tragopogon angustissimus Nikitin. 
Valeriana tiliaefolia N. Troltzky- 
Poa nemoralls L.
Trisetum pratense Fers. 
Orobus cyaneus Stev. 
Campanula rapunculoides L.

Erlgeron orientalis Boiss.
Hesperls matronalis L.
Doronicum macrophyllum Flsdi.
Podanthnm amplextcaule Boiss.
Trifollum medium L.
Carex divulsa Stokes.
Aster iberlcus Stev.
Asplenlum tridiomanes L.
Dryopteris filix mas (L.) Schott.
Epiloblum hirsutum L.
Campanula glomerata L.

. simplex Stev.
Hordeum violaceum Boiss. etHuet. 
Chaerophyllum aureum L.
Cephalaria ^Igantea (Led.)E. Bobr.
Astrantia maxima Pall.
Cerastlum dahuricum Fisch.
Brunella ladniata Bge- 
Lapsana grandiflora M. B. 
Thalictrum minus L.
Gentlana septemflda Pall.

и целый ряд других мезофильных видов.
Очень часто дубовые леса приобретают характер сильно 

взреженных насаждений, в которых встречаются разобщенные друг 
от друга группы деревьев и небольших рощиц, чередующихся с 
открытыми, лишенными древесного покрова, участками или покрн-
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гыми отдельными деревьями и кустарниками. Кроме подобных редин, 
в сомкнутых лесных насаждениях встречаются часто лесные поляны 
различной величины, образовавшиеся от рубки деревьев или в ре
зультате естественного осветления отдельных участков леса. Такие 
места по нижней лесной полосе и на южных склонах чаще всего по
крываются ксерофильной травянистой растительностью, почти ничего 
общего не имеющей с лесной, а выше, по склонам северных экспозиций, 
развивается травостой лугового характера, но с значительной при
месью лесных элементов.

Для характеоистикн участков первого типа приводим запись, 
произведенную 11/VIII на участке сильно изреженного дубового 
леса с частыми открытыми, лишенными деревьев, участками на отло
гом южном мезосклоне в 0,5 км от с. Дарабас к юго-востоку. Со
хранившиеся кое-где отдельные дубки достигают вышины 4—5 лс» 
причем все они порослевого происхождения—от основания много
ствольные. Вокруг этих дубков встречаются сильно угнетенные по
травленные экземпляры Viburnum, Cotoncaster, Rosa. Spiraea и др; 
открытые же участки совершенно лишены деревьев и указанных 
кустарников н покрыты ксерофильной растительностью следующе
го состава:

Zlziphora serpyllacea M. B.
Bupleurum ex'altatum M. B. 
Artemisia Sosnowskyi Krasdien. 
Teucrium Polium L.
Dlanthus dumulosus Boiss. et Huet.
Stipa capillata L.
Alilum pseudoflavum Vved.
Festuca sulcata E. Haek.
Geranium depilatum(S. et L.) Grossh.
Eremopyrum dlstans C.Koch.) Nevski. 
Marrubium goktsdiaicum N. Pop.

Onobrydiis radiala M. B. 
Centaurea squarrosa W. 
Medicago hemicycla Grossh. 
Teucrium diamaedrys L. 
Andropogon ischaemum L. 
Achillea niicraritha M. B. 
Bromus Japonicus Ttiunb. 
Artemisia Marschalliana Spr.
Centaurea sesslHs W. 
Astragalus Troltzkyl Grossh 
Carex polyphylia Kar et Kir.

Травяной покров редкий, невысокий; на участке встречаются 
большие плеши от скотобоя Кроме перечисленных травянистых видов 
ксерофитного характера, здесь же в большом количестве встречаются 
ксерофильные колючие полукустарники: Astragalus aureus W., Acantho- 
limon Baliinsae Boiss. и единичными экземплярами Onobrychis cornuta 
(L.) Desv. Кусты этих колючих полукустарников имеют небольшие 
размеры и создается впечатление, что они проникли на этот учас
ток в недавнее время.

Совершенно иной характеримееттрзвянистый покров на лесных 
полянах, расположенных в верхней лесной полосе на склонах более 
влажных—северных, северо-западных и северо-восточных. В качестве 
примера приводим запись, составленную 8/VIII на лесной поляне, 
площадью около одного гектара, на высоте 1900 м, на пологом се*



10 А. К. Магакьхн

веро-западном склоне, в 6 км от с. Гетатаг к востоку. Участок со 
всех сторон окружен чисто дубовым лесом средней полноты. Высота 
деревьев 12—14 м. Отдельные дубки н группы лесных кустарников 
рассеянно встречаются и на самой поляне. Травостой высокий, очень 
богатый по составу видов. Нвже приводим виды, получившие от
метки обилия не ниже зрагззе (рассеянно):

Phleum pratense L.
Poa pratensls L.
Festuca rubra L.
Galium verum L.
Origanum vulgare L.
Jnula cordata Bolss.
Trlfollum alpestrc L.
Thallctrum minus L.
Campanula rapunculoldes L. 
Dactylis glomerata L.
Pastlnaca armena F. et M. 
Trlfollum tridiocephalum M* B.

. amblguum M. B- 
Gentlana septemflda Pall. 
Agrostls capillarls L.
Poa nemoralis L.

Onobrydiis iranscaucaslca Grossb. 
Astrantia maxima Pall* 
Scablosa caucaslca M. B.
Betonlca grandiflora W. 
Fragaria vcsca L. 
Ranunculus caucasicus M. B. 
Plmpinclla saxlfraga L. 
Leontodon hlspldus L.
Gentlana septemflda Pall. 
Koeleria gracilis Pers. , 
Adilllea millefolium L. 
Lotus dllatus C. Koch* 
Helfctotrlchon pratensls (L.) Bess. 
Llnaria genlstifolla L. 
Vida variabills Fr. et Sint. 
Brachypodlum pinnatum P. B.

и многие другие виды. Здесь фактически мы имеем настоящий после- 
лесиой злаково-разнотравный луг, очень хорошего состава и высокой 
урожайности. Непосредственно по краям таких лесных полян, вблизи 
лесного полога н вокруг отдельных разобщенных групп деревьев и 
лесных кустарников травянистая растительность принимает высоко
травный характер. В таких местах появляются Cephalarla gigantea 
Е. Bobr., Valeriana sisymbrilfolia Dsf., Campanula lalifolia L., Vida trun- 
catula M. B., Dlpsacus lacinlatus L., Senedo Othonnae M. B.. Clrsium 
Tridioloma F. et M„ Crepls phrygla Bolss., Senecio grandldentatus Led., 
которые вместе с такими злаками, как Arrhenatherum elatlus .(L.) 
М. et К., Dactylis glomerata L-, Calamagroslls arundinacea (L.) Roth., 
Hellctotridion pratensls (L.) Bess., Agropyrum repens (L-) P. В. я др., 
достигают высоты 180-200—220 см.

Значительно меньшим распространением на описываемой части 
территории Снсианского района пользуются с мс шан но-л истее иные 
лесные насаждения. Они не образуют сплошных лесных массивов 
на значительных площадях, а встречаются 8 виде отдельных малень
ких рощиц на сравнительно небольших участках среди уже описанных 
дубовых насаждений.Наиболее крупный участок смешанно-лиственного 
леса, площадью свыше 8 га, нам пришлось встретить на северо-вос
точном макросклонс г. Мечетю. к юго-востоку от с. Лиен. Остальные 
участки таких насаждений имеют значительно меньшую величину, 
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не превышающую одного гектара. Все описанные участки смешанно
лиственных лесов встречены на отлогих или пологих склонах се
верных экспозиций.

Главнейшими древесными породами в насаждениях этого типа 
являются:

Carpinus Betulus L.
Sorbus aucuparia L.
Fraxinus parvifolla Lam.

Quercus macranthera F. et M 
Acer campestre L. 
Lonicera caucasica Pall.

Вместе с ними в меньших количествах встречаются Acer pla- 
tanoldes L., A.-ibericum M. B., Evonymus vulgaris MUI. и некоторые 
другие древесные породы. Сохранность этих лесов довольно хоро
шая. Полнота—0.6—0,8. Интересно, что в этом типе лесов имеются 
дубы не только порослевого, но и семенного происхождения с оди
ночными, довольно мощными стволами, с хорошо развитой развесис
той кроной. Здесь же изредка встречаются и всходы молодых дубков 
и других древесных пород, подсчитать число которых мы не имели 
возможности из-за ограниченности времени в процессе маршрутных 
экспедиционных исследований; однако, определенно можно сказать, 
что подлесок в смешанно-лиственных лесах развит лучше, чем в 
чисто дубовых. В кустарниковом ярусе обычны—Viburnum Lantana 
L., Rosa pulverulenta M. B., Mespilus germanica L., Spiraea hyperici
folia L., Evonymus verrucosa L., Berberis orlentalls Schneld., Daphne 
Mezereum L. и другие. Травяной покров довольно хорошо развит, 
высокий, но менее густой и менее богат в видовом отношении, чем 
в лесах дубовых. Наконец, в травостое этих насаждений почти не 
встречаются ксерофильные виды, столь обычные в дубовых лесах. 
Для характеристики приводим сокращенную запись видов, произве
денную 15 VIII на северном склоне горы Мечетю, на высоте 1900 м, 
в 4 км от названного села к юго-востоку: 

Dactylls glomerata L.
Vlcia variabllls Fr. et Sint.
Carex divulsa Stokes.
Poa angustlfolia L.

• pratensls L.
. nemoralls L-

Roegneria canina (L.) Nevski- 
Rhynchocorys orlentalls (L.) Bnth. 
Lapsana communis L.
Hleraclum sabaudum L. 
Brachypodium pinnatum P. B.
Digitalis ferruglnea L-

Sllene commutata Guss.
Trifolium diffusum Ehrb.
Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.
Campanula rapunculoldes L. 
Nepeta Nawasdilnl E. Bordz. 
Calamlntha Cllnopodlum Bnth. 
Astrantia maxima Pall.
Silene itaiica (L.) Pers.
Galium Mollugo L-

, vertlcillatum Dauth. 
Dryopterls lilix mas (L ) Schott. 
Delphinium flexuosum N. Bu«di.
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и многие другие. На более изрежевных по - дрелостою участках 
травостой обогащается видами лугового характера, а на склонах 
более крутых и в местах с наиболее густым древостоем травяной 
покров становится соответственно редким, невысоким. В таких местах 
отдельные виды, вроде Роз nemorails L., Lapsana communis L., Silene 
commutata Guss,, Roegneria canlna (L.) Nevskl, Dryopteris filix mas (L.) 
Sdiott., получают групповое распространение, и везде и всюду можно 
видеть отдельные пятна, почти нацело образованные собранием 
особей какого-либо из перечисленных видов.

Наконец, среди изученных остатков лесной растительности свое
образным типом являются изредка встречающиеся дубово-можже
веловые роти, в которых Quercus macranthera F. et M. н JjnJperus 
polycarpos C. Kodi. развиваются почти в равных соотношениях. В 
таких рощах, кроме Junfperus polycarpos G. Koch., отдельными еди
ничными экземплярами встречаются также Juniperus isophyllos С. 
Koch, и J. oblonga М. В. Лесные остатки этого типа встречаются 
только лишь на склонах южных экспозиций, главным образом на скло
нах юго-западного направления. Особенно часто встречаются они в 
окрестностях с. Дараблс, где дубово-можжевеловые рощи попада
ются, начиная от нижней лесной границы до верхних пределов рас
пространения лесной растительности—до высоты 2000—2100 .и. Раз
виваются они на склонах различной крутизны —от пологих до очень 
крутых; на последних они встречаются чаще. Почвенный покров в 
таких местах, как правило, сильно смытый, каменистый, с частыми 
выходами материнских горных пород, причем как дуб, так и мож
жевельники не избегают даже скалистых местообитаний. Древостой 
в подобных местах очень изреженный, деревья не образуют обычно 
сомкнутого полога, а между отдельными деревьями и их группами 
имеются значительные по величине открытые участки с кустарни
ковой и травянистой растительностью. Дубки в большинстве—порос
левые, многоствольные, часто с кустарниковым характером роста- 
Можжевельники- с сильно искривленными, корявыми стволами и 
очень редко встречаются древовидные экземпляры с высотой стволов 
более 5—6 м. Такие деревца арчи с нормально развитой кроной 
можно встретить на участках с более густым древостоем и на труд
но доступных склонах; отдельные крупные деревья арчи можно 
встретить на скалах и россыпях-

Очень своеобразен состав кустарниковых, полукустарниковых 
и травянистых растений, развивающихся в дубоас-можжевеловых 
насаждениях. Обращает на себя внимание исключительная пестрота 
состава произрастающих растений не только в ботаническом, 
видовом отношении, во и в отношении их экологических 
особенностей. Объяснение этому легко найти: а то время как 
непосредственно между отдельными деревьями и высокими кустар
никами н их группами поселяются и успешно развиваются виды более 
мезофильные, теневыносливые, открытые участки заселяются вида- 
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мн нзгорно-ксерофитного и степного характер». Их развитию на 
подобных открытых, хорошо освещенных участках благоприят
ствуют также маломощность и каменистость почвенного покрова, 
смытость его и интенсивны»! выпас скота, продолжающийся факти
чески с ранней весны до поздней осени. По этой причине на участ
ках, занятых дубово-можжевеловыми лесными остатками, можно 
встретить в большом числе типичных представителей кустарниковых, 
полукустарниковых и травянистых нашей нагорно-ксерофитной флоры, 
среди которых видную роль играют различные колючие, подушечные 
растения. На наиболее каменистых, выбитых или смытых участках 
склонов местами эти растения развиваются в настолько больших 
количествах, чго такие участки носят все характерные особенности 
фригано-и гзригоподобиых ценозов.

Ниже приводится сокращенная сводка 5 списков, составленных 
в дубово-можжевеловых рощах в окрестностях с. Дарабас; в сводку 
включены только вилы, наиболее часто встречающиеся, имеющие 
отметку обилия от сорЮэае до Брагзае. Для большей наглядности 
отдельно приводятся виды, произрастающие непосредственно под 
пологом дубовых и можжевеловых деревьев или групп их, и отдель
но виды, встречающиеся ня открытых, лишенных деревьев площад
ках.

Под прикрытием дубовых и можжевеловых деревьев и непо
средственно вблизи них чаще всего встречаются следующие виды 
растений.

Cotoneaster Fontanes!։ Spach.
Acer iberlcum M. B.
Spiraea hypericifolia L.
Rosa pulverulenta M* B.
Rhamnus catharica L- 
Prunus spinosa I. 
Dactylis glomerate L- 
Cephahria glgantea (Led ) E. Bobr. 
Plmpinella rhodantha Boiss.

Teucrlum orientaie L.
Echium rubrum Jacq.
Poa nemoralis L.
Galium verum L.
Filipendula hexapetalaGilib.
Campanula rapunculoides L.
Hellctotrldion pubescens (Huds.)Bess.
Erigeron orientals Boiss.
Silene commutata Guss.

и многие другие, более или менее мезофильные виды, характерные 
для наших изреженных лесных насаждений.

На открытых, лишенных деревьев участках встречаются чаше 
всего:

Astragalus aureus W.
„ lagurus W.
. mlcrocephalus W.

Onobrychis cornuta (L ) Desv. 
Crataegus orientals Pall. 
Rosa spinosissima L.

Cotoneaster integerrima .Med.
Cerasus araxina PojarK.
Acantholimon Balansae Boiss.
Pyrethrum chiliophy Hum F. et M.
Stipa Lessingiana Trin. et Rupr. 
Роз bulbosa L.



н Л. К. МагаХЬлп

Phleutn phleoldas (L) Sim. 
Verbascum phoenlceum L.
Stlpa caplllata L.
Centaurea squarrosa W.
Thymus sp.
Scutellaria orientalls L.
Allium Kunthlanum Vved. 
Stachys lavandulaefolla Vahl. 
Zlzlphora lerpyllacea M. B. 
Sllene chloritolla Sm.
Carex suplna Willd.
Allium transcaucaslcum Grossh 
Campanula colllna M. B.
Asparagus casplus Hohen.
Marrubium goktschalcum N. Pop. 
Delphinium orlentale J. Gay.
Prangos lerulacea Llndl.
Bromus brlzaeformls F. et M. 
Thallctrum foetldum L.

Psepheilus karabaghensls D. So«n. 
Artemisia chamaemellfolla VIII. 
Rumex scutatus L. 
Hellanthemum chamaeclstus MUI. 
Phlomls pungens M. B. 
Hypericum scabrum L. 
Festuca sulcata Hack. 
Teucrlum Pollum L. 
Mellca transsllvanlca Schur. 
Agrnpyrum trlchophorum Rlcht. 
Oryzopsls holelformls (M.B.) Rlcht. 
Jrls sulphurca C. Koch. 
Onosma serlceum W.
Poa densa N. Troltzkyl 
Phlomls armenlaca W. 
Hlppomarathrum crlspum (Pers..) Koch. 
Scrophularla variegata M. B.
Rumex tuberosus L.
Astragalus argyroides Q. Beck.

и многие другие виды.
В описываемом подрайоне, в лесной зоне очень часто встречают

ся выходы скал и обнажения каменных россыпей, покрытых своеоб
разной пестрой, местами очень интересной, растительностью.

Из древесных растений на скалах н россыпных местообитаниях, 
кроме дуба и указанных видов можжевельников, часто встречаются 
Acer Ibericum М. В.. Rhamnus catharica L, Prunus dlvarlcata Led., 
Prunus splnosa L., Betula zangezura A. Takhl. и некоторые другие 
породы.

Из кустарников на таких местах обычны: Viburnum Lantana L., 
Rosa Iberlca Stev., Junlperus pygmaea C. Koch., Cotoneaster Integer- 
rlrna Med., Crataegus orientalls Pall-, Cerasus araxlna Pojark., Ephedra 
procera F. et M. и другие. Очень много на подобных участках раз
личных полукустарниковых и травянистых видов, нз которых ниже 
перечисляются виды, наиболее распространенные или интересные в 
ботаническом отношении:

Onobrydils comute (L.) Desv.
Astragalus aureus W.

. microcephalus W.

. macrocephalus W.
Jnula cordala Bolss.
Scablosa blpinnata C. Koch.
Festuca sulcata E. Hack.
Asperula prostrata (Ad ) C. Koch.
Llbenoils slblrlca С A. M-

Tragopogon retlculatus D. C- 
Hleraclum Bauhlnl Bess. 
Zlzlphora serpyllacea M. B. 
Mellca taurlca C. Koch. 
Althaea ilclfolla (L.) Cav. 
Eremostachys laclnlata Bgc. 
Stachys atherocalyx C. Koch. 
Nepeta Musslnl Henke. 
Thallctrum minus L.
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Centaurea ovlna L- 
Xeranthemum squarrosum Boiss. 
Onosma gracile Trautv.
Papaver caucasicum M. B.

. flortbundum Dsf.
Addilea setacea W. K.
Campanula Hohenackerl F. etMey. 
Galium tenulssimum M. B. 
Tragopogon coloratus C. A. M. 
Asplenium tridiomanes L՝ 
Helldtrysum graveolens Boiss. 
Phleum phleoides (L.) Sim. 
Teiephium orientale Boiss.
Sobolewskya clavata Fenzi. 
Sllene bupleuroldes L. 
Parletaria ramlilora Moendi. 
Asperula humifusa Bess. 
Scrophularia decipiens Boiss. 
Dlanthus dumulosus Boiss. et Huet. 
Silene dilorifolla Sm.
Rumex scutatus L.
Agropyrum tridiophorum Richt. 
Sedum maximum Suter, 
iris sulphurea C. Koch.

Sempervivum globiferum L. 
Delphinium Szovitsianum Boiss. 
Agropyrum caespitosum C. Kodi. 
Phlomis armeniaca W.
Centaurea transcaucasica D. Sosn. 
Allium transcaucasicum Grossh.

. jajlae Vved.
. rotundum L.
„ fuscoviolaceum Fom. 

Sedum corymbosum Grossh. 
Cynandium Kuznetzowl E. Bordi. 
Hieracium auriculoides Lang. 
Euphorbia conlosperma Boiss. et

Buhse.
Thymus Desjatovae Ronniger. 
Tri$etum rigidum (MB.)R. et Sch. 
Pyrethrum myriophyllum (W.)C.

A.M.
Cerinthe minor L.
Centaurea Glehnii Trautv.
Stipa Meyeriana Trin. et Rupr. 
Bryonia alba L.
Iris pumila L.
Onobrychis radiate M. B.

и многие другие виды.
На высоте 200Э—2100-м проходит современная верхняя лесная 

граница в описываемой частя территории Сисианского района. Гра
ница эта искусственная, сильно сниженная деятельностью человека 
бессистемными рубками, пастьбой и сенокошением. Имеются многочис
ленные данные, позволяющие утверждать, что в не столь отдаленном 
прошлом сомкнутая лесная растительность поднималась вверх по 
склонам до высоты не менее 2300 ж, а в некоторых местах даже 
до 2400 м. Об этом свидетельствуют опросные данные, полученные 
у местных жителей, старые картографические материалы, а также 
особенности самого развивающегося в этой зоне растительного по
крова, носящего все признаки сравнительно недавнего нахождения 
здесь лесных насаждений. В этой зоне всюду встречаются до сих 
пор сохранившиеся, сильно потравленные порослевые дубки кустар
никового характера роста в сопровождении целого ряда таких рас
тений, как Viburnum Lantana L-, Acer ibericum M. B., Betula zange- 
zura A. TakhL, Rosa spinosissima L., Rosa pulverulenta M. B-, Spiraea 
hypericifolla L. Среди этих древесных и кустарниковых форм можно 
видеть целый ряд травянистых растений лесного происхождения, 
вроде Роа nemorails L., Festuca rubra L., Roegneria canine (L.) Nevski, 
Arrhenatherum elatlus (L.) M. et K., Trifolium medium L., Carex divul-
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sa Stokes, Sllene commutata Guss-, Silene italica (L.) Pers., Lapsana 
communis L. и др. Виды эти находят себе приют в густых зарослях 
кустарников и под их защитой, на открытых местах заменяясь чисто 
луговыми формами.

Весьма характерной особенностью растительного покрова этой 
зоны является обильное развитие стланцевого можжевельника—Ju- 
niperus pygmaea С. Koch-, а по южным, выбитым пастьбой склонам 
также и подушечных, трагакантовых астрагалов. Отдельные экзем
пляры Juniperus pygmaea С. Koch, встречаются под пологом изрежен- 
ных дубовых лесов уже на высоте 1900— 2000 ж; выше же, вдоль 
современной лесной границы, кусты можжевельника делаются все 
обильнее, покрывая в виде заросли почти все склоны от 2100 до 
2250 м высоты. Заросли эти имеют определенно вторичный после- 
лесиой характер, о чем свидетельствуют встречающиеся в них отдель
ные дубки и другие лесные древесные и кустарниковые породы.

Можно различать два типа кустарниковых зарослей, встречаю
щихся вдоль верхней лесной границы; заросли почти чистого мож
жевельника и заросли можжевельника с трагакантовымн астрага
лами. Первый тип зарослей встречается чаще; он развит, главным 
образом, на более спокойных склонах северных, восточных н запад
ных экспозиций, покрытых хорошо развитым, нередко мощным поч
венным покровом. Везде и всюду на таких склонах виднеются боль
шие плоские кусты можжевельника, местами почти смыкающиеся 
между собой и покрывающие склоны шпалерой своих сизо-зеленых 
ветвей, густо покрытых многочисленными ягодами.

Вместе с можжевельником встречаются порослевые дубки кус
тарникового характера, а также Acer ibericum М. В., Viburnum Lan
tana L., виды Rosa, Spiraea в другие.

В травянистом покрове много как лесных, так н луговых, чисто 
субальпийских элементов, причем преобладает разнотравие. Из 
наиболее характерных видов назовем: Cephalaria gigantea (L.) Е- 
Bobr., Betonica grandiflora W., Astrantia maxima Pall., Papaver eden
tate L-, Campanula glomerata L., Nepeta betonicaefolia С. A. M„ раз
личные Delphinium, Pedicularis, Jnula и т. д. Небольшими пятнами 
встречаются участочки, покрытые Carex brevicollis D-G

На склонах более крутых, более каменистых» с маломощным, 
разорванным почвенным покровом, а также на склонах южных экспо
зиций, более освещенных и теплых, на склонах, сильно выпасаемых 
скотом, характер растительного покрова меняется. Вместе с Junipe
rus pygmaea С. Koch, здесь в большом количестве встречаются ко
лючие, подушечные трагакантовые астрагалы, главным образом—As
tragalus aureus W.h несколько меньше—Astragalus iagurus \V.—На 
таких местах кусты можжевельника делаются меньшими по вели
чине. и сам можжевельник, хотя и встречается повсеместно, но 
значительно реже, чем в первом типе. Лесных деревьев и кустар
ников в этих зарослях почти нет; изредка их можно найти у ко-
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менников, по небольшим балочкам н оврагам. В травостое преобла- 
дают виды степные и луго-степные, главным образом —злаки, а из 
разнотравья очень обилен Thymus Kotsdiyanus Boiss. et Hohenacker.

Такова краткая характеристика остатков лесной растительности 
в юго-восточной части Сиснанского района. Возникает вопрос: дей
ствительно ли описанная растительность свидетельствует о былом, 
более широком распространении лесных массивов и этой части Си- 
сианского района? У нас создалась твердая уверенность, что со
хранившиеся в настоящее время отдельные рощи участки лесных 
насаждений и заросли кустарников являются остатками лесной рас-' 
тительностн, некогда покрывавшей сплошь все склоны Дарабасского 
ущелья, а гйкже все склоны гор Гелвджа, Алнлжа/Лор, Кара-кая, 
Мечетю; что сплошные лесные насаждения, в прошлом развитые 
здесь, являлись естественным продолжением Татевских и Тандзата- 
пннскнх лесных массивов соседнего Горисского района. Об этом 
свидетельствует характер современного распределения лесных ос
татков отдельными разбросанными рощами с лесным кустарниковым 
и травяным покровом, наличие значительного но площади выраже
ния сплошного лесного массива, протягивающегося от с. Дарзбас 
к востоку—к Татевскнм лесам. Об этом говорит порослевой харак
тер роста преобладающих лесных пород от сохранившихся толстых 
пней, свидетельствующих о том, что в прошлом в здешних лесах 
успешно проходило семенное возобновление лесной растительности. 
Об этом говорят сохранившиеся остатки лесных травянистых н кус
тарниковых растений на степных и луговых склонах, сейчас лишен
ных леса. Об этом говорят 'и старые картографические материалы 
так, на старых военно-топографических картах 1890—95 г. г. значи
тельные площади сплошных лесных насаждений указываются на за
пад и юг от с. Иримыс на склонах горы Гелиджа и Алиджа, где 
теперь встречаем только небольшие рощицы и заросли кустарников; 
лесная растительность указана на этих картах также в окрестностях 
с. Шнатаг, где сейчас только кое-где пп балкам и оврагам можно 
встретить небольшие по площади заросли кустарников с сохранив
шимися среди них лесными травянистыми вилами. О прошлом, более 
широком распространении лесов в этой части Сиснанского района 
свидетельствуют также и жители различных сел, утверждающие о 
сильном снижении верхней лесной границы и о наличии в прошлом 
лесов непосредственно возле с. с. Гетатзг и Лор, т. е. там, где 
сейчас не сохранились даже небольшие лесные рощицы. Наконец, 
об этом говорят и находки в диатомитовых отложениях отпечатков 
листьев древесной растительности в таких местах описываемой тер
ритории, где в настоящее время лесной. растительности нет совер
шенно. Особенно интересны хорошо сохранившиеся отпечатки лис
тьев различных древесных пород, в большом количестве найденных 
А- Л. Тахтаджяном, демонстрировавшим их в 1945 году. Опубли
кование ятого материала представляет большой научный интерес.

Известия- 2



18 А. К. Магакьян

Как показывают приведенные выше описания, современное со
стояние лесной растительности в Сисианском районе далеко не 
удовлетворительно. На более или менее пологих и доступных местах 
леса сильно изрёжены бессистемными порубками. Семенного возоб
новления почти нет, большинство рощ—порослевого происхождения. 
Более или менее крупные экземпляры древесных пород семенного 
происхождения можно встретить только на крутых, обрывистых и 
труднодоступных склонах. Все лесные насаждения и отдельные 
рощицы усиленно выпасаются, а лесные поляны, опушки и нзреженные 
участки лесов с богатым травостоем скашиваются. Выпас—бессис
темный и очень продолжительный—с ранней весны до глубокой осени. 
В результате, лесные склоны покрыты многочисленными тропинками 
и скотобойными дорожками. Скот уничтожает не только травостой, 
развивающийся под полбгом леса, но и молодой подрост и кустар
никовый ярус, подвергая из года в год лесные остатки все больше
му опустошению и нзреживанию. Фактически никакого ухода и 
надзора за лесами за все время нашей работы мы не видели.

В результате подобного длительного воздействия человека, 
сплошная в прошлом, лесная сомкнутая растительность все более 
изреживалась и сокращалась по площади, заменяясь описанными 
выше зарослями кустарников. Но н площадь этих кустарниковых 
зарослей также не остается неизменной, а, в свою очередь, под 
влиянием уничтожения человеком и пастьбы скота, постепенно 
подвергается сокращению. Они заменяются в лучшем случае обед
ненными типами лугового и луго-степного растительного покрова, 
чаще же всего замещаются ксерофильными группировками типа 
переднеазиатской фриганы и гариги, колючими, малоценными в 
кормовом отношении зарослями трагакантовых астрагалов, аканто- 
лимонов и рогатого эспарцета.

Вместе с этим сильно развиваются процессы эрозии и смыва: 
выбитый и обнаженный почвенный покров легко смывается со 
склонов, оголяются скалы и россыпи, образуются вторичные осыпи, 
я все более усиливающиеся селевые потоки приносят нарастающий 
ущерб садам, огородам и посевам, расположенным в нижних частях 
склонов этой территории.

Результаты произведенных исследований остатков лесной расти
тельности в юго-восточной части Снсианского района с очевидностью 
указывают на необходимость принятия неотложных мер по их ох
ране, более разумному их использованию и созданию искусственных 
лесонасаждений на склонах, ныне оголенных, ио ранее покрытых 
природными лесами.

Поступило 26 IV 1947.
Институт Животноводства 

АН Апм. ССР
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Հ. Կ. ՄազտքյսւՏ 
ՍՍՌ ԳԱ

ԱՆՏԱՌՆեՐհ ՄՆԱՑՈՐԴՆհՐ ՃՍՍՌ ՍՒՍհՍԼՆհ ՇՐՋԱՆՈՒՄԱ 1Г Փ Ո Փ Ո Ի 1Г

Աիսիանի շրջանի բուսական ծած կոցի ուսու1քնասիրմ ւսն ժամ ան սւկնրա 
հարավ- արևելյան մասում, 1500» ից մինչև 2100 մետր բարձրության վրս1, 
հեղինակը հայտնաբերել է անտառային բուսականության մեացորգնե ր։ 
Նայած գերակշռող բույսերի բնույթին հեղինակը տարբերում է բուսածած
կոցի հետևյալ տիպերը. ա) մացառուտներ անտառի ներքին սահմանի եր
կարությամբ, բի կաղնու անտառներ, գի խառը» սադարթավոր անտառներ, 
գի կաղնու-գիհու անտառներ և եի ծառա> թփուաային մացառուտներ ան
տառի վերին սահմանի երկարությէսմրէ

Ո.շաղիր հետազոտությունը ցեւյց է տալիս, որ անտաոների այս մեա- 
ցորղները մի ժամանակ ամբողջապես ծածկելիս են ևղել Դարարասի ձորի 
բպոր լանջերը, ինչպես և Գիւիջա, Ալիջաէ Լոր, Կաբա* Եա յա և Մեչետյու 
լեոների լանջերը՝ հանդիսանալով հարևան Գորիսի շրջանի անտաՈային 
մսէսսիֆլերի բնական շարունակությունը։

Նրանց դեգրադացիան ու անհետանաչր Սիսիանի շրջանի սահմաննե
րում բացատրվում կ երկար ժամանակի ընթացքում գործնականում կի
րառվող անսիստեմ անտառա հատմամբ և անասունների արածեցմամբէ 
Նույն պատճառներով նախկին անտառների տեղում առաջ եկած թփուտա- 
յՒ' բուսականությունն աստիճանաբար փոխարինվում կ Առաջավոր Ասիայի 
քսերոֆիլ խմրավորումեերով իգարեգայի և ֆրիգանայի տիպերիէ
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БОТАНИКА

Г. А. Тонакавап

О высокогорной скальной растительности южной 
оконечности Зангезурского хребта

Зангезурский или Конгуро-Алангезский хребет, представляющий 
мощное антиклинальное образование, протягивается почти в мери
диональном направлении. Будучи самим высоким хребтом Малого 
Кавказа, он уступает по высоте только Главному Кавказскому хребту.

Исследованная вами южная оконечность Зангезурского хребта, 
охватывающая район протяжением около 20 км, лежит к югу от 
вершины Егасара (Яглудара). Гребневая линия описываемой части 
хребта волнистым очертанием, постепенно снижаясь к югу, проходит 
на высоте 3350—3100 м. Высшими точками описываемой части хреб
та являются вершины Саритар (Сару-Дарз) 3754 м, Шексар (Шнх- 
юрд) 3575 м, Гетанглух (Гейдан-баши) 3425 Союх 3143 м и не
которые другие.

В этой части хребет довольно узкий; основные (западный и 
восточный) макросклоны его довольно круты и в высшей степени 
изрезаны многочисленными глубокими обрывистыми оврагами и уще
льями. Такая пересеченность рельефа является одной из основных 
причин большого разнообразия мезосклонов всевозможных экспо
зиций.

Материнскими породами, слагающими описываемые горы, яв
ляются граниты в порфировидные гранодиориты. В этом отношении 
различается г. Союх, где распространены сиениты, сненнто-граннты, 
сненнто-дяориты. Скалистые массивы здесь, как и на других хреб
тах, по понятным причинам, сосредоточены большей частью в греб
невой полосе, примерно с высоты 3000 .и до самых высших точек 
вершин. Объектом наших наблюдений являлась скальная раститель
ность именно этих высот описываемой части Зангезурского хребта.

Хотя здесь высотные границы исследованной нами полосы соот
ветствуют границам субнцпальнрго пояса некоторых уже исследован
ных северных районов Закавказья (Долуханов и др., 1942 г., Хара- 
дзе, 1944 г.), однако луговая (главным образом злаковая) раститель
ность и растительность сухих каменисто-щебнистых склонов аль
пийского пояба здесь во многих местах заходит довольно высоко 

'(до 3200—3300 м), где она в ландшафтообразовании играет немало
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важную роль. Весьма естественно, что растительность альпийского 
иояса в целом, как увидим ниже, должна была в значительной мере 
обусловить флористический характер скальной растительности этих 
высот.

Изложенное дает право полагать, что нижняя граница субнн- 
вального пояса в этой части Зангезурского хребта, как на Арагаце 
(Федоров, 1945 г.), по сравнению с северными районами Закавказья, 
несколько приподнята. Наблюдается известная приподнятость и верх
ней границы этого пояса, за что говорит отсутствие здесь ледников 
и вечного снегового покрова, характеризующее нивальный пояс. 
Вместо этого, здесь, на угрюмом фоне каменисто-скалистого ланд
шафта резким контрастом бросаются в глаза несколько десятков за 
лето не стаивающих небольших снежных пятен. Растительный мир 
здесь, на высоте 3400—3700 м, кроме лишайников, представлен еще 
до 35 видами цветковых растений. Следы древнего оледенения от
четливо выражены лишь на горе Гетанглух, в южной, более пони
женной части которой довольно хорошо сохранился ледниковый 
цирк.

Юго-западная скалистая отвесная стена этого цирка венчается 
остроконечными зубцами, среди которых некоторые имеют причудли
вые формы. Помимо описанного цирка, на этой горе и па приле
гающей к ней части Шексар заметны так называемые .курчавые" 
скалы. Кроме этого, под северным привершинным отвесно скалис
тым мезосклоном горы Саритар, по соседству с известным высоко
горным озером Гек-гел, на высоте около 3400 м, имеется внуши
тельная по своим размерам, защищенная почти со всех сторон впа
дина элипсовидчого очертания, на дне которой имеется маленькое 
озерко восьмернообразной формы, почему и носит название Хурд- 
жин лич-

Описываемая впадина хотя я напоминает ледниковое, но плохо 
сохранившееся каровое углубление (цирк), однако в таком его про
исхождении, ввиду отсутствия отшлифованных льдом скал и других 
признаков ледниковой деятельности, мы не убеждены.

Как отмечено выше, большие скалистые массивы сосредото
чены в гребневой полосе. Нельзя не обратить внимания на разнооб
разие форм скал и их распределение по территории гребня- Если 
к северным и северо-восточным склонам приурочены скалы пирами
дальной формы или нависающие в одну сторону, недоступно обры
вистые скалы, достигающие иногда колоссальных размеров (до 200 м 
на северном мезосклоне горы Сарнгар), то на юго-западных и западных 
склонах преобладают скалы с многочисленными остроконечными зубца
ми или параллельно спускающиеся вниз по склону гладко-стенные ска
лы в 15—20 .« высотой, 6—7 м шириной и 100—150 м длиной. Эти 
скалы, находясь на расстоянии 40-50 м друг от друга, образуют 
своеобразные скалистые коридоры, дио которых представляют кругт- 
ЙОкаменвстыв осыпи. Примерно в сер«днне холмистой поверхности 
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гребня поднимаются скалистые пики Шексар и Саритар, имеющие 
много остроконечных зубцов.

Дикому ландшафту каменисто-скалистых обнажений юго-запад
ных и западных мезосклонов этих высот особую мрачность придает 
солнечный загар, представляющий собой темнокоричневую или чер
но-бурую блестящую кору на поверхности этих обнажений.

Интенсивность и характер заселения скал высшими растениями 
зависит, как известно, от наличия в скальных местообитаниях опти
мальных для этого условий произрастания—влаги, температуры, све
та, мелкозема с комплексом питательных веществ и прочее, а кроме 
того и удобного пространства.

Известно также, что наличие этих условий, в свою очередь, 
находится в прямой и непосредственной зависимости от таких ос
новных факторов, как абсолютная высота и экспозиция местности, 
характер горной породы и т. д Но кроме такой зависимости, между 
ними имеется также косвенная зависимость, в силу усиления или 
ослабления скальным местообитанием воздействия внешних агентов. 
Степень преломляющей и корректирующей роли скального местооби
тания обусловливается его характером или типом-

Согласно классификации скальных местообитаний БсЬгое1ег’а 
(1926), в скальной обстановке можно выделить три основных кате
гории местообитаний—1.) поверхности с незначительными неровностя
ми, 2) поверхностные неровности—различные углубления, уступ։/, 
ниши и пр. и 3) трещины разной ширины.

В соответствии с заселением различных скальных местообита
ний, растительные организмы 5сЬгое1ег’ом объединены в экологиче
ские группы литофитов (микробы, грибки, водоросли, лишайни
ки), заселяющие местообитания первой категории, и хомофитов 
(цветковые растения, папоротники и мхи), заселяющие, главным об
разом, местообитания второй и третьей категории. Последняя группа, 
в свою очередь, делится на два экологических типа—эк з ох ом офи
тов, заселяющих местообитания второй категории, и хазмофи
тов, заселяющих местообитания третьей категории.

Поскольку мы не ставим себе целью изучение скал, заселенных 
низшими растениями, то ниже речь будет итти о местообитаниях 
второй и третьей категории, т. е. углублений, уступов, пиш и тре
щин. В пределах описываемого района хребта нам приходилось ви
деть все типы скальных местообитаний, приводимые в упомянутой 
классификации. Однако, в их распределении по скалам местности 
наблюдалось, что скальные местообитания категории поверхностных 
неровностей с большими возможностями задержания и скопления 
некоторого количества мелкозема, т. е. углубления, уступы и пр., 
встречались, большей частью, в нижней полосе, до высоты 3300 — 
3350 м, н то на скалах более или менее горизонтальных очертаний 
или пирамидальной формы. Трещины встречались хотя и повсеместно, 
но в верхней полосе их распространение имеет сильное преоблада- 
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иие, где на вертикальных поверхностях стенно-отвесных скал, в боль
шинстве случаев, имели также вертикальное направление. Большин
ство трещин своими весьма ограниченными горизонтально-простран
ственными возможностям.!, существенно отличаясь от остальных 
типов скальных местообитаний, механически препятствуют скопле
нию растений и образованию в них хотя бы небольших и примитив
ных растительных группировок.

Если же трещины имеют вертикальное направление, то в силу 
значительно меньших возможностей задержания и скопления в них 
мелкозема, кроме такого фактора, как горизонтально-пространствен
ная ограниченность, на заселение трещин растениями препятствующе 
сказывается также заметный недостаток или отсутствие мелкозема, 
сильно затрудняющее проникновение даже одиночных растений.

Эти наблюдения дают право в принципах классификации скаль
ных местообитаний 5сЬгое1ег’а особо подчеркнуть значение верти
кальности трещин, не предоставляющей возможности задержанию и 
скоплению мелкозема и созданию в них необходимых условий про
растания и произрастания.

Согласно этим соображениям совершенно необходимо, как это 
нам кажется, вертикальные трещины из третьей категории выделить 
в особую категорию, в результате чего вместо трех будем иметь 
четыре основных категории скальных местообитаний.

Такое уточнение приведенной классификации помогло бы нам 
выпукло показать роль и значение отдельных типов скальных мес
тообитаний в интенсивности и фитоценологической сущности про
цесса заселения скал высшими растениями, характеризующие скаль
ную растительность, вообще, и высокогорий, в частности. Скальная 
растительность интересующего нас района, естественно, неодинако
вая пи на западном и восточном склонах, ни на разных высотах од
ного и того же склона. Она различна как по размерам и характеру 
покрытия, так и по видовому составу.

На восточных склонах хребта с высоты, примерно, 2950—3000 м 
до 3300—335.0 м, как уже упомянуто, встречаются все типы скаль
ных местообитаний.

Соответственно с этим, скальная растительность этих мест сла
гается из растений, характер заселения которыми проявляется троя
ко: в одиночку, редкими скоплениями и настоящими, но небольши
ми группами. Если первое имеет место в вертикальных иди гори
зонтальных,. но очень не широких трещинах, где на довольно боль
ших расстояниях друг от друга торчат одиночные растения, то засе
ление широких и не вертикальных трещин растениями принимает 
иной характер. Здесь, в силу наличия до некоторой степени благо
приятствующих заселению горизонтально-пространственных условий, 
наблюдаются редкие скопления особей одного вида или нескольких, 
во экологически близких видов, соответствующие аггрегациям—в 
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первой случае, и аггломерацням—во втором случае (Гроссгейм, 
1929).

Нижеприведенные примеры сводных записей, произведенных с 
больших скальных поверхностей описываемой полосы и включающих 
в себе как одиночно произрастающие растения, так н аггрегапня я 
аггломерации, дадут некоторое представление о флористическом 
характере этой растительности.

Запись № 1

28—VI, ю.-в. мезосклбн г.

Achillea setacea W. К. 
Alyssum tortuosum W. К. 
Artemisia splendens W- 
Astragalus euoplus Trautv. 
Astragalus sevangensis Gross h. 
Bromus variegatus MB. 
Dlantlius oriental!? Adam. 
Hesperis matronalls L- 
Junlperus depressa Stev.

Хач-Кар, высота 2950 я.

Knautla arvensis (L.) Coult.
Nepeta MussJnl Henke.
Pyrethrum (hillophylluni F. et M.
Scrophularla chrysantha J. et Sp. 
Scutellaria sevanensis D. Sosn. 
Sedum oppositlfolium Sims.
Sempervivum Braur.il Led.
Thymus Kotsdiyanus Boiss. et Hoh. 
Verbascum sp.

Запись № 3

28—VI, там же, высота 3000я.

Bromus variegatus MB.
Galium hyrcanlcum CAM.
Helkhrysum lavandulaefollum (W.)

Boiss.
Juniperus depressa Stev.
Marrubium parviflorum F. et M.
Minuartia Blebersteinli (Rupr) B.

Sdilsdikln.
Pulsatilla vlolacea Rupr.
Rumex acetoselloides Balansa.

Scoreonera rlgida Audi.
Sedum pallidum MB- 
Sedum oppositifollum Sims. 
Sempervivum Braunil Led. 
Senecio caucasfcus (MB.) DC. 
Thymus Kotsdiyanus Boiss. et Hoh. 
Trifolium arvense L.
Xeranthemum longepapposum F. 

et M.

Запись № 6

30—VI, южный склон г. Хач-Кар, высота 3050 я.

Allium schoenoprasum L. 
Arenarla diantholdes Smith. 
Artemisia splendens W. 
Astragalus euoplus Trautv. 
Campanula simplex Stev. 
Cymbocarpum anetholdes DC. 
Galium hyrcanlcum CAM-

Myosotls alpestrls Sdim.
Potentllla afgeifrea L.
Sedum tenellum MB.
Sedum oppositifollum Sims.
Senecio taraxacifollus (MB) DC.
Stacfays Cavandulaefolia Vahl.
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Запись № 11

3—VII, восточный склон г. Бзш-Юрд, высота 3100 .и

Astragalus euoplus Trautv.
Campanula Beauverdiana Fom.
Centaurea atrara W.
Cotoneaster Fontanesii Spadi. v.

nummularla (F. et M.) Rgl.
Dlanthus orientalis Adam.

Festuca sulcata E. Hackel.
Minuartia imbricata (MB) G« Wor.
Sedum pilosum MB.
Sempervivum globlferum L.
Umbilicus sp.

Запись № 14

5—711, с.-в. мезосклон вост, отрога г. Шексар, высота 3280м

Alchimilla serlcea Willd.
Alopecurus dasyanthus Trautv.
Campanula Aucherl DC.
Dlanthus Raddeanus Vlerh.
Geranium platypetalum F. et M.

Lamium tomentosum W.
Poa araratlca Trautv.
Potentilla argaea Boiss.
Silene depressa Marschall a

Biebersteln.

Запись № 19

8—VIII, восточный склон г. Союх, высота 3075 м

Acantholimon Balansae Boiss. 
Alchimilla rettnervls Bus. 
Arenaria roiundifolia MB. 
Astragalus aureus W. 
Centaurea Fischer! W. 
Cerastium araratlcum Rupr, v. 

lanuglnosum Rupr.

Gipsophlla Llpskyi B. Schlschkin. 
Poa araratica Trautv.
Rosa sp.
Silene araratica B. Schischkin.
Silene depressa Marschall a 

Biebersteln
Thymus nummularius MB.

Когда горизонтально-пространственные возможности в скальных 
местообитаниях бывают еще более благоприятствующими, как в уг
лублениях, уступах, а иногда и очень широких и горизонтальных 
трещинах, имеющие сравнительно мощный слой мелкозема, то наз
ванные скопления растений перерастают в настоящие группы. В та
ких растительных группах ясно наблюдается примыкание растений 
своими частями друг к другу, представляющее определенное вступ
ление одного растения в сферу жизнедеятельности другого, в од
них случаях более отчетливо проявляющееся в подземной среде. 
Наблюдается у них также некоторая надземная ярусность. т. е. вер
тикальное расчленение, свидетельствующее о существовании, до не
которой степени, морфологической организованности этих раститель
ных групп.

Изложенное говорит за то, что в описываемых растительных 
группах, я определенной мере, выражены существенные черты фи
тоценоза, характеризующиеся определенными взаимоотношениями 
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растений-компонентов друг с другом, в их совместном использова
нии условий среды.

По существу здесь ми имеем дело с примитивными открытыми, 
полузакрытыми и даже закрытыми или сомкнутыми растительными 
группировками, но вследствие скальной обстановки, незначительные 
по размерам, напоминающие микрогруппировки других типов расти
тельности (Ярошенко, 1942 г.), почему и их следует называть 
скальными микрогруппировками. О существовании подоб
ных группировок для Талышэ упоминает в Гроссгейм (1926 г.), 
называя их „скальными микроформациями".

С целью получения некоторого представления о характере наз
ванных скальных мнкрогруппировок, в качестве примеров, приве
дем описание некоторых из них.

Запись Хе 4
29—VI, южный склон г. Хач-Кар, высота 3000 м

Тип местообитания—трещина на почти горизонтальной скальной 
поверхности. Длина трещины 1,7 м, ширина—от 3 до 9 см. Мелко
зем имеет некоторую смесь песка и камешек.

Названия растений выс. в см обилие

Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh. 8 един.
Trifollum arvense L. 7 1
Taraxacum stenolepium H-M 6 един.
Arenaria rotundifolia MB 3-4
Sempervlvum Braunii Led. ^розетки) 3 1-2
Sedum opposilifollum Sims, (розетки) 2-3 о

Наблюдается постепенный переход от 2 до 8 см, почему и ярус*
ность здесь выражена не четко, но обилие 
дает вид мнкрогруппировки.

компонентов вполне при-

Запись № 9
2—VII, западный мезосклон г. Хач-Кар, высота 2930 м

Тип местообитания—углубление с трапецевидным, очертанием, 
площадью в 600 кв см\ слой мелкозема — 11 — 13 см. Имеется примесь 
песка и камешек. Покрытие равно 65-70®/о.

Названия растений выс. в CM ярус обилие

Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss. 11 I един.
Xeranihemum longepapposum F. et M. 10 1 2
Trifollum arvense L. 9 I 1
Bromus varlegatus MB (карл, форма) 9 1 един.
Myosotis alpestris Schm. 9 I
Thymus Kotschyanus Boiss. et Hoh. 6 11 »
Minuartla Imbricate (MB) G. Wor. 4-5 II >
Sedum annuum L- 3--4 П 3—4
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Приведенные данные говорят за то, что мы имеем дело с хо
рошо выраженной группировкой полузакрытого типа с двумя вполне 
заметными ярусами. После описания микрогруппировки мы сделали 
вертикальный разрез слоя мелкозема для прослеживания ее подзем
ной картины. Корневые системы растений, своими тоньчайшими раз
ветвлениями переплетаясь меж собою (не говоря уже о вступлении 
в сферы деятельности друг другз), образуют два хорошо очерчен
ных яруса, один—только из корней Бебит-а, а другой—всех осталь
ных растений;

Запись № 15

4—VII, восточный мезосклон г. Баш-Юрд. высота 3030 м

Тнп местообитания —несколько наклонная скальная поверхность. 
На площади около 0,3 кем мелкозем удержался и накопился благо
даря горизонтальному выступу нижней части поверхности. Толщина 
слоя мелкозема в верхней части 3,5 см, в нижней, у выступа—6,5—7 см. 
Мелкозем богат остатками органических веществ, камешек почти 
нет. Покрытие равно 90 °/0.

Названия растений Выс. в см обилие
Bromus variegatus MB. 18—20 един.
Роа bulbosa L. 16-17 >
Sempervlvurn globiferum L. (розетки) 3-4 2-3
Sedum opposltiiolium Sims, (розетки) 3 4
Sedum tenellum MB. 2-3 1
Mox. 2-3 ։ ;2

В описываемой микрогруппировке доминантами являются два 
суккулента (БетреМУит д1оЬИегит и Бебит оррозШЬПпт), розетки 
которых и мох, покрывая почти всю поверхность мелкозема, в дан
ной ее фено-фазе придают вид своеобразного ковра, где еще не 
наблюдается вертикальное расчленение, т. к, над остальными подыма
ются лишь несколько экземпляров злаков.

При некотором поднятии над уровнем моря характер скальных 
микрогруппировок меняется, в чем можно убедитсья на примере 
следующих двух мнкрогруппировок.

Запись № 20

10—VIII, с-в. склон г. Союх. высота 3090 м

Тнп местообитания—углубление в затененной части скалы, пи
рамидальной формы. Площадь, занимаемая микрогруппировкой, равна 
около 1,5 кв м. Мощность почвы-от 12-13 до 20 ЭД со значитель
ным содержанием гумуса. Каменистость ничтожная. Покрытие по
верхности травяной растительностью 95 Наблюдается не сплош
ное задернение.
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Запись № 33

Названия растений Выс. в ем ярус обилие

Bromus adjaricus S. et L. 30-40 1 3-4
Colpodlum versicolor (Stev.) Schm. 25-30 1 . 3-4
Heracleum Sehelkovnikovil G. Wor. •10 I один эка.
Afchlmilla retinervis Bus. 20 II 2-3
Ranunculus brachylobus Boiss. et Hoh. 20 11 един.
Symphyandra zangezura Lipsky .17 II 1-2
Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss. 9-И ш един-
Cerastium cerastioides (L.) Britt. 10 III >
Erysimum gelldum Bge. 8 1В ՛ *■
Campanula tridentata Schreb. 6—7 HI 1
Мох (не равномерно). 2-3 VI 1-2-3

15— УШ, северный мезосклон г. Саритар, высота 3280 м
Тип местообитания —уступ площадью около 1 кв. м. Мощность 

почвы от 8 9 до 13 см. Покрытие поверхности травяной растнтель-
ностью больше 90° 0. Дернообразование выражено хорошо. Каменис-
тость незначительная.

Названия растений выс. в CM ярус oбилне

Festiica varla Haenke 40—50 1 3
Bromus adjarictis S- et L. 35-40 . 1 3—4
Chamaemelum caucasicum (W.) Boiss. H —12 II един.
Chamaemelum meianoJepis Boiss. et Buhse. 10—12 II »
Thymus nummularius MB. 10 II 1
Alchtmllla retinervis Bus. 9֊֊ 10 11 1-2
Campanula tridentala Schreb. •6—7 HI един.
Campanula Aucherl DC. 6 UI
Oxv»ropls cyanea MB. 3-5 III 2

Сравнивая описания всех вышеприведенных микрогруппировок, 
нетрудно заметить, что последние две в некоторой степени отли
чаются от остальных как во флористическом, тан и в фитоцеполо- 
гнческом отношениях. Если в предыдущих преобладают виды от
крытых я полузакрытых фнтоценозов сухих каменисто-щебнистых 
склонов и фнтоценологическн напоминают названные фитоценозы, то 
в последних двух основное флористическое ядро составляют пред
ставители альпийских лугов. В фнтоценологическом же отношении 
эти микрогруппировки сильно отличаются от тех тем, что здесь 
травяной покров сомкнутый, имеющий довольно сложною структуру, 
а благодаря значительному участию злаков, имеется также изве
стная задерненность почвы.

Не будет ошибочным, как это нам кажется, если эти микро- 
группировки признать за крошечные фрагменты открытых и полузак
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рытых группировок сухих каменисто-щебнистых склонов в одном 
случае и разнотравно-злаковых альпийских лугов—в другом.

К растениям, встречающимся в затененных скальных местооби
таниях, относятся очень немногие, среди которых более характер
ными являются Campanula Chozlatovskyi Fom. и папоротник—Cysto- 
pterls flllx fragllis (L.) Chiov. Следует обратить внимание на доволь
но большое разнообразие суккулентных (мясистых) растений, на
считывающее до 8 видов: 5 из рода Sedum, 2 из рода Sempervivum 
и 1 из рода Umbilicus. Однако, надо заметить, что таким разнообра
зием суккулентов отличаются, главным образом, южные и юго-вос
точные склоны гор Хач-Кар, Баш-Юрд и отчасти Сарптар. К югу 
от них, на Шексар, Гетанглух и Союхе такого разнообразия этих 
растений не наблюдается. Разнообразие сильно падает и с высотою 
над уровнем моря. Выше всех, до 3355 м, поднимается Sedum tenellum. 
Прослеживая растения, встречающиеся в скальных местообитаниях 
указываемых мест, нужно констатировать, что немногие растения 
относятся к собственно скальным видам, как Symphyandra zangezura, 
Alchlmilla Sericea, Campanula Aucheri, Campanula Chozlatovskyi в 
некоторые другие, а подавляющее большинство является элемента
ми открытых и полузакрытых группировок сухих каменисто-щебнис
тых склонов и лугов альпийского пояса. Наряду с этим имеется не
мало пришельцев из нижерасположенных поясов, какими являются 
Pyrethrum chlllophyllum, Dianthus orientals, Thymus Kotschyanus, 
Trlfollum arvense и многие другие.

Сказанное приводит нас к выводу, что флористический состав 
скальной растительности описываемых высот восточного макроскло
на южной оконечности Зангезурского хребта особой характерностью 
не отличается.

Это, вероятно, можно объяснить сильным влиянием окружающей 
скальные местообитания растительности, многие представители которой 
в скальных местообитаниях с большим экологическим разнообразием 
находят в них благоприятные условия для своего произрастания.

С поднятием выше 3300 м, в результате все более усиливаю
щегося разрушительного действия внешних агентов на горные по
роды и стремительного протекания денудационных процессов, формы 
скал меняются и соответственно с этим, как уже отмечено, наблю
дается заметное преобладание трещин над остальными типами скаль
ных местообитаний.

Вследствие такого изменения среды, по мере поднятия, скаль
ные микрогруппировкв встречаются все реже и реже. Заселение 
скал растениями здесь характеризуется одиночно произрастающими 
экземплярами, аггфегацнямн и аггломерациямн- Первые ютятся всю
ду, а последние две, в большинстве случаев, занимают сравнитель
но широкие трещины на горизонтальных поверхностях скал. Одно
временно с таким взменевием фнтоценологвческого характера скаль 



О высокогорной скальной растительности 31

ной растительности, в силу этих обстоятельств, а также суровых 
климатических условий больших высот, значительное изменение пре
терпевает также ее флористический состав.

Приведенные ниже записи, произведенные на скалах субниваль
ного пояса, характеризуют флористический состав скальной расти-
тельности 
хребта.

этого пояса исследованной нами части Зангезурского

Запись № 7

30 -VI, вершина г. Хач-Кар, высота 3355 л

Astragalus sanguinolentus MB 
var. alpinus Grossh.

Bromus adjarlcus S. et L. 
Campanula Aucheri DC. 
Myosotls alpestris Schm. 

var. puniila Alb.

Potentilla gellda САМ. 
Puschkinia scilloides Adam. 
Saxifraga siblrlca L.
Sedum tenellum MB

Запись № 21

9—VIII, вершина

Althlmtlla retinervls Bus.
Alopecurus dasyanihus Trautv. 
Bromus adjaricus S. et L. 
Campanula Aucheri DC. 
Cerastlum araraticum Rupr.

var. lanuginosum Rupr.

г. Союх, высота 3140 м

Lamlum tomentosum W.
Ranunculus brachylobus Bolss. et 

Hoh.
Seneclo caucasicus (MB) DC.
Symphyandra zangezura Lipsky

Запись № 24
II —VIB, восточная краевая скала г. Гетанглух, высота 3370 л

Alchimilla retinervls Bus. Saxifraga sibirlca L.
Androsace villosa L. Seneclo taraxacifolius (MB.) DC.
Colpodlum versicolor (Stev.) G. Wor. Symphyandra armena DC.
Gnaphalium supinum L.

1I-VII1,
I

Alopecurus dasyanthns Trautv.
Arabis caucasica W. var- tricho- 

sfachya N. Busch.

Запись № 25 

вершина г. Гетанглух, высота 3410 м

Chamaemelum caucasIcum(W.)Bolss 
Saxifraga exarata (W.) Engler. 
Symphyandra armena DC.

Запись № 27

12—VIII, привершинная скала г. Шексар, высота 3445 м
Draba brunlaelolla Stev.
Erigeron pulchellus (W.) DC 
Erysimum gelidum Bge.

Mlnuartia aizoides (Bolss.) G. Wor.
Seneclo caucasicus (MB) DC.
Taraxacum Stev enl($pr..) DC. '
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Запись ЛЬ 28

12—VIII, там же, высота 3450 .и

Alchnnilla sericea Willd. Chamaemelum melauolepis Boiss.
Arabis caucaslca W. var. trlcho- et Buhse.

stachya N. Busch. Cerastlum cerastioides (L.) Briit,
Saxifraga exarata (W.) Engler.

Запись № 31

13—VIII, вершинный пик г. Шексар, высота 3525 -и

Antherols Rudolphiana Ad. var. pec- Colpodium versicolor (Stev.)G. Wor. 
tinata (Boiss.) D. Sosn. Minuartla oreijia (Mattfeld) B.

Arabis caucasica W. var. trlchostachya Schlschkin.
N. Busch.

Запись № 34

15—VIII, привершинная скала г: Сзрнтар, высота 3605.*

Delphinium Brunonianum Royle Oxytropis cyanca MB- 
Draba bruniaefolia Stev.

Запись № 36
1.5—.VIII, вершинный пик г. Сарнтар, высота 3695 м

Alchimilla sericea Willd. Saxifraga exarata (W.) Engler
Draba bruniaeiolia Stev.

Сравнивая эти списки co списками „скальных* растений уже 
описанной выше полосы, нетрудно заметить, насколько отличается 
флористический состав скальной растительности тех высот, от тако
го субнивального пояса (3300—3750 .« над ур. моря).

Такое отличие выражается, во-первых, в том, что при ее извест
ной обедненности здесь незначительный процент составляют виды 
нижерасположенных поясов. Подавляющее же большинство из 
встречающихся на скалах этих высот растений является характер
ными представителями флоры субнивального пояся. Однако, при та
кой заметной зональной однородности флористического состава, 
нельзя не констатировать также его՛ экологическую разнородность, 
выражающуюся в том, что в скальной обстановке этого пояса, на
ряду с такими, притом немногочисленными, собственно скальными 
растениями, как Arabis caucasica W. var. trichostachya N. Busch , Sym- 
phyandra armena DC, Saxlfraga exarata ( W.) Engler, Campanula Aucherl 
DC, Draba bruniaeiolia Stev. и др., представлены также элементы 
растительности других местообитаний субнивального пояса—осыпей, 
россыпей и даже фрагментарно встречающихся здесь альпийских 
ковров и лугов, как-то: Taraxacum Steveni (Spr.) DC, Minuartia ai’zo-
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ides (Boiss.) G. Wor , Ranunculus brachylobus Boiss. et Hoh. я некр- 
торые другие.

Небезынтересно отметить, что эти, по существ}, нескальные 
виды скальной растительности составляют три четверти ее флорис
тического состава. Подобное проникновение одних растений в ха
рактерные местообитания других (как в горизонтальном, так и вер
тикальном направлении) констатировано и для скальной раститель
ности» расположенной ниже я уже описанной нами полосы. Это, 
очевидно, вызвано тем, что экологическая амплитуда многих расте
ний нс так уж узка, как это часто кажется, и не является, конечно, 
характерной чертой растении только скальной и других, ему сход- 

. них, типов растительности. Подобное явление, как известно, имеет 
место и между другими более или менее сходными, иритом сосед
ними типами растительности.

Скальная растительность верхней, пригребневой полосы запад
ного макросклона напоминает чуть выше расположенный субниваль
ный пояс. Однако, вследствие крайней сухости и еше более усилен
но протекающих эрозионно-денудационных процессов, а также пре
обладания вертикально-трещинного типа местообитаний, заселение 
скал высшими растениями, в своей подавляющей части, носит оди
ночный характер. Во флористическом отношении она отличается от 
скальной растительности субнивального пояса значительной бедно
стью вследствие отсутствия в ее составе элементов околоснежных, 
коврово-луговых ценозов, отчасти н осыпных и россыпных группи
ровок. Здесь, как в субнивальном поясе, острозубчатые н стенно
отвесные скалы на некотором расстояния кажутся совершенно не 
обитаемыми, ио при приближении на блестящем, темнокоричневом 
нлв чернобуром фоне солнечного загара в трещинах скал можно 
видеть лишь одиночно торчащие экземпляры таких ксероморфных 
растений, как: Arabis caucasica W. var. trichostachya N. Busch., AichimIl
la sericea Wllid., Anthemis Rudolphiana Ad. var, pectinata ('Boiss.) 
D. Sosn. и другие.

Ботанический Иистнту! АН Ары. ССР. Поступило 6 VI 1947.
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Հ. Հ. 8ո0ակաԱյւոՏ
ՋԱՆԳեԶՈՏՐհ ԼեՌՆԱՀՂԹԱՑհ £ԱՐԱՎ.ԱՑհՆ ԾԱՅՐԱՄՍէՍհ 

ՐԱՐՋՐԱԼԵՌՆԱՑՒՆ ԺԱՅՌԱՅհՆ PRhU ԱԿԱՆՈԽՔՅԱՆ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈԻՍ*
ե[անգեղուրի լեռնաշղթայի հարավային ծայրամասի բարձրալեոնայ/ւ՚էւ 

ժայռային բուսակս. նու թ յան սոլբնիվալ գոտու ստորի՛ն, հա մապա տա ս խս։- 
նորեն ե վերին, սահմանները, ինչպես Արաղած ի վրս։ Լ, Անդրկովկասի 
հյռւսիսաJին շրդանների համեժատու.թյmժր փոքր ինչ բարձրացած են։

Մեր կատարած դիաողութ յուննե ր ի հիման վրա անհրաժեշտ ենք հա- 
Jarptld ճշտել ժայ ռայ ին բնակատեղերի SclirOGtCr-^ ղառակարգոլԱե այն 
իմաստով, որ ժայռերի ուղղաձիգ ճեղքերն իբրև յուրահատուկ բնույթի 
ժայռային բնակատեղի, պետք է առանձնացվեն ինքնուրույն կատեգորիայի 
•էեջ, որի հետևանքով երեքի փոխարեն կունենան ք ժայռային բնակատե- 
հերՒ l"Pu հիմնական կատեգորիան եր։ Այդպիսի ճշտում ը հնարավորութ յուն 
կաա ինչպես ժայռերի րոլ սարնակեցման պրոցեսի, այնպես էլ ժայռային 
բուսականու թ յան ֆիտոցենոլոգիական կութ յան ավելի կատարյալ բնու
թագրում տալ ընդհանրապես և բաբձրալեռնային վայրերի համար' մաս
նավորապես։

Ժայռային րոլսականոլթ յունն իր էիիտոցենոլողիս։ կան բնույթով %ան- 
գեղուրի լեռնաշղթայի հարավային եայրաժասի մեղ հետաքրրրող բարձրու
թյունների ստորին մասում (3000—3300 մ &• il.J բնութագրվում կ ինչպես 
ագրեգացիաների ու ա ղ լոմե րա g ի ան երի, նույնպես և ժայռա յին բուսական 
միկրոխմրա վո ր ո ււքե ե ր (t աո կ այ ութ յա մ ր է /նչ վերարերո։մկ հիշյալ րա բձրոլ- 
թ յոլնների վերին մասի, այսինքն սու րնիվտլ գուոու (3300 մ բարձր, մինչև 
ամենաբարձր գաղտ թ ,ս կե տ եր ը' 3500 — 37.50 »ք ծ. il.J ժայոային բուսակա
նությանը, ապա այն համարյա ղուրկ է ժայռային բուսական միկրոխմբա- 
վորումեերիg, և ամբողջովին բաղկացած է միայնակ աճող րույսերից, ագ- 
րեգացիաներից ու ագլոմերացիաներից։

Զանգեգուրի լեռնաշղթայի մեր ուսումեա սիրած վայրերի րարձրալեո- 
նային ժայռային բուսականությունն աչքի չի ընկնում ֆլորիստական 
ինքնատիպությամր, քանի որ նրա ֆլորիստական կագմի երեք քաոոբղը 
ժայռային բնակատեղերը չթապատող ա յ լ բնտ կատեղե ր ին ( քսւքւս թ ափված ք, 
քռւ բա կուտակված ք և այլէ/ի հատուկ բուսաաեսաէլներից կ կազմված։
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Г. Д. Ярошенко.

Трагантники Армении

Трагакантовые или камеденосные астрагалы в южной Армении 
представлены, в основном, пятью видами кустарниковых астрагалов: 
Astragalus mlcroceplialus W-, Astragalus erlnaceus F. et M., Astragalus 
strictifolfus Boiss., Astragalus lagurus W. и Astragalus aureus W.

Кроме того, камедь содержат также в некоторые виды тревя- 
вистых астрагалов, как, например, Astragalus brachycarpus МВ- Из кус
тарниковых комедевосных астрагалов в Армении встречаются также 
Astragalus Szovitsit F. et M-, A- vedicus Takht н некоторые другие 
виды, но последние встречаются сравнительно редко- Объектом наших 
исследований были указанные выше основные 5 видов, имеющие 'в 
пределах южной Армении массовое распространение-

Местообитания камеденосных кустарниковых зстрзгалов южной 
Армении подразделяются на՝ три типа:

А. Трагантники средней горной зоны" представляют собою за
росли кустарниковых астрагалов на южных склонах в пределах высот 
над уровнем моря 1350— 1700 л. Заросли занимают самые сухие место
обитания с маломощными скелетными почвами. Трагантники средней 
горной зоны являются местом постоянной пастьбы скота. Травяной 
покров обычно сильно выбит скотом, которым на площадях, занятых 
грагантняками, выбита сеть тропинок. В трагантнпках, или траганто- 
вой фрпгана, в составе травяного покрова злаки или отсутствуют, или 
развиты слабо. Преобладают типичные многолетники .фрпганы-: 
Thymus Kotschianus, Pyrethrum myriophyllum, Ziziphora orlenta- 
Hs՛, Euphorbia seguierana, Galium humliusum. В других случаях участие 
злаков в травяном покрове становится более значительным и наблю
дается частичное задернение почвы злаками. Травиной покров в та
ких случаях принимает характер травянистого покрова типа степи. 
Травяной покров этого типа встречается в местах менее подвер
женных пастьбе скота, и, повидимому. является первичной формой 
травяного покрова трагантников, из которой образовались затем 
трагантники типа фриганы, вследствие деградации травяного покрова 
под влиянием пастьбы скота. Наблюдения в других районах Армении 
вообще дают основание полагать, что так называемая „фригана" 
является вторичным типом растительности, образовавшимся из степи 
в результате неурегулированной пастьбы скота.

- ’ Термин «трагантники» предложен А Тахтзджином, который понимает лол 
1рдгаяпп։хамн разновидность «фриганы» с участием трзгакантовых астрагалов.



36 Г- П. Ярошенко

В трагантовой фригане средней горной зоны встречаются, в 
основном, три вида трагаитовых астрагалов: Astragalus strictlfolius, А. 
microcephalus н A. erinaceus. Л. Strlctifollus является самым засухо
стойким и теплолюбивым вид м. Он преобладает на небольших вы
сотах, на южных склонах, на буграх и г. д В тех случаях, когда 
иногда трагаитники ( :апр. около с. Арпа, Азизбе.ковского района) спус
каются до высот ниже 1200 л. strictifolius преобладает над другими 
видами. Выше 1700 .и этот вид обыкновенно не подымается. Два 
других вида в экологическом отношении приблизительно равноцен
ны. Самым распространенным из них является A. microcephalus W. 
Другой вид—Л. erinaceus F. et. М. примешивается к нему в неболь
шом количестве, главным образом, на более возвышенных местооби
таниях. Астрагалы в трагантовой фригане покрывают почву на 30 — 
50%; общее покрытие почвы всеми растениями 50—70%. Однако, в 
большинстве случаев, вследствие уничтожения кустов астрагала, вы
рубающихся на топливо, покрытие почвы астрагалами бывает значи
тельно меньше. Приводим пример .трагантовой фрнганы*  средней 
горной зоны. к в

Урочище Аххенд, Микоянского района; высота 1700 л, склон 
З-ЮЗ, уклон 40—45°, почвы—легкий щебенистый светлосерый сугли
нок, мощностью около 60 см, на изверженной трещиноватой горной 
породе.

Степень покрытия почвы:
Astragalus- microcephalus. W.................................................25%
A. erinaceus F. et M................................................................. 10%
A. strictlfolius Boiss....................................................................5% •
Общее покрытие астрагалами......................................... 40%
Травянистые виды покрывают почву на 10% Общее покрытие 

почвы всеми растениями—50%. Травяной покров имеет следующий 
состав:

Thymus Kotschianus Boiss. et Hoh................................... cop-1
Euphorbia segueriana Neck..............................................sp.
Pyrethrum myriophyllum С. Л. M........................................ sp.
Ziziphora fasciculate C. Koch.......................................... sp.
Scutellaria orlentalis L......................................................sp.
Medicago coerulea Less................................................... sp.
Teucrleum poliuni L. ....... sp.
Asperula glomerata (MB) Boiss.......................................sp.
Verbascum pyramldatum MB...........................................sol.
Marrubium parvifloruin F. et M. . . . » sol.
Phlomls orientalis Mill......................................................sol.
Anthemis tinctoria L.........................................................sol.

В сохранившихся от порубок трагантниках на 1 га находится 
в среднем от 3000 до 6000 кустов астрагала. Возраст преобладает 
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30—40 лет, при высоте кустов 40—50 см и диаметре подушек в 50— 
80 см. Диаметр ствола у шейки пня 3—5 см.

Все три вида трагантовых астрагалов здесь удовлетворительно 
возобновляются семенным путем. Пробные по тс четы выявили здесь 
на 1 га от 5000 до 15000 подроста всех трех видов астрагала в воз
расте от 3 до 10 лет.

Трагантники средней горной зоны почти повсеместно в южной 
Армении уже уничтожены для заготовок топлива н остались лишь 
небольшими участками случайно, в местах, малодоступных вслед- 
•твие бездорожья, главным образом, в Гарнинском ущелье.

Б. Трагантники верхней горной зоны,у\т\ трагантоэые фрнганы, 
распространены на скалистых склонах, непосредственно примыкающих 
снизу к зоне субальпийских лугов, на высотах от 1900 до 2100 м. 
Здесь заросли трагзнтовых астрагалов приурочиваются также к 
самым сухим местообитаниям, преимущественно на южных, 1О-3 или 
Ю-В склонах. Почвы также маломощные, щебенистые, светлоокра
шенные. Здесь A. strictlfolhis, как правило, не. встречается. Наиболее 
обычным видом астрагала является здесь A. microcephalus с примесью 
A. erinaceus. Кроме того, здесь встречается из трагантовых астрага
лов A. Jagurus, в других типах трагантников не встречающийся.

Травяной покров в этом типе трагантников существенно не. 
отличается от травяного покрова трагантников средней зоны. В 
участках, менее затравленных скотом, травяной покров и здесь 
имеет степной характер, а в сильно потравляемых участках—харак
тер фриганы. В отношении возраста н размера кустов астрагала к 
этому типу трагантников относится все сказанное нами по отношению 
к трагантннкам средней зоны. Здесь, однако, чаще встречаются кус
ты астрагалов сравнительно высокого возраста-до 50 —60 лет. Этот 
тип трагантников хорошо сохранился от порубок вследствие уда
ленности местообитаний от сел-

Приводим примеры ценозов трагантников верхней зоны:
А. 2 VIII 1940 г. — Трагантник с Травиным покровом степ

ного типа: урочище Гндевгз—Меграноц. Высота над ур. моря 
2000 ж, склон Ю-В. уклон 30—409. Почва, хрящеватая супесь, 
щебенястая, мощностью около 50—60 см нз выветривающихся 
скалах. Подпочва—изверженная алюмо-сил и катна я порода. Об
щее покрытие почвы растительным ценозом 65%. из коих A. lagu- 
rus—покрывает почву на 10%, A. erinaceus на 10%/злаки на 30% 
и остальные травяные растения —на 15%. Состав травяного 
ценоза:
Astragalus lagurus wllld...............................сор.—I.
Astragalus erinaceus F. et M. . . • cop.—I.
Agropyrum trlchophorum Bicht. . . . cop.—1.
Festuca sulcata (E. Hack..) Rich. . . . cop.—J.
Stipa capillata I..................................................sp.
Koeleria gracilis Pers.......................................sp.
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Erynglum cocruleum MB............................ sp.
Helichrysum armenlum DC........................ sp.
Thymus Kotchyanus Boiss. el Hoh. . . sp.
Prangos ferulacea (L.) Boiss......................sp.
Xeranthemum squarrosum Boiss. . . . sp.
Hellantheraum sp. ..... sp.
Pyrethrum myriophyllum С. A. M. . . sp.
Ziziphora fasciculate C. Koch.
Arenaria Steveniana Boiss, . . . . sp.
Helictotrichon armeniacus (B. Schischk.) Gtossh. sp.
Centaurea Glehnil Trautv.................................. sp.
Возраст кустов астрагалов обоих видов 25—40 лет, диаметр у 

шейки пня 2—3,5 рл Высота кустов 25—40 см., диаметр крон (по
душек) -10—80,г.и.- Имеется много самосева астрагалов обоих видов.

В. 2/7111. Трзгантник вер ней горной зоны с травяным покровом 
типа фриганы. Урочище Гнлеваз—Меграноц, Азизбековского района. 
Высота 2100 м. Склон восточный, уклон 45°. Участок сильно затрав
лен скотом, которым выбита сеть горизонтальных тропинок. Общее 
покрытие почвы 60° (|, из коих астрагалы покрывают почву на 25°,0  
и травянистые растения на 35%.

*

Почва: горизо.нт А—коричневый средний суглинок, мелко-комко
ватый, мощностью 50 см: горизонт В —щебень, мощностью 20—40 см, 
с прослойками суглинка, дальше—трещиноватый, выветривающийся 
базальт. Корни кустов астрагалов уходят .глубоко в трещины ба
зальта.
Состав растительного ценоза:

Astragalus mlcrocephaius Willd. . cop.—1
„ erinaceus F. ei M.
■ lagurus Willd..,.

sp.
. so.l.

Thymus Kotchyanus Boiss. et Hoh. . cop.—I
Helichrysum armenlum DC. . cop. —1
Xeranthemum squarrosum Boiss. . cop.-1
Stachys atiierocalyx C. Koch. . . sp.
Teucrium polium L..................................... . sp.
Ziziphora fasciculata C. Koch. . sp.
Euphorbia seguerlana Neck. . sp.
Eryngium coeruleum MB .... . sp.
Pyrethrum myriophyllum C. A. M. . . sp.
Dianthus crinitus Sm.................................. . sp.֊
Phlomis orientals Mill. .... . sp.
Marrubium parvlflorum F. et M. . . . sp.
Scorzonera sp.............................................. • . sp.
Onosma serlceum Willd........................... . sp.
Galium humltusum (W.) Staff. . . sp.
Koeleria gracilis Pers................................ . Sp.
Dactylts glomerata L-............................... . sp.
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Uelictotrichon armeniacum (В- Schischk.) Boiss. sp.
Agropyrum repens PB..................................................sp.
Centaurea Glehnii Traui..............................................sol.
На участке наблюдается непрерывное удовлетворительное се

менное возобновление всех видов астрагалов. Пробный перечет кус
тов астрагалов в переводе на 1 га дал следующие результаты: 

самосев 3-5 лет (Astr. microcephalus, Astr- erlnaceus)*  с единичной 
примесью Astr. lagurus.............................. 5500 шт.

* В молодом возрасте до 15 лет виды А. писгосерЬ։1и8 и А. еппасеиз с трудом 
отличаются друг от друга. Молодые экземпляры представлены, главным образом, 
этими видами с небольшой примесью А. 1Э£игив.

молодые экземпляры тех же видов 10—15 лет. 7500 шт. 
взрослые кусты 25—40 лет....................................... 5500 шт,
Трагантнвкн верхней горной зоны являются в настоящее время 

наиболее распространенными типами трагантников.
Г. 1 рагантовые субальпийские луга. Распространены на высо*  

тах от 2100 до 2400 .к. Здесь встречается только один вид траганте*  
аого астрагала—Astragalus aureus. Вследствие усиленной пастьбы 
скота здесь луговой травяной покров в значительной степени де
градирован, причем злаки вытеснялись многолетниками фриганы и 
сорняками. A- aureus вообще растет значительно медленнее других 
эидов. Кроме того, он здесь имеет меньший возраст, чем дру
гие виды в типичных трагантниках. Здесь преобладает возраст кус
тов астрагала в 15 -20 лет, редко—до 25 лет, при диаметре ствола у 
шейка пня 0,8—1,5 см, при высоте кустов 15—25 см и ширине крон 
20—25 см. Вследствие малых размеров стволов и корней и незяачн*  
тельному, поэтому, содержанию камеди, этот внд не представляет 
промышленного значения. 4

Приводим пример ценоза трагантового субальпийского луга. 
Летнее пастбище Шах-булах 1 у курорта Джермук, Азизбековского 
района. Высота 2200 м. Пологая площадка по хребту. Общее по
крытие почвы растительным покровом 90%, в том числе астрагал 
A. aureus покрывает почву на 10%.

Состав растительного покрова:
I ярус: степень покрытия почвы-5% высота 40—70 см.

Filipendula hexapetala gtHb............................................ sp.
Eryngyum coeruleum MB.................................................... sp.
Scabiosa ochroleuca L........................................................... sp.
Agropyrum trychophorum ('Link.) Richt. . . . sp.
Festuca ovina L. sp.
Achillea millefolium L*  sp.
Dlanthus sp........................................................................... sp*
Galium verum L.....................................................................sp.
Rumex acetosa L................................................................... sp.
Pastinaca armena F. et M. . •...................................... sp.
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Verbascum pyramftiatum MB.
Polentilla recta L. . 
Hieraclum sp..........................

>p. 
sp 
sol.

2-ой яруа: покрытие почвы— 90%. высота травостоя 20—25 см-
Astragalus aureus W..................................... . . cop.-
Thymus sp...................................................... cop.
Agropyruni trichophorum (Link.) Rlcht. . . . cop.
Triiolium ambiguum MB............................. . . sp.
Filipendula hexapetala Gilib. . . r . . sp.
Galium verum L............................................ . sp.
Helichrysum plicatum DC............................ . . sp.
Euphorbia sp............................................... . . sp.
Alyssum tortuosum W. K. . . . • . . . sp.
Plantago saxatilis MB................................... . . sp.
Hypericum elongatum Led .... .. .. sp.

-L
—L

Здесь наблюдается непрерывное семенное возобновление Astra
galus aureus; перечет кустов астрагала возраста 5—25 лет дал 
13.000 экземпляров на 1 га.

На трагантовых субальпийских лугах в настоящее время ника 
ких следов древесной растительности не встречается. Вопрос о- 
происхождении этого типа растительности остается открытым. В 
настоящее время трагантовые субальпийские луга являются устой
чивым типом растительности; трагантовая же фригана и трагантовые 
степи, невидимому, возникли на площадях, бывших ранее занятыми 
арчевникамн. Сейчас в Даралагезе (районы Микояновский и Азиз- 
бековский) можно наблюдать различные фазы смены арчевников 
трагантниками. Можжевельники сейчас вообще возобновляются э 
зрчевниках слабо. Вследствие чрезмерной пастьбы скота травяной 
покров арчевников степного типа деградирует, принимая характер 
фриганы. Старые деревья можжевельника постепенно вырубались и 
местами остались редины или обнаженные склоны с единичными 
деревьями можжевельников. После того как в результате пастьбы 
скота нарушается непрерывность дерна, на этих площадях, повяли 
мо.му, поселяются астрагалы.

В северной Армении (например, у города Кировакана) трагантян 
кн встречаются на площадях, бывших ранее занятыми сухими дуб
равами. Сейчас в трагантниках наблюдается удовлетворительное се
менное возобновление астрагалов и если бы не было 
ства человека, то трагантники. в данное время были бы 
типом растительности. Такой характер и имеют сейчас 
верхней горной зоны. Грагантннки средней зоны сейчас

вмешатель 
устойчивым 
трагантннкя 
почти уния

тожены человеком. Уничтожение трагантняков в данном случае обус 
ловливается не столько вырубкой старых кустов, сколько предвари 
тельным поджиганием кустов и травы между ними, чтобы у кустов 
обгорели колючки. Пожары эти уничтожают самосев астрагалов. Если
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бы нс было пожаров, то возможно было бы в грагантннках вести 
специальное хозяйство, базирующееся на непрерывном естественном 
возобновлении трагантннков от самосева.

Ботанический Сад 
Академии Наук Арм. ССР.

Поступило 10 V 1947.

*Ь. О». <1шгпсЫ>1|п

2ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԱՋեՐՒ ԽՄՐԱԿՑՈհՔՅՈՏՆՆեՐԸ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հայկական ՍI]Ռ դաղերը, կամ տրադականտա յին աստրագտլներբ նհր~ 
կայացված են ղլխավորապես Astraga'.us mlcrocephalus W., Astrgalus erina- 
ceusF. et M., Astragalus strictlfolius և Astragalus lagurus W. տեսակ- 
ներով,որոնք տարածված են ծովի մակերևույթից 1360*2100  մ ր արձրոլթ յան 
վրա, in ափ ս> ս սոսն ա յ ին (յամ նրանցից ածանցված ֆրիդանոիղայիՆ ֆիսէո» 
0ենոգներում։ 21<>0—2100 մ բարձրության վրա, ենթաալպյան մ ար դա դե- 
օիններում տարածված կ Astragalus auerus W.
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БОТАНИКА

С. Я. Золотницкая. Е. А. Григорян и Л. Г. Гаспарян

О применении ростовых веществ при 
трансплантации*

Использование ростовых веществ при трансплантации являет
ся одним из наименее изученных разделов в обширной и разносто
ронней области применения ростовых веществ. Число опубликован
ных работ по вопросу весьма незначительно: о них зачастую не 
упоминается (или они лишь слабо отображены) даже в наиболее 
обстоятельных обзорах |1, 2. 3]. Между тем имеются противоречи
вые указания относительно эффективности данного .метода, заслу
живающие внимания и проверки. Так,** Эвеяари, Конне и Циркин 
(Evenari, Konis a. Zirkin, 1938), а также Мюллор-Штоль (MQller-Stoll, 
1938) отмечали ускорение образования калл.юса: первые у Malus, 
Vins и других древесных пород при действии лаиолнновс^ пасты с 
индол-уксусной кислотой, а второй —на винограде при обрызгивании 
или ^вымачивании прививок вО,С5%-ом растворе индол-уксусной кисло
ты. Менее удачны были опыты Кордес (Kordes, 1937), вызвавшего 
образование корней на месте соединения привоя и подвоя обработ
кой их в течение 16 часов 0.01%-ым раствором индол-уксусной кис
лоты.

В последнее время, когда доказано, что воздействием различ
ных концентраций и изменением дозировок можно регулировать ход 
и направленность ряда процессов у растений, накопление возможно 
большего экспериментального материала для разработки метода и 
рецептуры по разлнчны.м культурам представляет -неотложную 
Задачу. Цель настоящей статьи—сообщить о некоторых результатах, 
подученных в Ереванском Ботаническом Саду летом 1947 г., и прив
лечь внимание исследователей и практических работников к данному 
вопросу.

Каковы предпосылки для применения ростовых веществ прв 
прививках, в частности для отдаленных, и в чем заключается их спе
цифика?

Как представляется, в данном случае общие основы воздейст-

* Доложено на заседании Комнссжи по ростовым веществам при АН Арм. ССР 
4-Х1 1847 г.

° Приводится по Ch. F. Swingle, 19а0.
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вня аналогичны ряду других и обусловлены обогащением растения 
ростовыми веществами. Специфика же связана с нарушением дея
тельности гормонально-ферментативного аппарата, регулирующего 
все жизненные отправления не только из-за перерыва связи между 
корнем н листом, но и вследствие сочетания различных гормональ
но-ферментативных систем трансплантантов и необходимостью вос
становления функций на новой основе. Вторая особенность—жесткие 
условия существования привоя в воздушной среде, сокращающие 
его жизнеспособность до срастания. У подвоя н привоя, обладаю
щих одинаковой или сходной системой, этот .процесс протекает бо- 
лее или менее безболезненно. Подстановка чуждой корневой (и лис
товой) системы нарушает согласованность функций и изменяет сос
тав энзимо-химических соединений, принимающих в них участие. В 
настоящее время накопилось много данных, свидетельствующих о 
том, что корни снабжают растение не только элементами минераль
ного питзння, но н органическими соединениями, частично усваивае
мыми из почвы, частично образующимися в клетках и транслоцн- 
руемыми в наземные органы, что позволяет рассматривать корень 
как секреторный орган (4, 5, 6, 7).

Взаимосвязь корневой и ассимиляционной системы в синтези
ровании ряда алкалоидов (Даусон, 1945), образование алкалоидов в 
большем (по сравнению с компонентами) количестве при определен
ном сочетании подвоя и привоя (Мошков и Смирнова, 1939; Шмук, 
1940), тр^слокацня и синтез трансплантатом несвойственных отдель
ным ко.мтонентам соединений, еще яснее обрисовывают сферу нару
шений при координации привоя и подвоя в единый организм. Ото
бражением этого являются наблюдаемые у вегетативных гибридов 
изменения формы, пигментация и т. д. •

Распространенное представление об однотипности гормональной 
системы у растений следует признать слишком односторонним. Раз
личное отношение растений к гормонам доказано еще классически
ми опытами Венга с горохом, сорта которого оказались обладаю
щими неодинаковой чувствительностью к ауксинам. Общеизвестно 
огромное разнообразие алкалоидов, витаминов, сульф-органических 
соединений и т- п. в растительном мире. К сожалению, к детально
му изучению гормонального комплекса по отдельным группам расте
ний еще не преступлено. Интересную попытку группировки расте
ний по характеру ведущих электролитов из алколоидсодержащне, 
с цнанородными и сульф-органическими соединениями, сделанную 
Мак Нэр (Me Nair, 1941), можно рассматривать лишь как первый шаг 
в этом направлении. Коферменты, витамины и гормоны обладают изби
рательным действием, охватывающим больший или меньший круг 
форм растений, причем последние проявляют неодинаковую степень 
отзывчивости на различные энзимо-химические стимуляторы. Этим в 
значительной мере определяется успех или неудача срастания, так 
называемая .несовместимость" или даже .летальность՛ (в случае
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гибели подвоя), особенно часто встречающаяся при отдаленных при
вивках, но иногда имеющая место и у родственных форм- Взаимо
отношения соединяемых систем определяют возможность сбаланси
рования и синтеза новообпазуемых (гибридных) гормонов в дальней
шем. Следовательно, этим соотношением (при прочих благоприятст
вующих условиях,как, например,морфологическое строение и т. д,) 
объясняется давно замеченный факт отсутствия прямой связи меж
ду успехом срастания и степенью родства при отдаленных привив
ках, а также большего % удачи при работе с растениями из определен
ных семейств. как Composite, Leguminosae, Solanaceac, Cruciferae |8]. 
Неслучайно именно к этим семействам принадлежит и большин
ство растений, являющихся индикаторами на ростовые вещества. 
Теоретически следовало ожидать, что введение в виде , буфера* 
слабых растворов веществ, содействующих удлинению жизни привоя 
в течение некоторого времени, в отношении которых эти компонен
ты обладали бы достаточно высокой нормой реакции, будет способ
ствовать сращению н установлению обменной связи. Мы полагали 
далее, что применение слабых концентраций, стимулируя образова
ние ассимиляционной системы привоя, в то же время может уско
рить сращение и в слабой степени способствовать делению камбия, 
без вызывания каллюсообралных опухолей, затрудняющих срастание 
сосудов. Разумеется, для других целей, например, для устранения 
несовпадения вегетационных циклов, являющегося одной из основ
ных причин отмирания привоя в дальнейшем, возможно, .в целях из
менения периода покоя почек, применение и более высоких концен
траций. Во всяком случае этот вопрос заслуживает эксперименталь
ной проверки.

Всего нами было проделано около 400 прививок, из них почти 
половина отдаленных. Большая часть прививок и наблюдений про
верена Е. Григорян, межсемейственные прививки выполнены Ц. Дав
тян, анатомические зарисовки срезов принадлежат А. Гаспарян.

Ростозые вещества вносились в ланолиновой эмульсии у места 
соединенна подвоя и привоя п на верхушки привоя Они вносились 
также в садовом варе, куда добавлялись в виде водного или водно- 
спиртового раствор а определенной концентрации. Только в одном 
случае черенки привоя подвергались обработке водным раствором 
х-нафтилуксусной кислоты в течение 24 часов. Все опыты сопро
вождались контрольными прививками с обмазкой обыкновенным ва
ром. Ввиду позднего срока качала работ—середины лета, все привив
ки производились методом „под кору". однолетними черенками, не
сущими 2 3 глазка.

Объектом межвидовой прививки была выбрана комбинация—ка
рагач пестролистный — Ulmus carpinlfolia v. variegata (Dum.-Cours-) 
Rehd. на вяз—Ulmus laevls Pall.

Прививки производились в открытом грунту (питомник). Под- 
воен служили здоровые сеянцы—двухлетки, обрезаемые на высоте
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15֊-20 см над уровнем почвы. <аждый вариант состоял нз групп 
из 19 прививок: 15—нз фоне вара и 4—ла ланолине. Помимо ро 
товых веществ, в опыт был включен атропин (в виде серно-кислс 
соли), проявивший себя в предыдущих опытах Золотницкой, как 
стимулятор, пр действию соответствующий пнридннсодержащнм 
веществам типа биоса. В варианте с Ланолином концентрация умень
шены везде в 10 раз. Результаты приводятся в таблице I.

Таблица I.

Влияние ростовых веществ на приживаемость 
прививок карагача на вяз.

Реактивы

Концентрация | Живые привои 
(Долей, на 10-й девы 

варе о дано- | . лвнолин՜
°/в лине о % I----- -— -----------

число, % ! число!

Сросшиеся прививки 
(Нодеч. на Зн-й лень) 

вар ланолин 

число % число) */♦

Гетерозук- 
сив

Нафт- 
окгнукс. 
кислота

2,4-ДйУлор- 
фенбкснукс.
кислота

Лтропия

«•Нафтнл- 
укс. с. к-та 
•н атропин

в сооти, I: I

Нафтил- 
уксус, кис
лота

а-НдфтПЛ- 
уксусн кис
лота

х-Нафтнд- 
ук<усв. кис
лота

а Нафтнл- 
уксусв- кис
лота

Контрол».

0,000026 0,0000025 12

•• • 12

■ • 14

• • 15

• а

ОЛОО-6 0,000025 5

и,00002» 0,0000025 8

О.ОСОС025 0.0000 025 3

0 00000025 0.000000025 10

— — 7

1 л
-

80

80

93

1С0
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33

54
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4

4

4

4

3

2

2

4

4

100

100

100
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75
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со

100
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4 100

4 100

4 100

4 100

3 75

2 50

2 13 4 100

о 13 4 ко
3 16 —
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Результаты опыта свидетельствуют о зависимости продолжительнос
ти жизни черенков привоя н способности к сращиванию от вида и 
концентрации примененных реактивов. Высокие концентрации дали 
менее благоприятный результат. В данном случае наблюдалась боль
шая разница в приживаемости привоя на фоне вара и ланолина в ва
риантах с одинаковой концентрацией, что сильнейшим образом от
разилось на прочности срастания. Небольшой % срастания отмечался 
и на контроле.

Сращивание прививок определялось по срезам, произведенным 
на ранних этапах срастания, причем сросшимися (условно) считались 
те, на которых наблюдалось полное соединение симбионтов новооб- 
рззовавшейся ннтермедиарной тканью и утоныление или рассасыва
ние значительных участков изолирующей прослойки. Диференппро- 
ваиня тканей и образования сосудистой связи на этом этапе сраста
ния (в возрасте 4-х недель.) нами не наблюдалось. Для большинства 
ростовых веществ оптимальные концентрации лежат ниже 0,000025п/о- 
Отсутствие срастания на фоне 2,4-дихлорфенокснуксусной кисло
ты, {Нафтоксиуксусной кислоты и атропина в варе мы пока объяс
нить не можем. Возможно, что сочетание этих веществ или чрез
мерно высокая концентрация затруднила срастание.

Высокие концентрации, например а-нафтилуксусная кислота 
0,00025 и соединение а-нафтилуксусной кислоты с атропином, вызы
вают усиленное и неравномерное разрастание тканей, результатом 
чего является образование больших щелей между привоем н расши
рение краев разреза, что способствует проникновению в рану мик
рофлоры н энтомо-врелнтелей.

Поскольку деление камбия и его диференцировка в значитель
ной мере определяются газообменом, именно, в усилении дыхания мы 
склонны видеть одну из главных причин влияния ростовых веществ 
на сращивание. Это объясняет в данном случае и совпадение с ожи
даемым эффекта воздействия атропина, весьма близкого по своему 
строению к гемопнрпдину и гемоникотину, действие которых подоб- 
н > дыхательным ферментам [9].

Небольшой масштаб работы не позволяет дать окончательной 
оценки различных веществ. Посколько можно судить по срезам, наи
более быстрое исчезновение изолирующей прослойки наблюдается 
за фоне р-нафтоксиуксусной н 2,4-дихлорфенокснуксусной кислоты 
концентрации 0,0000025.

В качестве межродовых прививок приведем данные по привив
кам сирени венгерской (Syrlnga Josikaea Jacq.) и китайской (S. chi- 
nensJs Willd ) на ясень (Fraxinus excelsior L.) (см. рис. 1 и 2).

Черенки сирени из годового прироста длиною около 10-12 см 
с двумя парами глазков’прививались .под кору на двухлетних се
янцах ясеня в питомнике. Число прививок составляло по I варианту 
17 штук, по II—10 штук и по контролю 12 штук. (см. табл. 2).

В данном случае разница между контролем и опытными при-
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Рнс- J. Прививки веагерской снреин на исснь. Варианты; 1 ֊ гетсроауксвн 
0,0000003 в варе; 2-контроль.

Таблица 2

Влияние ростовых веществ на приживаемость прививок 
венгерской сирени на ясень

Варианты

Маблюдсвиа на

*/• сросшихся приви
вок

В том числе

•0 растений с проб)- 
лившимися почками

“/» растений с побе
гами более 5 см.

Гетероаукснв
О.ССК’ОООЗ r варе

з*яафтнлуксу«*ная 
кислота 0.000002 

в ланолине
Контроль—аар

и, ■■ - ՛■՛■■ 1՜ --- -w.’s—г— . ֊ ._дл- ։ ■ hi ■— -................. «.jc

24-ый 27-оА\8в ой 24-ый. 27-ой 36-oft 24-ый 27-ой! Зв-оЙ 
день день день день день лень день день лень

10U 100

18

18

83

83

.8

вивкамн выразилась, главным образом, в ускорении развития глаз
ков и затем побегов, достигавших на фоне гетероауксина через 24 
дня от начала опыта 6—7 и даже 10гл.

Более высокая концентрация а-нафтялуксусной кислоты задер
живала развитие побегов. Контроль дал побег только в одном слу
чае; на остальных привоях отмечалось лишь набухание почек. По
ложение для контроля не изменилось и на поздних стадиях сраста
ния (через 8 недель), когда пробудилось к росту 80% обработанных 
черенков, а прирост побегов достиг ЗО’Д прироста побегов прош
логодних прививок (около 20 т.н).
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Рпс. 2. Прививки китийской сирени из ясень. Варианты: 1—гетерозукснн 
0-0000003 в заре; 2—а-иафтнлуксусная к-та 0,000002 в «аиознне; 3—копт- 

роль.

Во втором случае, где привоем служила китайская сирень, от
мечена разница в проценте приживаемости. Число прививок для 
каждого варианта этого опыта равнялось десяти (см. таблицу 3).

ГдОлинй •?
Влияние ростовых веществ на приживаемости прививок 

китайской сирени ка ясень

Варианты

Набдюаення на

Гетероауксин 
0.0000003 в варе

а-НзфтнлУксуснач 
кислота 0.000002 

в лзнолине
24 д. | 27 д. | 36 д. I 24 л. 27 д. | 36 д.

Контроль—вар

24 д. I 27 д. 1 86д.

V» сросшихся приви
вок

В том числе.

% растений с пробу- 
, дмашвмися почками

• 7» растений с побе
гами более 5 см.

20 30

10 | 80

20

10

Любопытно отметить, что в этой комбинации на контроле раз
витие дичков на подвое было подавлено, а в нескольких случаях 
наблюдалось ясно выраженное угнетение подвоя. На вариантах с 
а-нафтилуксусной кислотой в особенно при действии гетероауксина 
рост дичков был стимулирован. В данном случае резкой разницы при 
воздействии веществ,-вносимых я варе и в ланолиновой эмульсин, 
Иажгяя 1-4
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нами не отмечалось. Однако, нужно отметить, что применение лано
линовой эмульсин затрудняется ее малой стойкостью к воздействию 
температуры и влаги.

Анатомические анализы срезов, произведенные на 40-й день 
после прививки, дали следующую картину:

1. Поперечный срез через место срастания венгерской сирени 
и ясеня, контроль, умеренное разрастание интермеднарной ткзнн 
при наличии значительных остатков изолирующего слоя (см. рис. 3).

2. При той же комбинация, на варианте с гетероауксвном, 
утоньшение, местами отсутствие изолирующей прослойки, усиленное 
деление камбия и лубяной паренхимы. Клетки у места соединения 
увеличенных размеров, благодаря чему слой новообразовавшейся 
ткзнн в 1,5-—2 раза превышает по толщине такой же слой контроля. 
Все препараты показали начальные стадии срастания. Наличия сосу
дистой связи не установлено (см. рис. 4).

Рис. з. Рис. 4.

3. У китайской сирени (контроль) место среза резко очерчено 
изолирующей прослойкой. Связь осуществляется отдельными тонки
ми тяжамн клеток (см. рнс. 5).

4. При данной комбинации с а-нафтилуксусиой кислотой уме
ренное разрастание связующей интермеднарной ткани, наличие лишь 
небольших остатков изолирующей прослойки (повидимому, вслед
ствие быстрого ее рассасывания, но точно не установлено из-за от
сутствия возможности проведения серии последовательных срезов), 
более тесное соприкосновение тканей компонентов, без широких 
щелей, наблюдавшихся у контроля (см. рис. 6).

Считаем нужным подчеркнуть значение температурного фактора, 
изменяющего соотношение между действием активатора в той или иной 
концентрации и ответной реакцией растения, так как этот момент редко 
или только односторонне учитывается как в оригинальных работах, 
так и в практвческих инструкциях. При разработке дозировок необ- 
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ходило учитывать истинное содержание ростовых веществ, (слагаю
щихся из запаса проникающих в клетку из вводимых извне и неко
торого количества гормона, накопляемого растением в результате его 
жтаедеятельностн), которое зависит ог температуры, регулирующей 
уровень и интенсивность обоих процессов. Это особенно сущест
венно для прививок, производящихся в условиях открытого грун
та различных тепловых зон.

Наблюдения над прививками китайской сирени на ясень, произ
веденными в два срока, позволяют установить очень характерные из- 

| меиеиня в поведении привоя под влиянием пониженной температуры.
Суточные температурные максимумы в течение первой недели со 
дня прививок первого срока колебались от 28* до 35е, тогда как 
для второго они составляли 22։—25*.

Рнс. Ь. Рис. 8.

Второй опыт проводился в 3-х вариантах: первые -с а нафтил
уксусной кислотой (в ланолиновой эмульсии) в концентрации 
0,000002’/», второй —контроль, вар и третий—ланолин. Число черенков 
а первой и второй группе-по 10. а в группе с ланолином—20 штук.

Учет приживаемости показал 100*/» из фоне д-нзфгнлуксусной 
кислоты и вара и 5О3'» на фоне ланолина.

На первых 2-х фонах наблюдалось лишь слабое набухание почек 
и ни в одном случае не отмечалось их дальнейшее развитие или 
образование побегов. Однако и здесь было констатировано ускоре
ние новообразования соединяющих тканей пол влиянием «-нафтил- 
уксусной кислоты.

Поводимому, в данном случае имело место снижение содержа
ния ростовых веществ вследствие ослабления их диффузии, несмотря 
из сдвиг, происшедший в образовании гормонов трансплантантом, в 
пользу чего говорит сопоставление вариантов с содовый варом перво
го и второго срока прививок. Следовательно, концентрации должны 
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быть тем слабее, чем выше температура и способность растений 
при данной температуре репродуцировать ростовые вещества. Раз
ница между "Л сращивания в вариантах с садовым варом н ланолином 
зависит, вероятно, от более слабой защищенности от атмосферных 
условий обработанных ланолином прививок. Не исключена возмож
ность того, что компоненты вара оказывают слабое стимулирующее 
влияние на сращивание. Любопытно отметить, что при введении рос
товых веществ наблюдалось замедление образования отделительного 
слоя у черешков, вследствие чего обычный .метод определения при
живаемости по опадению здесь неприменим.

Межсемейственная прививка была представлена сочетанием 
терна (Prunus spinosa из сем. Rosaceae) и каперсника (Capparis herba- 
ceae Wllld. из сем. Capparidaceae) Эта комбинация представляла собой 
также сочетание полукустарника с древесным видом. (Прививки 
травянистых и древесных растений считал возможными, как известно, 
еще Дарвин).

Сем. Capparidaceae занимает несколько обособленное положе
ние среди других семейств двудольных растений. По Энглеру и 
Прантлю (Engler und Prantl, 1897), близким к нему является только 
сем. крестоцветных. Хетчинсои (Hutchinson, 1926) счатал возможным 
выделить каперсовые в особый порядок (order Capparldales), вклю
чая сюда еще сем. Moringaceae. Будучи весьма полезным растением, 
каперсник представляет особый интерес благодаря мощной корне
вой систе’ме, позволяющей ему произрастать на полупустынных про
странствах, непригодных для большинства других культур. Терн 
произрастал в непосредственной близости от каперсника, на рассто
янии нескольких метров, что, мы. согласно Мичурину, считаем 
весьма важным моментом. Сведения о том. что в Римской Империи, 
где .отдаленные прививки дошли до высшей точки’, прививки на 
терн пользовались покровительством религии, .которая защищает 
прививки на терн, не позволяет все перемешивать прививкой- 
(Плиний Старший, Hlstoria Naturae), было нами истолковано как 
указание на частую удачу отдаленных прививок с терном. Всего 
нами было произведено 60 прививок в различных вариантах, нз ко
торых спустя 2 месяца сохранилось r живых 3 экземпляра в вари
анте с а-чафгнлуксусной кислотой 0,090302% в ланолиновой эмуль
сии, что составляет Ю’/о для данного варианта. Анатомическая кар
тина срезов показала бурное развитие интермедиарной ткани со сто
роны каперсника, обеспечившее тесное соприкосновение трансплан
тантов и частичное растворение изолирующей прослойки в камби
альной зоне.

По заключению А. А. Яценко-Хмелевского, некоторую жизне
деятельность проявил и камбий привоя, отложивший в сторону кси
лемы несколько рядов клеток, отличавшихся более тонкими стенками 
вследствие недостатка питания.

Представляет интерес неодинаковая продолжительность жйзяи
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«еренкое привоя при различных вариантах обработки ростовыми 
иеществамн (см табл. 4).

Таблица 4

Продолжительность жизни черенков привоя (терн) при различных 
вариантах обработки

м
м

։։.
 и

. 1
Варианты Живые черенки (привой) в в/0 % на

10-ый день । 15-ый день 30-ый день

1 Гетероаукснн 0.0000003% 
п варе, обмазка. 10 — ’ —

2 ։-Нафтилуксусная кислота 
0.000002% в ланолине, об

мазка. 10 > 100 75

в То же, введение пасты
под кору. — — —

4 а-Нафтилуксусная кислота 
0,003. %. обработ. раство
ром привоя в теч. 24 час. 100 100 30

5 То же, черенки, погруж. в 
раствор верхушками՜ 100 75 —

6 Контроль, вар, обмазка — — —

Суммируя сказанное, мы приходим к следующим выводам:
1. Вопрос о применении ростовых веществ при прививках не полу

чил в литературе достаточного освещения и нуждается 8 дальнейшей 
экспериментальной проработке с различными ростовыми веществами 
я культурами.

2. Наиболее благоприятное влияние на сращивание испы
танных нами объектов оказалп ультраслабые концентрации росто
вых веществ—порядка от миллионных до десятимиллионных долей 
процента, вызнавшее образование ассимиляционной системы привоя 
и умеренное увеличение развития интермедиарной тканн у места 
соединения.

3. При применении ростовых веществ, у места соединения 
тканей симбионтов, по истечении 6—7 недель, в ряде случаев обнару
жены лишь небольшие остатки изолирующей прослойки, что дает 
основание предполагать, что под влиянием ростовых веществ уско
ряется ее рассасывание.

4. Введение ростовых веществ удлиняет жизнь привоя, благо
даря чему увеличиваются шансы на срастание.

5. В оЬнове стимуляции срастания важная роль принадлежит 
общей для всех примененных реагентов активации процесса дн- 
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хания. о чем свидетельствует, между прочим» факт благоприятного 
влияния атропина. ../

6. Благодаря ускорению новообразования тканей и удлинению 
жизни привоя (՛□ возможно, и вследствие ослабления неблагоприят
ного влияния подвоя на привой) этот метод представляется перспек
тивным при некоторых видах „несовместимых* прививок.

7. Концентрации и дозировки должны устанавливаться с учетом 
температурного фактора, лимитирующего как поступление ростовых 
веществ, так и их образование в растении.

8. Ростовые вещества могут вноситься при обмазке прививок 
садовым варом, что удобно для практического применения-

С весны 1948 г. предполагается значительно расширить опыты 
по применению ростовых веществ при трансплантации.

В заключение пользуемся случаем принести благодарность Ко
миссии по внедрению ростовых веществ при Академии Наук Арм. ССР в 
лице ее зам. председателя А. М. Вермишян за предоставление росто
вых веществ для опытов и А. А. Яценко-Хмелевскому за ряд ука
заний при просмотре работы.

Ботанический Сад АН Арм. ССР. Поступило 5 XII 1£И7.
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Հեղինակների կողմից Ulraus corplnifollo v. variegata (Dum-Cours) 
Redh ը, Llmus lacvis Pal!-/» «//»«/, Syringa JoslKaea Jacq և S. chi- 
nensls Wil’d ը Fraxinus excelsior L ի վրա և Prunus splnosa Լ-շ Cap
paris herbaceae WHId ի վրա uiրանսպչանաալյիւս կասէալ<ելու մամանակ 
սերտաճմանը իսթ անելու նպատակով կի րաովել են աճւսնյոլթևրւ Պարզվել 
է/ որ աոավել րարենպաստ աղղեցություն են ունենում աճանյոլ թերի էայ- 
րահեղ թույլ խտությունները' տոկոսի 1.000.000 մինթւ 10,000. ՕՕՕ-ր ղ dui-
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*/> չափով, որոնք աոա^աւյնում են պատվաստաւյվ^ ասիմftլա ցիռն սիստեմի 
•pfugntJ և միակցման տեղում ներմեղիար հյուսվածքի ղարղացման չափա
վոր մեծացում։ Սիմբիոնտների հյուսվածքների միակցման տեղում Աէճանյու- 
ՒէՒ կիրասության դեպքում) 4—5 շաբաթ անց, մի շարք դեպքերում 
Հայտնաբերվել են մեկուսացնող միջնաշերտի լոկ փոքր մնացորդներ, որը 
'1խ1ք է տալիս ենթադրելու, ո ր աճան յու թ ե ր ի ազդեցության տակ արագա
նում է նրա ծծվելը ( վերացումը)/ Աճանյութերի ներտալը երկարացնում 
է պատվաստացվի կյանքը, որի շնորհիվ մ եծ անում են սերտաճման շանսե
րը/ Սերտաճման խթանման մեջ կարեոր դերը պատկանում Է բոլոր ոեա- 
դենաների համար ընդհանուր շնչաոական պրոցեսների ակտիվացմանըէ Գործ
նական կիրառության համար հարմար է աճանյութերը մտցնել պատվաս- 
աաքէէուքի մեջ>
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АГРОНОМИЯ

А. Г. Араратян, Г. X. Агаджанян

Сорные растения рисовых посевов Армении
Рис в Армении разводится с древних времен. В рисосеющих 

районах Армянской ССР имеются широкие возможности для получе
ния из года в год устойчивых и высоких урожаев. Об этом свиде
тельствуют достижения передовиков-колхозников. Однако, урожаи 
риса в среднем еще очень далеки от ожидаемого и возможного.

В комплексе агромероприятий по повышению урожайности риса, 
как и вообще всех полевых культур, большое место занимает борь
ба с сорной растительностью.

Как известно, всякая культура' сопровождается сорной расти
тельностью, которая вместе с культурным растением составляет не
которое сообщество, в котором сорняки и культурные растения 
находятся в сложных взаимоотношениях. В зависимости от уровня 
применяемой агротехники, в динамике этого сообщества замечается 
изменение соотношения между-культурными и сорными растениями 
то в сторону усиления культурных растений и, следовательно, в 
пользу хозяйствующего человека, то наоборот.

Посевы риса в Армении довольно сильно заражены сорными՜ 
растениями, среди которых имеются специальные рисовые сорняки, 
приуроченные к специфическому условию культуры этого растения, 
а именно, к продолжительному затоплению рисового поля. Здесь мы 
встречаем большое количество разнообразных растений, среди кото
рых злостных сорняков в видовом отношении не так много. Однако, 
в количественном отношении их иногда бывает такое множество, 
что они часто сильно притесняют рис и не дают ему развиваться. 
Так, например, в ряде колхозов Зангибасзрского района, считаю՝ 
щегося одним пз основных районов рисосеяния в Армении, количест
во сорняков перед полкой рисового поля очень часто доходит до 
70 - 80% от общего количества растений: при этом злостные сорняки 
в большинстве случаев не уступают в развитии культурному расте
нию; наоборот, они быстрее образуют большую массу, более плодо
виты и несравненно живучи. Само собою разумеется, что прежде 
чем говорить о планомерной и углубленной борьбе с сорной расти
тельностью, необходимо изучить их флористический состав, биоло
гию. распространение.
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О рисовых сорняках имеется ряд печатных работ, дающих бо
лее или менее полную картину засоренности рисовых полей Север
ного Кавказа (9, 18, 19, 20], Азербайджана [6, 7, 10, 12, 22, 26], 
Дальнего Востока [8] и других районов и краев СССР [3, 17, 23, 
24, 27. 29]. По Армении почти нет подобных трудов, за исключением 
нашей работы на армянском языке [1] н если не считать тех отры
вочных сведений, которые встречаются в ряде работ [4: 5, 11, 13, 
14, 15, 21]. Данная наша работа имеет целью несколько восполнить 
этот пробел и дать хотя бы общую картину засоренности рисовых 
полей Армении.

Сорняки рисовых полей Армении исследованы нами в 1943— 
1914 г.г. Работа проведена как путем экспедиций в районы рисосея
ния Армении—Зангибасарский, Эчмиадзннскнй, Артзшатский и Окте.м- 
берянский, так и стационарно на специальном опытном поле в селе
нии Аджи-Эйлас. Упомянутые районы ежегодно посещались за время 
вегетации два раза, причем охвачены почти все основные рисосею
щие колхозы. Собранный материал подвергнут камеральной обра
ботке в Ереване в лабораториях и гербарии Академии Наук Арм. ССР.

Обычно рисовые поля затопляются с момента сева, и вода не
прерывно держится там очень долго. Поле освобождается от за
топившей воды за несколько дней до созревания зерен. Такой спо
соб культуры риса благоприятствует развитию малярии. На опытном 
поле применялось также прерывистое затопление для выяснения 
вопроса—возможно ли получить высокий урожай риса, не давая воз
можности развиваться малярийному комару. Результаты этих опытов 
разбираются в отдельной статье [2]. Здесь нужно лишь указать, 
что после каждого прерывания начинали особенно пышно развивать
ся мезофиты, которые в затопленных полях занимают исключитель
но гребни земляных валиков и угнетаются и погибают в местах с 
постоянным слоем воды. Что касается влаголюбов, к которым принад
лежат наиболее злостные сорняки риса, то они прекрасно чувствуют 
себя как при постоянном, так и при прерывистом затоплении поля.

Культура риса считается одним из лучших способов борьбы 
против сорной растительности и поднятия производительности поч
вы. Поэтому обычно для этой культуры выделяют сильно истощен
ные и засоренные поля, где очень часто отсутствует нормальная 
предпосевная обработка. Нередки случаи, когда рис сеют прямо на 
невспаханную и совсем неподготовленную землю. Неудивительно, 
что в этих условиях на рисовых полях появляется очень большое 
количество сорняков. Как исследования Краснодарской рисовой опыт
ной станции, так и опыт передовых колхозов показали, что основа
тельная обработка поля—глубокая вспашка осенью и перепашка вес
ной, является одним из основных условий угнетения сорной расти
тельности.

Сильное засорение рисовых полей объясняется еще тем, что 
территория и ирригационная сеть неблагоустроен ы. Часто приводя- 
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ише и отводящие каналы держатся не в порядке, отсутствует про
филактика поливных вод. Плохо содержатся каналы также вне рисо- 
aux полей; здесь пышно развиваются влаголюбивые я водные расте
ния, которые потом переходят на поля. Редко, где полностью и 
планомерно выполняются агроправила. И поэтому неудивительно, 
что часто сорняки, в особенности куриное просо, полностью заглу
шают рис, превосходя последний по количеству стеблей в 4-5 раз. 
Нс приходится удивляться и тому факту, что на 1 кв м пахотной 
земли количество зачатков сорных растений доходит до 20.000.

На основании вышеизложенного, вполне понятно, почему так 
разнообразна сегетальная флора рисовых полей н почему в ее соста
ве имеются растения, резко отличающиеся друг от друга но эколо
гическому типу. Здесь мы встречаем как типичные сорняки полно
вых земель, так и влаголюбивые и болотные растения. Мезофиль
ные растения сюда попадают из соседних, незатопленных участков, 
а также вырастают из имеющихся в изобилии з почве их зачатков- 
семян, луковиц, корней, корневищ. Более влаголюбивые и водные 
растения появляются из семян, приносимых водой и попадающих 
из соседних болот н неблагоустроенных водных пространств. Часть 
влаголюбов остается от предшествующих мезофильных культур н 
здесь находит прекрасные условия для своего пышного развития. 
Средн влаголюбов имеются виды, которые, в основном, встречаются 
на рисовых полях н иногда отсюда распространяются по другим 
местам. Обычно эго—растения-пришельцы, попавшие к нам, невиди
мому, вместе с посевным материалом н потому могут служить показа
телями при выяснении происхождения той или иной популяции риса.

В соответствии с выработанной Краснодарской рисовой станцией 
экологической классификацией [25] мы также все сорные виды рисо
вых полей делим на б групп.

В первую группу растений— сухолюбов входят все те сорняки, 
которые общи и для остальных полевых культур и встречаются в 
посезах пшеницы, хлопка, па огородах, в садах и часто также нз 
сорных местах. Эти растения не являются специфическими сорняка
ми и с большой легкостью размножаются на культурных почвах всех 
видов и в местах, измененных под воздействием человеческой дея
тельности-по краям дорог, под заборами, вблизи зданий. Эти сорняки 
я рисовых полях растут, главным образом, на земляных валиках и 
лишь случайно попадаются и в затопленных местах. Число сорняков- 
сухолюбов велико, и все они могут встретиться на рисовых полях. 
Однако, здесь они довольно угнетены и большого вреда не причиня
ют. Ниже мы приводим описание, в первую очередь, наиболее злост
ных сорняков наших полей—гумая, свинороя и вьюнка полевого.

/. Гумак-Sorghum 'halepense (L.) Pers. —высокое, многолетнее 
растение, снабжено мощным корневищем и потому является одним 
из трудно искореняемых сорняков. Гумай—бич сельского хозяйства 
низменных районов Армянской ССР. Этот сорняк встречается нз ря- 
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совых полях в первый год запятки земли под рисом и сравнительно 
хорошо развивается при прерывистом поливе- Гумай здесь вырастает 
нз корневищ, если почва была заражена ими. Этот сорняк растет, 
как я все сухолюбы, на валиках и .может считаться растением I—И 
ярусов.

2. Свинорой—Cynodon Dactylon (L.) Pers.—также очень вред
ный сорняк, многолетний, с живучими корневищами, быстро обра
зующими мощный дерн. В рисовых полях растет на валиках, иногда 
встречается н на грядках под слоем воды. Этот сорняк также очень 
угнетен здесь. Свинорой может считаться растением III яруса.

3. . Вьюнок полевой—Convolvulus arvensis L.—многолетнее вью
щееся растение, отлично размножающееся корневыми отпрысками. В 
рисовых полях также сильно угнетен. Здесь он может считаться 
растением III яруса.

Своеобразная культура риса резко подавляет развитие также 
вегетативных репродуктивных органов этих трех наиболее злост
ных сорняков низменной зоны. Потому культура риса может счи
таться одним нз специфических и радикальных мер борьбы про
тив них.

Из других сорняков-сухолюбов сравнительно часто попадаются: 
4. Люцерна—hXwhcago saliva L.
о. Клевер белый—Trifolium repens L-

Оба эти растения угнетены, но второе меньше: клевер белый 
лучше приспособлен к избыточному увлажнению.

6—7. Два вида подорожника—Plantago major L. и Р. lanceola
te L.—обычно растут не только в посевах, но и по берегам ручьев 
и на сорных местах. Здесь они также угнетены.

Из однолетинков встречаются:
8. Салат дикий—Lactuca scariola L.
9. Гречиха повислая— Polygonum patulum MB-

10. Паслен черный-֊ Solarium nigrum L.
//. Марь белая—Chenopodium album L.
12. Гибискус вздутый— Hibiscus trionum L.
13. Портулак— Porlulaca oleracea L.
Все эти виды растут исключительно на валиках и сильно уг

нетены.
Кроме упомянутых видов очень редко и часто единично попа

даются следующие виды:
Тысячелистник мелкоцветный— Achillea micrantha MB. 

., обыкновенный— . millefolium L
Гдрчак ядовитый—Acropiilon picris САМ.
Пырей ползучий—Agropyron repens (L.) РВ-
Верблюжья колючка—Alhagi pseudoalhagi (.’AB) Desv. 
Лисохвост полевой—Alopecurus myosuroides Huds. 
Щирица колосистая—Amarantus retroilexus L.
Сурепица Brassica slnapistrum Boiss.
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11«фа лария i прииска я—Cephnlaria syriaca Sdirad.
Хондрилла ситниковая -Chondrilla jqncea L.
Цикории дикий—Cidiorlum intybu.s L.

г Бодяк седой—Clrsium Incanum Fisdb
Дымянка Вайлантоаа—Fumaria Vailiantli Lolsel.
Подмаренник трехрогий—Callum income With.
Солодка голая—Glycyrrhl'/a glabra L.
Софора обыкновенная — Goebella alopecuroides Bge.
Каким — Gypsophila clegans MB.
Гелиотроп эллиптический-Hcliotropium elllpilcum Ldb.
Яснотка стеблеобъемлющая Lamium amplexlcaule L.
Лопух большой Lapna major Gaerln.
Пустырник сердечный—Leonurus cardiacs L.
Перечник полевой— Lepidium campeslre R. Br.
Мальва лесная—Ma Iva Silvestris L.
Донник желтый—Melilotus officinalis (L.) Desr.
Горох полевой—Pisum arvense L.
Спорыш, гречиха птичья— Poligonum avlculare L.
Лапчатка прямая — Potentilla recta L.
Лютик пашенный—Ranunculus arvensis L.

„ ползучий— . repens L-
Щавель курчавый—Rumex crlspus L.

я красный— , pulcher L.

(
Шалфей мутовчатый—Salvia verticillata L.
Крестовник весенний—Seneclo vernalis W. K.
Щетинник сизый—Setaria glauca (L.) PB.

, зеленый— „ vkidis (L.) PB.
Смолевка липкая—JSllene conoidea L.
Гулявник Лезелев—Sisymbrium Loeselii L.
Мокрица, звездчатка средняя—Stella ria media (L.) Cyr.
Одуванчик обыкновенный— Taraxacum officinale Wigg.

Г Вербена лекарственная— Verbena officinalis L.
Виды вики— Vicia sp. sp.
Дурнишник обыкновенный-Xantium strumarium L.
Этот список .можно увеличить, т. к. в первый год культуры ри՝ 

ей на поле встречаются все растения, которые росли н предыдущие 
гады. Однако, в последующие годы число сухолюбов постепенно 
уменьшается и, наконец, их на рисовом поле остается очень мало.

Во вторую группу входят также наземные, но влаголюбивые 
растении. Эти последние неплохо чувствуют и в неглубоких водое
мах и обычно прекрасно развиваются на затопленных рисовых полях. 
Влаголюбы растут как на более или менее сухих земляных валиках, 
так и в самых грядках наряду с рисом. В этой группе у нас отме
нено шесть пндов растений. Два из этих видов—куриное просо и 
сжевинк длинноплодный—должны рассматриваться как наиболее 
лостиые сорняки риса. Эти два вида требуют ге же условия для 
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своего развития, что н рис, очень похожи на этот последний, осо
бенно в стадии проростка и начала вегетации, так что при полке 
неопытные работники часто путают их с рисом;следовательно, весь
ма приспособлены к культуре риса и, вдобавок, непомерно живучи. 
Остальные четыре вида, хотя н являются типичными влаголюбамя, 
ио сильно отличаются от риса и легко узнаются. Кроме того, они не 
столь живучи я после полки не скоро появляются и потому не вы
держивают борьбу с ним. Вот почему после полки эти четыре вида 
большею частью можно встретить на валиках или по краям поля, где 
полка производится не так чисто, или- же вовсе не производится.

/. Куриное просо,или cy^jp-Echinochloa crus gall! (L.) Roem. 
et Schult.—одно из самых обычных растений, распространено почти 
по всем низменным и предгорным районам Армении и нередко захо
дит в горы. Оно у нас растет на влажных местах, по берегам рек, 
ручьев и оросительной сети. Как сорняк, куриное просо встречает
ся почти на всех поливных землях, особенно в посевах пропашных 
культур, сильно засоряет просо, прекрасно чувствует на огородах 
и в садах, но исключительно пышно развивается на рисовых полях. 
Куриное просо—однолетнее яровое растение, часто перенирующее, 
сильно кустящееся. Высота растения по условиям местообитания ко
леблется от 15г.идо 130г.и. Кусты его па менее увлажненных 
местах невысоки, раскидисты, с приподнимающимися стеблями. На 
более влажных или затопленных местах с густым травостоем это— 
более мощные, высокие растения с почти прямовосходящнми стеб
лями. Листья лишены язычка, что является одним из важных от
личительных признаков, на основании каковых полольщики узнают 
это растение: листья риса снабжены хорошо развитым перепонча
тым язычком.

Куриное просо размножается исключительно семенами, число 
которых на одном растении колеблется от 150 до 1500 шт., иногда 
до 6000 шт. Зерна заключены в блестящие цветочные чешуи, имеют 
в длину 2.0—2.5 жж и в шиоину 1,5 мм- Вес 1000 зерен 15—26 гр. 
Семена прорастают весной при -}-10—13°С во влажной почве на глу
бине до 5 см и в это время большого слоя воды не выносят. Зерна, 
лежащие в почве глубже 5 см, также прорастают, но редко выходят 
на поверхность земли: большая часть их истощается и погибает. 
Проростки куриного проса светлозеленые, более чувствительны к 
глубине слоя воды, чем проростки риса.

Куриное просо имеет большое количество форм, отличающихся 
друг от друга по мощности куста, окраске вегетативных органов, по 
форме, густоте я окраске метелки, по наличию или отсутствию остей, 
по срокам созревания, по признаку осыпания или неосыпан-ия зерен 
и т. п. Внутривидовая, систематика куриного проса пока нуждает
ся в детальном изучении. Однако, по существующей классифика
ции, в Армении особенно распространены две разновидности-
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1. Е. crus galli var. longiseta D6il., с длинной остью на третьей 
колосковой чешуе, и

2. Е. crus galli var. breviaristata Doll,, с заострением или с ко
роткой остью на той же чешуе.

Нэши наблюдения показали, что зерна красноиветкового кури
мого проса созревают и осыпаются на 10 — 15 дней раньше созрева
ния риса, а желтоцветочного—созревают почти одновременно с ри
сом. Поэтому в посевном материале рисз обычно в большом количе
стве присутствует желтое куриное просо, а красное почти отсут
ствует. Последние заражают преимущественно почву и хорошо раз
виваются в случае, если поле снова затопляется или же обильно 
орошается.

2. Ежееник длинноплодный —Ediinochloa macrocarpa Vasing.— 
отличается от предыдущего вида некоторыми признаками и, в том 
числе, также величиной колосков, которые у этого вида достигают 
5 нм. Считается злостным сорным растением. Введен в список каран
тинных сорняков. В Армении встречается кое-где и особого вреда 
«е приносит. Однако, это—сорняк, требующий дальнейшего изучения.

3. Почечуйная трава—Polygonum persicaria L.—однолетник, 
обычно растущий на влажных х<естах, у берегов ручьев. На рисо
вых полях бывает как в грядках, так и на земляных валиках, осо
бенно при прерывистом поливе. Является сорняком третьего яруса 
я особого вреда не приносит.

4. Череда трсхразделъчая— Bidens iripartitus L.— растет преиму
щественно у берегов ручьев. В рисовых полях ведет себя как пре
дыдущий вид.

5. Мята длиннолистная—Mentha longiiolla L.—многолетник, 
растущий по берегам и влажным местам. В рисовых полях предпо
читает валики. Полка сильно угнетает мяту.

6. Кипрей волосистый-Epilobium hirsutum L.—многолетник, 
растет на тех же местах» что и мята, и подобно ей на рисовых 
полях, среди растений второй группы занимает последнее место.

Болотные растения (гелофиты) лучше приспособлены к слою 
юзы, чем влаголюбы, и поэтому средн них гораздо больше имеет
ся специфических сорняков ряса. Ниже приводим наблюденные нами 
болотные растения, произрастающие на рисовых полях, в система
тическом порядке.

1— 2. Хвощи—Equiseturn palustre L. Е. heleocharis Ehrh.—мно
голетние корневищевые растения. На рисовых полях встречаются 
редко—лишь когда рис сеют на болотистом месте.

3. Гречиха земноводная— Polygonum amphibium L.—многолет
ний сорняк второго или третьего яруса. В рисовых полях встречает
ся часто, но от полки сильно угнетается.

4. Плакун-трава֊Lythrum salicarla L.—многолетник, особого 
преда рису не приносит, легко.подвергается полке.

5. Аммания ягодоносная-Amrnania baccifera L. — принадлежи т 
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к тому же семейству, что и плакун-трава. У нас растет преимущест
венно на рисовых полях, в грядках —в воде. Однолетник третьего 
яруса, вреда не приносит.

в. Кипрей розовый-Epilobiuni roseurn Sdireb.—более влаголю
бив, чем волосистый кипрей, и потому растет в грядках. Значитель
ного вреда не приносит.

7. Зюзник европейский-Lycopus europeus L. -в рисовых полях 
растет как в грядках, так и на валиках. Сорняк третьего яруса, 
приносит мало вреда.

8—9—10. Все три вида вероники: ключевая — Veronica Beccabun- 
ga L., родниковая— V. anagallis L. и водная — V. aquatlca L., одно
летние травы стоячих и медленно текущих вод. На рисовых полях 
встречаются в грядках. Поскольку большого распространения не 
имеют, поэтому вред их не велик.

//• Линдсрния коробчатая— Lindernia pixidarla AIL—однолет
ник до 15—20 см высотой. У нас встречается исключительно на ри
совых полях. Вред лнндернни ничтожный.

Перечисленные выше болотные растения, за исключением хво
щей, принадлежат к классу двудольных,.резко отличаются от риса 
морфологией и биологией и. как видно нз описания, большого вре
да не приносят. В этом отношении болотные растения из класса од
нодольных ближе стоят к рису; средн них имеется несколько злост
ных сорняков риса. Ниже приводим некоторые данные об однодоль
ных сорняках-гелофитах.

12—13. Оба вида рогоза, узколистного— Тур’па angustiiofolia L. и 
Лаксмана—Т. Laxmannl Lep.—являются многолетними корневищ
ными сорняками 1—П яруса. Второй нз двух видов рогоза местами 
сильно развивается и угнетает культурное растение, но, как и пер
вый вид, встречается не часто и особенно разрастается на местах 
прежних болот.

14. Частуха кпючкоплоднач— Alisma arcuaturn Midi —на рисо
вых полях՛встречается единичными растениями третьего яруса*

15- Стрелолист трехлопастный -Sagittaria trifolia L—в отно
шения вредоносное™ похож на предыдущий вид.

16. Сусак зонтиковидный—Bulomus umbellatus L.,—как сорняк, 
имеет много общего с предыдущими двумя видами.

17. Тростник-Phragmites.communis (L) Trin. — растение первого 
яруса. На рисовых полях попадается не очень часто, растет в гряд
ках- Сильно угнетается от полки-

18. Сыть бурая-Cyperus fuscus L.—однолетник с пучком стеб
лей до 30 см высоты. Часто встречается в грядках, особенно по 
краям последних.

79. Сыть разновидная -Cyperus dlfformis L.—несколько похож на 
предыдущий вид, но образует более мощный куст с высотой до 60 см. 
Растет в тех же местах, что н ''ыть бурая, н вредит больше 
последней.
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20. Сыть гладкая — Cyperus glabcr L.—несколько мощнее пре
дыдущего сорняка н также средней вредоносности.

21. Сыть длинная—Cyperus longus I.. гораздо вредоноснее, 
чем все три упомянутых вида сыти. Это—многолетнее растение с 
остро-трех гран ними прямыми стеблями до 80 — НО см высоты вто
рого, иногда даже первого яруса, и наиболее вредный сорняк после 
куриного проса. Встречается почти по всем полям и при плохой 
полке снова быстро разрастается и конкурирует с культурным расте
шем, При хорошей полке сыть длинная некоторое время чувствует 
себя угнетенной, затем быстро оправляется н догоняет в росте рис. 
Иногда это растение ошибочно принимается за сыть круглую—Суре- 
fus rotundas L.—с клубневидными образованиями на подземных 
побегах. Это растение в Армении встречается па южной окраине 
Республики—в Мегринском районе; в Араратской же низменности, 
обследованной нами, не было обнаружено.

22. Камыш озерный—Schocnopiectus lacustris (L.) Palla—мною- 
лстник с цилиндрическими стеблями до 80с.м высоты и ползучим 
толстым корневищем.

23. Камыш Таберне монтани—Schocnopiectus^ Tabernemontani 
(Goel.) Palla—несколько ниже первого вида.

24. Камыш игловершинный — Schocnopiectus mucronatus (L.) 
Pilla-ло высоте, мощности развития и биологии похож на преды
дущие два вида, но встречается чаше их.

Все вышеприведенные три вида камыша являются более и 
менее вредными сорняками, которые благодаря наличию корневищ 
после полки очень быстро дают новые стебли с сильным ростом, 
быстро достигающим культурное растение.

23. Камыш морской—Bolboschoenns maritimus (L.) Palin, -па 
юнцах корневища несет клубеньки диаметром в 2—3 см. Во время 
полки последние остаются в почве и дают начало новым растениям. 
Поэтому этот сорняк также вредоносен, как и длинная сыть. Растет 
подобно последней в грядках вместе с рисом и распространен по 
всем рисовым полям.

26. Ситник блестящеплодный— Juncus lampocarpus Ehrh.— 
очень обычен в рисовых полях. Многолетнее растение до40г.и 
высоты, с незначительной вредоносностью.

Водные растения большею частью являются случайными эле
ментами для рисовых полей. Они встречаются как в грядках, гак и 
приводящих и отводящих канавах. Нами регистрировано пять видов, 
нз которых лишь один может более или менее считаться сорным 
растением.

1. Лютик водный— Batrachiuni Rionii Lagger. —многолетнее рас
тение, обычно растет в медленно текущих водах я очень редко 
эпречается на рисовых полях.

2. Урутъ колосистый—MyrlphyJIum spicaturn L. —также mhojo- 

I, X I
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летнее растение текущих вод и весьма редко попадается на рисо
вых полях.

3. Рдест плавающий — Potamogelon па tans L—растение быстро
текущих ручьев, на рисовых полях встречается очень редко.

4. Рдест сжатый—Potamogetum compressus L. —по биологии 
похож на рдест плавающий.

•5. Резуха, или наяда мелкая—Xajas minor АП.—мелкое болот
ное растение, широко распространено в стоячих и мелленнотеку- 
щнх водоемах низменных районов. На՛ рисовых нолях распростране
но неравномерно—многие грядки вовсе свободны от нее, другие же 
густо заселены. Резуха .мелкая растет густыми зарослями и пол
ностью покрывает землю в грядках под водой. Полоть ее очень 
легко, но быстро возобновляется от остающихся частей. Резуха 
задерживает ток воды и дает возможность развиваться многим мел
ким животным. Причиняет некоторый вред.

Плавающих растений на рисовых полях зарегистрировано всего 
три вида.

/. Роголистник погруженный- Ceratophyllum demersum L. — бес- 
корневое, жесткое,, водное растение, попадается в медленно теку
щих канавах или прудах. На рисовых полях попадается споради
чески.

2. Ряска л«2лая—1.етпа minor L.—на рисовых полях попадает
ся очень часто и благодаря вегетативному размножению быстро по
крывает водную поверхность в грядках.

3. Ряска многокорневая —Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.~ 
отлячается от предыдущего вида большими плоскими побегами и 
пучком свисающихся в воде корешков. Также размножается веге
тативно, но менее энергично, чем ряска малая, н лишь местами по
крывает водную поверхность.

В отличие от роголистника, оба вида ряски широко распро
странены на рисовых полях и приносятся водой. На рисовых гряд
ках ряски находят прекрасные условия для своего роста и размно
жения. При выпуске воды из поля ряски оседают на дно и остаются 
прнставшимися к земле даже после нового затопления, няски вредят, 
главным образом, тем, что задерживают солнечные лучи и мешают 
нагрев}' почвы под водой.

Водоросли Армении почти не изучены, если не считать несколь
ко работ по Севану. Водоросли низменных районов, в том числе в 
рисовых полей, вовсе не изучены. Однако, уже на основании весь
ма поверхностных наблюдений можно сказать, что флора водорос
лей на рисовых полях очень богата. Из сине-зеленых водорослей 
мы здесь встречаем виды очень обычных родов Anabacna, Oscllia- 
toria, Nostoc и многих других. Зеленые водоросли представлены 
здесь многими видами, принадлежащими к родам Hydrodiction (Н. 
reticuiatum), Spirogyra. Ciaclophora, Oedogoninm и другим нитчатым, 
одноклеточным и иного типа формам. Очень много диатомей. И но г-
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да попадаются виды Chara. Это уже—прикрепленные к почве круп
ные растения с мутовчэто расположенными веточками и довольно 
сложными органами размножения. В отношении биологии хар нуж
но изучать вцесте с прикрепленными к земле погруженными цветко
выми растениями, например, с резухой.

В фитоценозе рисовых полей водоросли несомненно играют не
малую роль. Они создЬют в слое воды большую органическую мас
су, замедляют ток воды, вследствие чего вода нагревается несколь
ко больше. Вместе с тем они дают убежище многим мелким живот
ным. снабжают их кислородом, очищают воду от углекислого газа 
и т. д. Они играют некоторую роль также в круговороте веществ в 
почве и, невидимому, представляют известную ценность в отношении 
улучшения почвы. Мы полагаем, что углубленное изучение водо
рослей и их биологии безусловно имеет большое значение для вы
яснения многих теоретических н практических вопросов, связанных 
с культурой риса и его положением в севообороте.

Таким образом, за два.года обследования рисовых полей низ
менных районов Армении нами зарегистрировано 93 вида высших 
растений, которые являются сорняками риса или же случайно рас
тут здесь. По нашему мнению, при дальнейшем изучении этот спи
сок может увеличиться еще на ։/а, так что общее количество сорня
ков риса в Армении, повилимому, равняется 115—130 видам.

Распределение отмеченных нами 93 видов сорняков по эколо
гическим группам дает следующую картину:

Растения-сухолюбы 55 вид. - ‘59,1%
„ влаголюбы 4 „ — 4,3%
в болотные 26 « — 28,07-
. водные 5 я — 5,4%
, плавающие 3 „ — 3,2%

Всего 93 вида — 100%
Как видно из таблички, больше всех имеется сухолюбов, кото

рые составляют около двух третей всех видов. Затем следует группа 
болотных растений. Остальные три группы составляют очень малые 
проценты.

По всему Советскому Союзу к 1933 г. было известно 305 видов 
сорной флоры рисовых полей, которые распределяются по экологи
ческим группам в следующем виде:

Растения-сухолюбы — 31% *
и солелюбы - 3е/.
г влаголюбы - 16%
М болотные - 41%
• водные - 6',.
• плавающие - 3% 

------------ 1
Всего —100%
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При сравнении вышеприведенных двух табличек мы видим, что 
в нашем списке особенно много растений-сухолюбов, почти вдвое 
больше, чем в списке для всего Союза. В наШем списке гораздо 
меньшими процентами представлены влаголюбы и больные растения. 
Остальные две группы имеют почти одинаковые проценты.

Чем же объясняется такой большой процент сухолюбов? По на
шему мнению, имеются два объяснения. Первое - это то, что в Арме
нии рис недолго остается на том же иоле, обычно 1—3 годз, вслед
ствие чего в рисовых посевех бывает о^ень много случайных, не 
свойственных его культуре сорняков, оставшихся от прежних куль
тур. Это значит, что мы наблюл ем неустановнвшуюся еще сорную 
флору, т. к. пока опа установится, поле занимают уже под другие 
культуры. Второе объяснение нужно искать в климатических усло
виях обследован ног;: района. Последний характеризуется полупус
тынной флорой, изобилующей типичными ксерофитами.

О врете сорняков было сказано при кратком описании каждого 
вида. Как уже было сказано, и как видно нз отдельных описаний, 
наиболее вредные сорняки принадлежат к группам влаголюбов и 
болотных растений Особенно злостными из них являются те, кото
рые своей биологией приспособлены к применяемым человеком агро
техническим мероприятиям рыхлению, полке. От последних эти 
злостные сорняки несколько угнетаются, но вновь появляются после 
полки и начинают обгонять в росте культурное растение. Из них 
куриное просо прекрасно .мимикрирует рис и потому трудно дтличимо 
от последнего. Оно появляется на рисовых полях из семян, накоп
ленных в почве, и попадает из соседних полей, меж и сорных мест, 
а также вместе с недоочищенным посевным материалом. Некоторые 
из них возобновляются из остающихся после полки вегетативных 
частей, например, камыш морской из клубней. Есть и очень живу
чие сорняки, которые дают новые растения из остающихся в почве 
маленьких кусочков стебля или корня. Часто новые растения появ
ляются нз семян, которые вследствие рыхления попадают в благо
приятные условия прорастания, например, сыть бурая н сыть разно
видная.

По нашим наблюдениям, наиболее часто встречающимися к 
злостными сорняками являются следующие;

Куриное /грсио—Echlnochloa crus galli (L.) Roem. et Schult.
Сыть длинная—Cyprus longus L.
Камыш морской— Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.
Камыш игловершинный—Schoenoplectus umcronatus (L) Palla.
Немалый вред приносят и следующие сорняки, которые, одна

ко, менее распространены:
Рогоз Лаксмана—Typha Laxmanni Lep.

„ узколистный— . angustifolla L.
Тростник— Phragmites communis (L.) Trln.
Сыть бурая—Cyperus fuscus L'.
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Сыть разновидная—Cyperus diiformls L.
„ гладкая — . glaber L.

Камыш озерный Schoenoplectus lacustris (L«) Palla.
Остальные сорняки приносят меньше вреда, некоторые—весьма 

незначительный, осебенно тс, которые не имеют большого распро
странения и легко искореняются обычными методами агротехники.

Некоторые сорняки, хотя особенно и нс вредят, однако очень 
характерны для рисовых полей. Из них упомянем следующие:

Частуха крючкоплодная—Allsrna arcuatum Mich.
Стрелолист трехлопастный—trlfolfa I 
Сусак зонтиковидный—'fcutomus unibellatus L. 
Ситник блестящеплодный- Juncus lampocarpus Ehrh. 
Ряска малая - Lemna minor L.
Ряска многокорневая -Splrodela polyrrh’.za Schleid.
Аммония ягодоносная-Ammonia baccifera L.

, Линдерния коробчатая—Lindernia p’yxldaria Alb
Из этих растений лнндерния впервые в Армении обнаружена 

нами. Нами же обнаружена впервые в низменных районах Армении 
также ряска многокорневая. Эти два вила вместе с аммннней яго
доносной в низменных районах Республики встречаются исключи
тельно в рисовых посевах. Остальные 5 видов обычны также в 
болотах.

Своеобразное .место занимает резуха мелкая—Najas minor All. 
Образуя местами густые заросли, это типичное болотное растение 
причиняет некоторый вред, замедляя течение воды и заболачивая 
грядки. Однако, она не очень распространена в рисовых посевах и 
типичным, тем более злостным, сорняком считаться не может.

Сопоставляя сорную флору рисовых полей Армении с таковой 
других республик и зарубежных стран, мы видим много общего. 
Эта общность особенно наглядно видна, когда мы сравниваем ри- 
совую сорную флору Советской Армения и Советского Азербай
джана. Как видно из литературы, здесь имеется много общих сорня
ков. Эта общность объясняется во-первых тем, что. не взирая на 
подчас довольно различные климатические условия разных краев, 
водная среда несколько нивелирует эти условия (конечно, для вод
ной среды). Поэтому эти растения везде находят .одинаковый 
климат'. Во-вторых, некоторые сорняки связаны с культурой риса 
н вместе с ним распространялись из страны э страну. Этим объясняет* 
ся также го обстоятельство/ что некоторые нз них, например, лнн
дерния и ежовннк длинноплодный,—встречаются лишь на рисовых 
полях. Вот почему сорная флора посевов риса имеет много общего 
как в Индии, Иране, так и в Советском Азербайджане, в Советской 
Армении и даже на Советском Д- льнем Востоке.

Однако, наши рисовые поля имеют и некоторые своеобразные 
стороны. У нас отсутствует много обычных для Азербайджана, осо
бенно для его субтропического района֊ Ленкорана, сорняков, как- 
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то: Lysimachla dubia Scop., Eleusine indica (L.) Gaertn., Bergia aqua- 
tica Roeb., Rotalla indica (L.) Kochne и др. Но у пас являются типич
ными, иногда злостными, сорняками такие растения, которых нет в 
других .местах или же которые там вовсе не являются вредоносны
ми. Из таких растений можно отметить Cyperus longus L., Bolbos- 
choenus maritlmus (L.) Palla, виды рогоза и др. Некоторые сорняки, 
общие с рисовыми посевами других стран, не отмечены для рисо
вых долей Азербайджана, например, Majas minor All., Alisma arcua- 
tum .Mich, и др. Представляет интерес тот факт, нуждающийся в 
углубленном разборе, что ежовник длинноплодный—Echlnochloa 
macrocarpa Vasing. в других местах считается очень вредным, даже 
введен в список карантинных сорняков, но у нас встречается кое- 
где и, невидимому, по вредоносности не может сравняться с кури
ным просом.

Маленький сорняк линдерния,повидимому, попал к нам вместе с 
посевным материалом. С другой стороны, интересно, что ряд расте
ний-пришельцев, например, Marsilea quadrifolia L., Torulinlum ferax 
Urb. и другие, довольно распространены в Азербайджане (16J, рас
тут на правом берегу реки Араке, даже встречаются в районе Араз- 
даяи, но на обследованных нами полях не попадались.

Поставленные вопросы, а также целый ряд других теорети
ческих и практических вопросов, еще ждут своего решения. Поэтому 
дальнейшее изучение сорной флоры рисовых полей Армении весьма 
желательно.
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II. Մ Ф Ո Ф Ո Ի Մ
5 անբերի մոլախոտերը էկոլոգիական տեսակետից խիստ բագ- 

4»պսւն ենէ Այստեղ հանդիպում են թե մյուս կուլտուրաներին հատուկ ոչ 
կրասեր մոլախոտևրւ թե խոնավասեր և թե ջրային ու ճահճային բույսերւ 
Այդ բացատրվում է նրանով, որ սովորաբար բրինձը նույն հողում մշակում 

1 — 3 տարի, իսկ այդ մամանակի ընթացքում մոլախոտային բուսակա
նությունը չի կա յունանում։

մեր արձանագրած 93 տեսակ մոլախոտերից ցամաքասե ր են 55, խո- 
նովսւսեր' 4, ճահճային' 26, ջրային' 5 և լողացող բույսեր' 3 տեսակէ

1'րնձի ամենաէիլասակար մոլախոտերը պատկանում են խոնավասեր 
'I տեսակ) ե ճահճային բույսերի (3 տեսակ) խմրերինւ Գրանք են հ՚սվա- 

էլամ սուլոլֆը (£մ!սՈ0Շհ|03 (ՄԱՏ £[3111), բարձրացողուն գունը 
(Շյ՚րէրստ Խոշստ), ծովային ճլախոտը (Տօւեօտշհօշոստ Ո13ր1է1րոստ) ե
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ասեղնադադաթ ճլախոտը (ScIlOCՈ0plectUS 1ՈUCfOnatUS )• քիչ ֆչա" չեն ww 
լիս նաև հետևյալ մոլախոտերը, որոնք բոլորն էլ ճահճային բույսեր են. 
Լարս ման ի կերոնը (Typha Laxmanni), նեղատերև կերոնը (Typha angusli- 
foHa), եղևղը (Phragmites communis), թուխ ղանը (Cyperus fuscus), 
զանազանաձև գունը (CyperUS diftOfmlS), հարթ գունը (CypSfUS glabCFI 
ճ լճային ճլախոտը ( ՏC1106Ո0թ1 CC1UՏ laCUStfiS).

Մի cu,P£ մոլախոտեր/ թեև աոանձին կետս չեն հասցնում րրն1ի 
դաշտին, սակայն նրա համար բնորոշ ենէ Գրանք 8 տեսակ են, "րմէ-ցից 
3-ին մեղ մոտ' gmlրավայրում միայն բրնձի ցանքերում ենք հանդիպուէ» 
Գլոսնք են' րսպմարմատ ^րոսպը ( SpifOdela թՕ1>’րրհէ2Ջ), "մանիան ( Ammfi֊ 
nia baccifera), և լինդերնիան (Lindernla pyxidaria).
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

М. Г. Туманян
Действительный член АН Арм. ССР

>
Основные этапы эволюции ячменей в Армении

Культура ячменя, как и пшеницы, относится к глубокой древ
ности. Согласно археологическим данным [1] ячмень возделывался: 
в Египте—за 4000—5000 лет до и. э., в древнем Вавилоне за 3100 
3000 лет, в Ассирии—за 2200 лет, в Индии и Китае—за 2000 лет 
до и. э.

Около 2000 л. до н. э. ячмень возделывался на нынешней тер
ритории Советской Армении [2]. Столько же лет насчитывает эта 
культура в Советской Грузии-

Изучение древнейших культур, относящихся к совершенно 
разным археологическим периодам, представляет исключительный 
интерес для понимания закономерностей эволюционного процесса и 
филогенеза растений.

В свете же изучения биоморфигенеза растений в измененных 
условиях среды становится возможным восстановить хотя бы при
близительную картину климатических особенностей и обстановку 
обитания растений в давнопрошедшие эпохи и на этом фоне про
следить возникновение, продвижение и смену отдельных видов и 
форм во времени.

В этом отношении археологические раскопки, проведенные 
разновременно в Советской Армении Государственным Эрмитажем, 
бывшим АрмФАН и Академией Наук Армянской ССР, дают очень 
много интересного; этими работами, как и следовало ожидать, вы
ясняется, что Армения является одним из древнейших очагов земле
дельческой культуры в Передней Азии.

Во время раскопок древнего неолитического поселения в окрест
ностях с. Шенгавнт. в 6«ж от г. Еревана, были обнаружены бога
тые остатки каменной индустрии—зернотерки, каменные чаши н 
песты, вкладыши из обсидиана для серпов и пр.,—а также истлев
шие и ококсовавшнеся остатки колосового и зернового материала, 
состоящего из ячменей и пшениц.

Все это наглядно показывает, что более четырех тысяч лет 
тому назад в Араратской низменности существовало более или менее 
развитое земледелие, зачатки которого следует искать в каменном
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веке. Уже в начале эпохи бронзы здесь возделывалось несколько по
род н сортов культурных пшениц, ячменей и полб (Тг. сИсоссит)-

Поскольку культура их была приурочена к вполне определен
ным экологическим условиям того периода и формообразовательные 
процессы развертывались под их непосредственным воздействием, 
обнаруженные во время раскопок в Шенгавите колоски и зерна 
хлебных злаков не только интересны тем, что представляют один 
из древнейших этапов в их развитии, но и потому, что они на са
мом себе отображают все характерные особенности климатических 
воздействий той отдаленной эпохи в условиях Араратской низмен
ности. И сегодня, когда у нас выдвигаются новые теоретические 
положения о процессах направленной изменчивости и формообразо
вания в онтогенезе растений в зависимости от изменений комплекса 
воздействий внешних условий средн —по этим остаткам становится 
возможным установить характер этих воздействий, их взаимосвязь 
с живыми организмами.

По все эти находки начала эпохи бронзы приобретают еще 
большее значение при сравнении их с ископаемыми хлебными зла
ками, обнаруженными там же, в районе Шенгавита, при раскопках 
урартской крепости, относящейся к VII в. до нашей эры. Значение 
этих археологических раскопок исключительно велико, поскольку 
создастся редчайшая возможность провести для одной и той же 
местности сравнительное изучение хлебных злаков трех далеко 
отстоящих друг от друга по времени возделывания эпох: брон
зовый век, урартский период и современный: их отделяют тысяче
летия—от начала эпохи бронзы до урартского периода археологами 
насчитывается не менее 1500 лет., а от урартского периода до на
ших дней—около 2500 лет.

В настоящей статье .мы намерены остановиться на ячменях, 
которые с отдаленных времен возделываются здесь; сведения же об 
остальных культурах будут подытожены в другой работе.

Чем характеризуются древние ячмени бронзового периода? 
Что является типичным для них?

При изучении зернового материала резко бросается в глаза 
одно обстоятельство—основная масса ячменей, да и пшениц, здесь 
Представлена оригинальными, круглозерными формами. Этот момент 
особенно резко выступает у ячменей, для которых круглозерность 
составляет большую редкость: они полностью отсутствуют среди 
современных ячменей, которые по форме зерна делятся на 4 груп
пы: удлиненные, ромбические, элвптнческне и округлые.

Ячмени Шенгавита имеют зерна скорее шаровидной формы, чем 
округлой, шаровидные же ячмени в культуре вообще неизвестны и 
нигде, за исключением Армении, не обнаружены во время археологи
ческих раскопок.

Другим характерным для них моментом является отсутствие 
остей и голозерность—отличительные признаки не только ячменей 
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того периода, но и большинства пшениц, которые тогда возделыва
лись совместно с' ячменем.

Для ячменей Шенгаввтского поселения неменее характерна их 
многорядность, так что в ботанико-систематическом отношении их 
следует отнести к Hordeum polystichum D6f. или как принято назы
вать теперь—Н. sativum ssp. vulgare L.

Другой подвид, а именно двурядный ячмень—Н. sativum ssp. 
distichum L-, который составляет основную массу возделываемых 
ныне ячменей в Советской Армении, в частности в Араратской низ
менности, в шенгавитскнх раскопках не обнаружен вовсе.

Весьма интересно, что двурядных ячменей не оказалось и в 
Советской Грузии, где средн растительных остатков из археологи
ческих раскопок кургана Дндн-Гудзуба (Менгрелия, Зугдидскнй 
район), относящегося к эпохе неолита. В- И. Менабде [3] выделены 
только многорядные ячмени—ssp. vulgare L. Повидвмому, экологи
ческие условия того периода совершенно нс благоприятствовали 
формированию двурядного типа ячменей. Круглозерность возделы
ваемых тогда ячменей и пшениц говорит о том, что климат тогда 
был значительно влажнее современного.

Такая же картина замечается н в других странах. Так, по Де
кандолю (-»}, многорядные ячмени (тип hexastlchum) в древности 
были наиболее возделываемыми; Унгер их обнаружил в самых древ
них египетских гробницах, Геер—в свайных постройках Швейцарии 
(каменный век), Савойн и Италии (бронзовый век) и т. д.

Колосья круглозерного ячменя из раскопок Шенгавитз, судя 
по остаткам отдельных фрагментов, вполне культурного типа: они 
были небольшие, укороченные, компактные, имели неломкий колосо
вой стержень, стало быть, при созревании колоски их, как у дика
рей, не осыпались. Стержень колоса у них утолщенный, широкий, 
грубоватый, с длинными волосками по краям, а у основания коло
сков—в виде пучков; колосковые чешуи узкие, ланцетовидные, не
большие, обхватывающие на 13 колосок, с крупным шаровидным 
зерном.

Надо полагать, что при такой структуре колосьев и растения 
были небольшие. Таким представляется нам эндемичный, прими
тивный, уже давно вымерший вид круглозерного, безостого, много
рядного ячменя, возделываемого у подножья Арарата в эпоху нео
лита, около 4—5 тысяч лет тому назад. Интересно, что здесь же 
были обнаружены и ветвистоколосые формы этих ячменей. По ос
новным признакам, как голозерность, круглозерность и безостость— 
эти ячмени соответствовали влажным экологическим условиям того 
периода и имели, тогда широкое распространение: они были обнару
жены во всех трех раскопанных жилищах (рис. 1).

По своему общему габитусу круглозерные, голые, многорядные 
ячмени начала эпохи бронзы, по сравнению с современными формами 
мировой коллекции, по ряду основных признаков стоят ближе всего 
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к японскому географическом} типу —эиЬрго!. |ароп1сит. Только в 
условиях Японии еще сохранились более или менее приближающие
ся к ним круглозерные, многорядные ячмени с голым зерном и уко
роченными остями. Последние отличаются небольшими, плотными, 
прямо-стоящими колосьями; если это сопоставить с фактом отсутст
вия двурядных ячменей и в нынешней Японии и Китае, где послед
ние сравнительно недавно начали внедряться о культуру, то косвен
ным путем напрашнвае։ся мысль о существовании как бы некото
рой, частичной аналогии в климатических условиях начала эпохи 
бронзы в Армении и современной Японии.

Таковы ячмени периода бронзы, которые тогда возделывались 
совместно с круглозерными, голыми пшеницами н по размерам были 
значительно крупнее последних.

Рис. 1. Круглозерныр. годые ячмени эпохи бронзы в Армения. 
Н апОДиогшп 5рЬаегососсип7.

Переходя к произрастающим здесь же ячменям урартского 
периода (VII в. до н. э.), должны отметить, что к этому време
ни произошло разделение культуры ячменя от пшеницы; благодаря 
наличию резко отличающихся друг от друга почвенных разностей 
они высевались отдельно. Об этом весьма наглядно свидетельству
ют обнаруженные Б. Б. Пиотровским [5] в Кармир Блуре во время 
раскопок Урартской крепости зернохранилища и карасы. полные от
борным чистосортным ячменем; их было так много, что они извле
кались оттуда ведрами.

Здесь же. в отдельных помещениях в сосудах хранились зерно
вые запасы пшеницы и проса; поражает здесь отсутствие сорных 
семян—чистота и сравнительная однородность зернового материала.

Эти замечательные факты свидетельствуют о высокой степени 
земледельческой культуры у народов Урарту, которые уже тогда, 



Основные этапы эволюции ячменей и Армении 77

за иного веков до нашей эры, веди чистосортную культуру хлебов- 
ячменя, пшеницы, проса и могара н были знакомы с культурой та
кого ценного .масличного растения, как кунджут. Семена последнего 
были установлены нами в числе нескольких десятков в одном об
разце семенного материала, переданного нам для определения 
Б. Б. Пиотровским в 1945 г. С другой стороны, они были обнаруже
ны в ококсовавшейся массе, представляющей из себя, невидимому, 
кунджутный жмых.

Судя по тому, что во время раскопок ячмень встречался ча
ще, притом местами в очень большом количестве, можно предпо
ложить, что у народов Урарту, в частности у армян, ячмень являлся 
одной из важнейших культур. Это и понятно, так как ячмени того 
периода, как голозерные, т. е. не имеющие сросшихся пленок, мало 
чем отличались от пшеннщ были значительно крупнее их и по своей 
природе в условиях влажного климата являлись наиболее урожай
ными из хлебных злаков. Ячмень шел не только для приготовления 
хлебопродуктов, но из него готовили особый опьяняющий напиток, 
вроде пива. Так, ио свидетельству Ксенофонта (431 354 г. до н. э.), 
й10 тысяч греков, остановившись по дороге к калибам в армянских 
селениях у Карадахскях гор, и числе других запасов, нашли здесь 
чаны с ячменным вином”. По армянское население одновременно 
было хорошо знакомо и с виноградным вином. Описывая Армению, 
Ксенофонт говорит: „Мы нашли здесь необходимые жизненные при
пасы, прекрасного качества скот, старые ароматические вина, изюм 
и разного рода стручковые плоды, кунджутное масло и пр.“. Пови
ли.мому, основная масса ячменя возделывалась в горах; в низмен
ности процветала культура виноградной лозы, кунджута, голозер
ных пшениц и пр.

Также высоко стояла земледельческая культура тогда в Гру
зии. .Ксенофонт нашел в Колхиде много быков, лошадей, ослов, овец, 
пшеницы, полбы, вино в подвалах, тростник, из которого делают 
холст-" (Столетова —Полевые и огородные культуры Армении, 1930 г.).

Переходя к видовой характеристике ячменей урартского пе
риода следует отметить» что они также многорядные и в основной 
массе голозерные, но, наряду с этим, в виде примеси имеются и 
пленчатые формы многорядных ячменей (около—15°/0) и около 5% 
голозерных пшениц (анализ образца из одного зернохранилища из 
Кармнр Блура) (рис. 2 н 3). Двурядный ячмень при раскопках не 
обнаружен; невидимому, он отсутствовал тогда в культуре.

Очень интересно, что к урартскому периоду круглозерные яч
мени эпохи бронзы почти исчезли и уступили место новым формам с 
элиптическим зерном. Изучение археологического материала пока
зывает, что круглозерные ячмени, хотя и дошли до этого периода, 
но они тогда встречались только в виде примеси, притом не во 
всех посевах; да и по форме они уже не такие круглые, как ячме
ня эпохи бронзы из Шенгзвитй.
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Ячменя урартского периода были, повнднмому, безостые или с 
укороченными, слабо развитыми остями-

Рис. 2. Ячмени урартского периода.
Верхние два ряда—Н. anlioquorum sphaerococcum; нижние два Ряда- 

H. urarlu.

Наконец, если перейдем теперь к возделываемым ныне на той 
же территории —в Араратской низменности, да в вообще в цен
тральных частях Армении—ячменям, то увидим, что их видовой 
состав сильно изменялся. Вместо прежних многорядных ячменей, 
характерных для урартского периода, здесь возделываются исклю
чительно двурядные ячмени—ssp. dfstichum, среди которых господ
ствует желтопленчатая, остистая разновидность—v. nutans, с про
долговатыми или ромбическими зернами, с шероховатыми остями; 
гладкоостый же аналог предыдущей разновидности —v. medicum 
встречается наичзще, в виде примеси в сухих и знойных предгорьях, 
прилегающих к Араратской низменности; чем суше условия, тем 
выше процент их в посевах.

Еще реже, в единичных колосьях встречается здесь черно
пленчатый, двурялный ячмень с гладкими остями—v. persicum; его 
присутствие указывает на факт заноса сюда из других, более влаж
ных районов чернопленчатого, многоряднпго ячменя, который в про
цессе перестройки дал здесь целый ряд новых форм от многоряд-
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ях до двурядных, от чернопленчатых до желтопленчатых, от форм 
зазубренными остями—до гладкоостых.

j'у Я м м е й и У р qrp.mc «{его пе'рчкЦ#*.;

Рпс. 8. Ячмени урартского периода.
Верхние два ряда—многорядные пленчатые ячмени; средние два ряда— 
голозерные ячмени: нижние два ряда—сопутствующие ячменям пшеницы.

Многорядные ячмени, которые в прошлом были так распро
странены здесь, и настоящее время возделываются только в более 
влажных, лесо-степных районах Армении, сопредельных с Грузией 
я Азербайджаном, где они составляют основную форму культиви
руемых ныне ячменей. Конечно, они не те миогорядные ячмени, ко
торые возделывались здесь в урартский период. В связи с измене- 
ннямн климата и почв они также подверглись значительным из
менениям: стали более грубоколосыми, с длинными, жесткими 
остями; зерна с грубым жилкованием, более угловатые, удлиненно- 
ромбические или ромбические, несколько крупнее. К ним относится 
также желтопленчатый ячмень с зазубренными остями—v. pallidum, 
н такой же с чернопленчзтымп зернами—v. nigrum.

В настоящее время в Араратской низменности совершенно от
сутствуют голозерные формы многорядных и двурядных ячменей. 
Последние формы (v. nudo-deficiens) теперь встречаются только во 
влажных, высокогорных районах Дагестана (Кумух, Хунзах и др.) 
•п высоте 1800֊ 2000 м, а голые миогоровые (v. coeleste) в*Аф- 
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ганнстане, на высоте 3400.я- Вес эти ячмени—остистые и имеют 
продолговатые зерна՝

С другой стороны,в Араратской низине и, вообще, в централь
ных, засушливых частях Армении отсутствуют чернопленчатые (v. 
nigrum) и фиолетово плёнчатые (v. \ iolaceum) ячмени; первые харак
терны для более теплых и влажных низменных зон Азербайджана 
и частично Грузил; вторые формы экологически тяготеют к влажным 
и холодным высокогорным районам Грузии, Армении, Дагестана и в 
особенности Афганистана, где они занимают самый верхний предел 
культуры ячменя (4400лг). В условиях горного Дагестана они об
наружены нами в большом количестве в кумухском направлении, 
на высоте—2400 м.

Не подлежит сомнению, что такая смена видов в разновидно
стей ячменей, которая вмела место здесь на протяжении довольно 
длинного периода времени, нс случайно: она произошла под непо
средственным влиянием постепенно изменяющихся условий среды; 
а так как растительный организм на самом себе аккумулирует все 
характерные особенности этих воздействий, то отмеченные выше 
три этапа в развитии и формировании ячменей могут характеризо
вать собою также особенности климатических воздействий этих 
периодов.

На основании теоретических соображений, установленных нами 
при изучении закономерностей формообразования в онтогенезе 
растений, в измененных условиях мы можем сделать весьма веро
ятное предположение, что ячмени и пшеницы в эпоху бронзы про
израстали здесь в условиях комплекса воздействий „укорачивающе
гося дня*. Это могло быть или вследствие короткого лета, благо
даря позднему наступлению весны, или благодаря очень позднему 
посеву, примерно, в нюне—июле вследствие того, что существовали ог
ромные пространства, залитые водой, которые обрабатывались после 
спада воды—довольно поздно.

Однако, не исключается и такая возможность, что для обеспе
чения влагой посевы производились поздно летом (нюнь-июль), 
только к периоду выпадения дождей. Подобный прием применяется 
еще и теперь в Абиссинии, где вследствие чрезмерной сухости ве
сеннего периода посев пшеницы приурочивается ко времени наступ
ления так называемого „большого кринт“, т. е. летнего периода дождей.

В пользу того, что посев хлебов в эпоху бронзы в Армении 
производился поздно, в условиях комплекса воздействий „укорачи
вающегося дня", у нас имеется довольно серьезный довод. Дело в 
том, что у современных пшениц колосовой стержень в нижней 
части—с более укороченным члеником, постепенно удлиняющимся к 
верхней части колоса, меж тем как у пшениц периода бронзы, 
извлеченных нами вместе с круглозерными ячменями из раскопрк 
близ с. Шенгавит, членики стержня в большинстве имеют обратное 
расположение; у них я нижней части колоса членики более удли-
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«вные и по направлению кверху постепенно укорачиваются. С точ- 
ни зрения сравнительного биоморфогёнеза такая структурная осо
бенность колосьев современных и тогдашних пшениц вполне по
нятна.
I При посеве с осени или весной процессы роста идут в усло

виях сравнительно пониженных, но постепенно повышающихся гем- 
ператур. от пего вначале рост более замедленный и членики более 
укороченные. Постепенно, с повышением температуры, в норма.и.- 
Них условиях влажности процессы роста ускоряются и членики 
стержня к верху колоса становятся более длинными. В условиях же 
летнего посева процессы формирования колосового стержня на- 
аодятся нод влиянием термических воздействий обратною характе
ра, более высоких летом и постепенно понижающихся к осени, по- 
•ем\ и стержень колоса внизу с более удлиненными члениками, чем 

:мверху.
Экспериментально это нами было проверено с помощью летнего 

посева (15,. VII) яровой, скороспелой пшеницы- Тг. compactum erlna- 
ceum Tr. persicum и др; при этом был получен ряд колосьев с 
удлиненными внизу и укороченными наверху члениками стержня, 
г. е. то, что характерно для пшеницы эпохи бронзы.

Перенос же возделывания в условия комплекса „укороченно- 
ги дня’ обычно стимулирует процессы роста и способствует 
формированию многорядных и ветвистых форм; при этом очень 

■часто появляются добавочные колоски, в особенности в верхней 
чнти колоса, сильно вытягиваются и заостряются колосковые 
ччиуц и т. 0. У кукурузы замечается ветвление початка, появле
ние перчаточных форм, заострение зерен и т. ()• Процессы эти 
приходится наблюдать очень часто, в особенности в условиях гор
ного климата. Так, в 1935 г. в горном Дагестане, в посевах дву- 
рндного ячменя-v. nutans в с. Хунзах, на высоте около 1750 м. ка
ин было обнаружено мною таких колосьев с добавочными колоска
ми в верхней части колоса, напоминающие переходные формы о г 
двурядных к многорядным ячменям.

Систематиками такие формы выделяются в особый подвид - 
..-ssp. Intermedium; они составляют как бы промежуточное звено 
между двурядными и многоряднымн ячменями.

Все говорит за то. что влажные почвенно-климатические ус- 
лович эпохи бронзы благоприятствовали формированию именно 
яногорядных ячменей; так что, если двурядный ячмень в эпоху 
бронзы или даже урарту каким-нибудь образом, попал бы в куль
туру, то формообразовательный процесс развернулся бы в сторону 
формирования миогорядных ячменей.

Этот процесс перестройки или видоизменения двурядного яч- 
исня в многоряднып приходится наблюдать и в настоящее время к 
рЦё горных стран, где имеются соответствующие условия для 
Этого- Так, по И. I • Бахтадзе |6|, в Малой и Верхней Сванетия р 
ЙЙестям 1, >* 1—6
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нижних частях—до высоты 1500.и доминирует двурядный ячмень 
v. nutans, а выше с. Местия уже начинает господствовать четырех
рядный ячмень Н. vulgare pallidum Javenskianuzn Red. с фиолетовой 
окраской н более скороспелый, чем двурядный ячмень. По этому 
поводу И. Г. Бахтадзе пишет: .Выше с. Местия, и районе Ушкули, 
двурядный ячмень заменен четырехрядным. В этом районе двуряд
ный ячмень не вызревает, как говорят, вырождается или превращается 

. в четырехрядный, па что указывает Э М. Кальвейт'.
Экспериментально этот процесс частично был военронзнелен на 

нашем опытном участке в Ереване (1000 л над ур. моря), где в 
1942 г., наряду < обычным сроком сева —в апреле, двурядный яч
мень (v. nutans.) был высеян 15 VII, чей процессы обмена веществ 
н формирования колосьев были поставлены в совершенно новые 
условия—в условия воздействия „комплекса короткого дня'; в итоге 
наблюдалось появление при втором сроке сева целого ряда колосьев 
i дополнительными колосками в верхней части колосьев. В этом от
ношении заслуживают внимания работы кандидата наук А. Минасян, 
которая, применив предложенный нами метод регулирования внешних 
воздействии с помощью измененных сроков сева, из двурядного яч
меня V. nutans получила ряд колосьев переходного типа к много- 
рядным ячменям; ею же получены и ветвистоволосые ячмени, кото
рых оказалось много яри посеве в условиях Ленинакана (высота— 
около 1450 .и).

Но если формообразовательные процессы во влажных высоко
горьях Верхней Сване тии идут в сторону формирования нногоряи- 
ных ячменей, то к засушливых условиях Армянского нагорья эти 
же процессы идут в совершенно противоположном направлении, 
т. в. в сторону образования дву рядных ячменей из многорядных. •

Такую перестройку можно проследить на наших глазах в ряде 
районов Ары. ZCP—Шамшадннском, Иджеванском, Ноемберянском 
и т. д. при переносе многорядных ячменей из низменных, более 
влажных и теплых зон Азербайджана или Грузин в более суровые 
и засушливые условия Армянского нагорья. Крестьяне этих райо
нов хорошо знакомы с этим явлением и рассматривают его, как про
цесс „вырождения многорядных ячменей в лвурядный*.

С переходом от сравнительно более влажных лесо-степных зом 
к более засушливым степям нагорий процен гное содержание дву- 
рядного ячменя в посевах многорялного непрерывно увеличивает
ся. Это явление отчасти замечается п н условиях Азербайджанской 
ССР. Так, по слонам агронома Нагорно-Карабахской Автономной 
Области С. Барсегяна в ИКАО при продвижении от с. Туг (высота 
900 —1000 и) в направлении с. Тумы (высота около 1300 м) к с. Хца- 
берт (высота около 2000 м) в посевах миогорядного ячменя процент
ное содержание двурядных форм непрерывно увеличивается. Одно
временно с этим замечается, что и сухих и жарких условиях Армении 
чсрпопленчатыс, м погорал пне имени теряют черную пигментацию,
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которая сохраняется у единичных, двурядных, гладкоостых форм 
iv. persicum), возникающих попутно при этих процессах.

Такова картина в прохождении важнейших этапов эволюции 
Пяменй от начала эпохи бронзы ю наших дней в Армении. Таким 
образом, древним типом культурного ячменя, который возделывался 
человеком на заре земледельческой культуры на территории ны
нешней Советской Армении в начале эпохи бронзы, был круглозер- 
!|ь-, безостый, многорядный ячмень, зерна которого более или ме
нее легко выпадали из пленок. Условно называем его —11. antlquoruni 
iphaerococcum.

Повидимому, его колосья были сильно окрашены антоцианом, 
накоплению которого способствовали пониженные температуры 
исейнего периода, когда и происходило созревание поздновысевае- 
мого ячменя; вследствие этого, весьма правдоподобно, что зрелые 
колосья имели черно-фиолетовую или серо-фиолетовую окраску, 
которая является в настоящее время типичной для ячменей высо
когорных зон Афганистана, Грузии, Дагестана и частью Армении.

По своему общему облику и всему комплексу морфологических 
признаков мкогорядпый круглозерный ячмень следует рассматривать 
как древнейший, полукультурный вид, существовавший, может быть, 
еще в каменном веке в исчезнувший за нескокько столетий до на
шей эры. вследствие постепенного изменения условий существова
ния для него.

Этот тип ячменя, как отмечено выше, соответствовал влажным 
почвенно-климатическим условиям того времени. В дальнейшем, по 
мере изменения этих условий в сторону их ксерофнтизацни. круг- 
.«озерные ячмени стали видоизменяться и дали начало новому виду 
или типу многорятого ячменя с голыми, продолговато-элиптическн- 
чя зернами и укороченными остями; в отличие от круглозерных они 
обладали целым комплексом новых признаков и свойств. Этот тик 
ировнзорно выделяется нами как Н. I rarlu. Одновременно стали 
формироваться многорядные пленчатые ячмени.

В итоге дальнейшей ксерофнтизацни страны и мпогорядные плен- 
чагые ячмени урартского периода в процессе приспособительных реак
ций видоизменились в сторону пленчатых двурядных, которые по свое
му ойшку являются более ксероморфными образованиями. Сюда 
следует отнести самые распространенные ныне в Армении ячмени— 
V. nutans и его гладкоостые аналоги в засушливых условиях —жел- 
лонленчзтый ячмень v. me.dlcuni и чернопленчатый v. persicum. На
хождение здесь последних форм показывает дальнейшие пути эволю- 

пми современных многорядных ячменей в жарких, засушливых ус- 
1 ловиях Армянского нагорья.

Другая часть урартских многорядных՜ ячменей, попав в более 
пли менее благоприятные условия и претерпев ряд соответствую- 

I щих изменений, дала современный экотип многорядных ячменей, 
культура которых так характерна для Кура-Араксннской низменно
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сти в пределах Грузии, Азербайджана и плосткостных районов Да
гестана; они же частично культивируются в сравнительно более 
влажных лесо-степных районах Арм. ССР.

Таким образом, пока ячмени возделывались в одной местности, 
в одних и тех же экологических условиях, процессы эволюинонш ՛ 
изменчивости протекали весьма медленно и для возникновения но« 
вых видов требовался довольно продолжительный период времени. 
Только перенос растительных организмов из одних экологических 
условии в другие, с большим потенциалом разности в воздействиях 
среды —стал стимулировать процессы формообразования и пере
стройки одних форм в другие, соответствующие измененным усло
виям среды.

В генетическом отношении ячмень, невидимому, монофилети
ческого происхождения: у него отсутствует видовое многообразие, 
а существующее разнообразие форм ограничивается более мелкими 
эколо го-морфологи чески ми п ризнака м и.
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երևանից ոշ հեռու գտնվռգ 'Լերին Շևնդավիթ rtJnL,ll' մոտակայք"^ 
կատարված հնագիտական հա յտնս։ դո բնությունները ցույց են պ
բրոնզե գարի սկզբում, մեր թվականությունից 2000 տարի աոաի Արա
րատյան գաջտավայրում մշակվում էին բագմաշարը , (անքիսսւ) միանգւո- 
մայն կլորահատիկ մերկ գարիներ, որոնյ։ հան գիսան ում էին հնագուխ 
էկոլոգիական տիպ՝ հարմարված գոյության խոնավ պայմաններին։ մենք 
նրանց առանձնացրել ենը որպես H. ՅՈէ1(]ԱՕՈ1Ո1 SphaCrOCOCCUJTI: Ժամա
նակի ընթացրում այգ տիպը ձևափոխվում է ե ուրարտական շրթւէնրւ >' 
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(VI! '/> էք եր թվ. ա.) համարյա անհայտանում է, սկիղր տալով մերկ, 
կլիպսաձե հատի կներ ունեցող բաղմաշարք անքիստ գարու նոր. ։վվակ 
խոնավ ասեր էկոլոգիական տիպին»

Այգ գարին առանձնացվում կ որպես |՜|. ԱքՁրէՍ* Նույն dամանակաշըր - 
ջանին կ վե րա բերում ոոմ բաձե հատի1լսեր ունեցող րաղմաշտրք, թեփուկավոր, 
քիսաավոր և մասամբ անյ>[ւաււ գարիների հանդես դ»ԱԼը, որոնք ավելի Jnill 
կին կանգնած Ագրրեջանի, 'Լրաստանի ե 1'աղս տան ի ավելի խոնավ ու 
տաք շրջաններում տարածված մ ամանակակից բաղմաշարք, թեփուկավոր 
ձևե րին։

Երկրի հետագա քռերոփիտացման պրոցեսում ուրարտական շ^^՚նի 
գարիները տալիս են Հայկական Ս Ս Ռ կենտրոնական. չոր շր9աններր/ւԱ 
լայնորեն տարածված քսերոմորփ գարու ժամանակակից տիպր (երկշարք, 
թեփուկավոր, քիստավոր)։
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. Д. Ярошенко

Дикая фисташка Pistacia mutica F. et M. 
в окрестностях ст. Ахтала Арм. ССР

Насаждения Pistacia mutica F. et М. у ст- Ахтала Алавердского 
района являются одними из наиболее богатых насаждений фисташки 
в Арм. ССР. Они здесь расположены, главным образом, на южных 
склонах по левому берегу реки Дебед, против жел. дор. станнин 
Ахтала» распространяясь отсюда, примерно, на 3 км ниже в сторон) 
разъезда Шнох. Общая площадь насаждений фисташки глазомерно 
определяется здесь в 200 га с общим запасом деревьев около 
10.000 шт. Единично фисташковые деревья встречаются также по 
правому берегу реки Дебел, в виде примеси к можжевельникам в 
арчевннках, а также в зарослях держи-дерева или ценозах шнбляка. 
Наличие фисташковых деревьев в арчевннках и в шибляке не 
меняет типа леса последних- В арчевннках фисташка встречает
ся с уклоном поверхности около 10—15°, на маломощных каменис
тых светло-окрашенных почвах на склонах южных румбов. Полнота 
полога в таких арчевннках обычно не превышает 0,1, причем де
ревья фисташки составляют, примерно, 10% всего древостоя.

Кроме арчевников, фисташка встречается также в зарослях 
держи-дерева (Paliurus spina-Christi (Mill.) К. Schneid., будучи еди
нично вкраплена в них в.месте с каркасом (Celtis caucasica Willd.). 
Фисташка смешана с каркасом в равных количествах или же число 
деревьев фисташки несколько превышает число деревьев каркаса. 
Общая полнота древесного полога фисташки и каркаса обычно рав
на 0,01 и затенение почвы фисташкой и каркасом не может оказать 
какого-либо влияния на тип леса. Под древесным ярусом находится 
ярус держи-дерева в смеси с другими кустарниками: Punica Grana- 
turn L-, Rhamnus cathartica L., Rhamnus Pallasii F. el M. полноты 
0,1—0.2, при высоте 1- 2 м. Травяной покров в таких ценозах шиб- 
ляка представлен обычно фриганоидной растительностью или же в 
нем преобладает злак — Lolium rigidum Gaud. В насаждениях шнбля
ка с участием фисташки здесь- весьма характерно присутствие в кус
тарниковом ярусе дикого граната Punica Granatum L., который при
мешан к держи-дереву единично, хотя местами содержание его
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в кустарниковом ярусе повышается до ЗО1’1,,. Гранат здесь хороши 
плодоносит и мало страдает от морозов. Подмерзают лишь самые 
небольшие концы ветвей, длиной не более’1—2 гл/.

Фисташка приурочена к самым сухим местообитаниям на южных 
склонах с маломощной почвой. Здесь она обильно плодоносит, но 
плоды почти нацело бывают ежегодно повреждены насекомыми-вре
дителями. Всхожие семена поэтому составляют не более I 2% от 
общего количества семян, а в некоторые годы их вообще не бы
вает: семена бывают полностью уничтожены личинками насекомых- 
В ценозах шибляка фисташка возобновляется естественно семенным 
путем. Подрост фисташки встречается здесь в количестве от 3000 
до 5000 экземпляров на I га, возраста 6 — 7 лет, при высоте подроста 
30—40 см. Подрост приурочен, главным образом, к трещинам скал. 
Фисташка отлично возобновляется также порослью от пней.

Существующие сейчас деревья представлены обычно верху
шечной порослью, возраста около 50 лет. на старых пнях —возрастом 
до 150 лет. Общая высота деревьев фисташки 6—7 .и. Диаметр по
рослевых ветвей 10—18гл. пней-30- 40 см.

Фисташка отличается здесь очень медленным ростом. Средний 
годичный прирост ветвей по длине, в возрасте 45—50 лет, равен 10— 
12 см на освещенных ветвях и 3—5 елг в год на укороченных, за
тененных ветвях.

Фисташка относится к ядёрным породам. Образование ядра 
стимулируется наружными повреждениями коры на стволе и обру
банием веток. Ядро фисташки имеет темно-ссро-бурую окраску и от
личается исключительной устойчивостью ио отношению к грибным 
заболеваниям. Древесина ядра фисташки очень тверда и прекрасно 
сохраняется. Нами были встречены старые пни фисташки с верху
шечной пороСлью па них, в которых ядро не было закрыто каллу
сом. Хотя деревья были срублены около 45 лет тому назад, древе
сина ядра на этих пнях прекрасно сохранилась и не утратила своей 
исключительной прочности. Древесина ядра смолы не содержит и 
консервирование ядра достигается, невидимому. лишь пропиткой его 
дубильными веществами. Деревья фисташки используются местными 
крестьянами для добывания жевательной смолы. Луб фисташки, а 
также оболочки незрелых плодов пропитаны смолистым соком, 
сходным с терпентином и обладающим резким скипидарным запа
хом. Древесина смолистого сока вовсе не содержит и в стволе де
рева он сосредоточен только в тканях луба. При поранениях луба, 
сок выступает из ран наружу я засыхает на воздухе, образуя твер
дую смолу. Для добывания этой смолы крестьяне применяют довольно 
хищнический метол, а именно -топором делают на стволе круглую 
затеску диаметром 15—18 см, из которой удаляется кора, луб и 
часть древесины. По краям этой затески, в местах надреза луба 
выделяется смолистый сок, застывающий с образованием твердой
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смолы, которая затем соскабливается с поверхности раны и очи
щается кипячением в воде от сора. Каждая засечка дает небольшое 
количество смолы, в пределах, примерно. 2- 5 гр.

Ботанический Институт 
Академик Наук Арм. ССР Поступило 1й V* 1947.
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Р. А. Абрамян

Грецкий орех (Juglans regia L.) на побережии 
, озера Севан

В селении Гомадзор, ('.сванского р-на, на расстоянии приблизи
тельно 1.5 км от г. Севан, в саду доктора Г. Алиханова имеются 
пять экземпляров грецкого ореха Juglans regia I.. Сад расположен 
на высоте около 1950 м над ур. моря, на пологой террасе с почти 
горизонтально։"։ поверхностью в нижней части очень пологого (ук
лон =10 15”) южного .макросклона.

Местонахождение грецкого ореха па такой высоте является 
наивысшим в Арм. ССР. Поэтому эта группа деревьев представляет 
исключительный интерес для изучения.

Вообще грецкий орех в Армении расположен на сравнительно 
низких высотах над ур. моря и в сев. Армении обычно выше 
1000 ч не поднимается.

В Ереване очень распространена культура грецкого ореха на 
высотах примерно 950—1100.«. По здесь зимы более суровы, так 
что грецкий орех в Ереване, повидимому, представлен более моро
зостойкими расами. Однако в исключительно суровую зиму 1932— 
1933 г. в Ереване часть ореховых деревьев замерзла до пня, другая 
же часть хорошо перенесла эту суровую зиму. Эго обстоятельство 
лишний раз подтверждает расовое разнообразие грецкого ореха в 
Арм. ССР.

Кроме Севана, наивысшее» известное нам, местонахождение 
грецкого ореха в Армении—это г. Кировакан, где в настоящее 
время имеется несколько молодых морозостойких деревьев ореха 
на высоте 1350—1400м. Однако, эти деревья еще не плодоносили.

Поставленные Кироваканской Яесо-опыти. Станцией опыты по
сева ореха семенами, выращенными в селе UIhox, Алавердского 
района (высота' над ур. моря 657 м), дали отрицательный результат 
вследствие ежегодного от.мерзания стволиков сеянцев. Ереванский 
грецкий орех, невидимому, более морозостоек.

Климатические данные с. Гомадзор приблизительно равны клима
тическим данным г. Севан, расположенного на высоте 1924 .и.
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Количество атмосферных осадков и Севане 
по многолетним данным

II V VI VII VIII IX X! XIIМесниы 1 Годован

I I | I I »
—8.5—6.8—2.7 -3.2 +8.9 12.8+15,8 46.2 13.0 +8.0 +1.0-4.6I । I I I I I I I I I I I +4.7

Средняя же годовая температура в Ереване =11,4°, т. е. на 
6 7° выше, чем в Севане. Главная разница температур Еревана к 
Севана объясняется более прохладным летом в Севане. Кроме того, 
большая разница температур наблюдается также осенью и весной, 
что значительно укорачивает вегетационный период в Севане, рав
ный здесь для большинства растений 5—5,5 .месяцам, в то время 
как вегетационный период в Ереване равен 7 — 7,5 месяцам.

Абсолютный .минимум годовой температуры:
В Сенине....................... —26,4° (февраль 1928 г.)
. Ереване....................—27,8° (январь 1933 г.)
„ Кировакане .... —29,8° (февраль 1928 г..)

Из вышеприведенных цифр видно, что наибольшее понижение 
температуры в Севане и Кировакане приходится одновременно на 
февраль 1928 г.

Климат Севана отмечается сильными, холодными ветрами, что, 
в особенности зимой, должно понижать степень морозостойкости 
.местных культурных растений.

Относительная влажность воздуха в июле на Севане равна 64 — 
78%; в Кировакане приблизительно такова же —62—81%, з в Ере
ване значительно ниже ֊34—56%.

Почва, где произрастают описываемые деревья, - коричневый, 
тяжелый суглинок,

Деревья грецкого ореха в с. Гомздзор, по показаниям стариков, 
имеют возраст в среднем 60 65 лет. Они выращены из семян, про
исхождение которых за давностью в настоящее время трудно уста
новить. Каждое дерево дает в год в среднем урожаи в 1։,:—2 пуда 
орехов.

При обследовании плодов на деревьях уже не было—они были 
собраны. Нам удалось случайно найти один лишь орех. По особен- 
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I ностям этого плода данный сорт ореха следует отнести к тонкоко- 
I жим ереванским сортам.

Все пять деревьев имеют высоту около 12 ч н диаметр ствола 
| на высоте груди—45—60 сл/. Ширина кроны равна 10—11 м. Нижние 

ветки у деревьев обрублены. Распускание листьев па деревьях на- 
I блюлается в конце мая. листопад к первых числах октября-

Таким образом, вегетационный период гомадзорских орехов 
| продолжается около 4.5 месяца.

Листья у этих деревьев более гонкие с более острыми листоч
ками. чем у ереванского грецкого ореха.-

Длина годичного побега 1916 г. колеблется в пределах, в сред- 
^нем, 10—15с.и за 1945 г.; прирост доходит до 20 сл/-

Характерна почти полная морозостойкость этих деревьев. На
блюдение за побегами последних лет показывают, что у одних де- 
ревьев не было совершенно о.тмерзания даже концов побегов: у 
других деревьев наблюдается отсыхание концов некоторых побегов 
с верхушечной почкой, общей длиной не более I — 2 ем. В суровые 
зимы 1928 и 1933 г. г. деревья не пострадали.

Деревья летом искусственно поливаются, примерно, раз в месяц.
Наличие ореховых деревьев на побережья озера Севан указы

вает на чрезвычайную экологическую приспособленность этого ви
ла, а также, возможно, на его расовое многообразие. Факт сущест
вования здесь морозостойких, хорошо, плодоносящих деревьев грец
кого ореха указывает на возможность продвижения этой культуры 
в Армении высоко в горы.

В этом отношении большую роль могут сыграть семена гома
дзорских орехов, поскольку эти деревья уже приспособились к вы
сокогорному климату-

Поступило 5 IV 1Я47.

Ц- II. И.ргшЬинГ'рйб

СЪЦПЬЯЬЪЬ О81апз ге£։а Ь.) иЬЧ_и.Ш 18Ь ИФЬЪ
1/АшЪД и/ф^Ъ, дп/Ц/ ilwlil.plu4.jP1950 1Г ршрЛр, Ч’/и1шл"р и1’1” 

^гий, I'- !}.[[/ [и /цтри/Ь упиГ /(/лЪ рЪ 1ри цМт 1 5 Лч/п, чрп՝1/р

1Л/1

ЪршЪд /[ф tj.li ч. ш у [/п՝!/ I, ЛгипшфпрШщЬи Л,.» чиГ^и/ и։֊
цЬр^д ,и//]1/'1/ /ли/р1> шш^ги I, 7,5 2,0 фгч р

ЛшпЬр!՛ иЬу.ГЬрр 1Л ЪЬр1^шрч/]'1/1Ч-/1

1^ПЦ/П/1Ц/ш"1/ 4,։* J^^^^/^ՈП/tt/ [. ри/р\р Лр9иЛ^1/рр Н։уЪ//[ГЧ. ./.!>-

ч/ч^Ьт [и] 1



Sb'lbWM'P 2U.3blJ.hia UIJII- Ч.|\ЧП1«1>.5ПЬЪ'ьЬГ1« IkbU.'bbU'I’U.fll’
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г- Л- Ярошенко
К вопросу о методике разведения грецкого ореха 

(Juglans regia L.) в Арм. ССРВ Арм. .ССР грецкий орех широко распространен в садах я представлен культурными съедобными сортами. Обычно он поднимается до высоты около 1200 м над ур. моря, хотя в Кировакане имеется несколько молодых, еще не плодоносящих деревьев грецкого ореха на высоте около 1350 .»/. а на берегу озера Севан, на высоте около 1950 .и. в салу в с. Гомндзор*  имеется несколько обильно плодоносящих деревьев. Это говорит за большое расовое разнообразие в Арм. ССР грецкого ореха, представленного здесь, невидимому, весьма различающимися между собой экологическими расами.

• /I. Лорами*—Грен кий орех ни ппберслъц озера Севан. Известии АН Арм.ССР, (Бнол. и ex. науки), № 1, 91 1948.

Помимо культурных сортов, в Арм. ССР произрастает н лесах Иджеванского района дикорастущий грецкий орех (Juglans regia L.)։ встречающийся в виде примеси к грабово-дубовым и грабово-липовых։ насаждениям, реже к буку, на свежих почвах, на склонах северных румбов, на высотах не выше 1200 м. Плоды дикорастущего грецкою ореха несъедобны из-за толстой кожуры и внутрисе- мянных перегородок, от которых невозможно отделить мякоть семени (рис. 1). Семена этого ореха отличаются от культурного и тем. что они совсем не прорастают при весеннем посеве; их необходимо сеять в год созревания осенью, после чего они прорастают следующей весной; семема же культурных сортов грецкого ореха всходят при весеннем посеве, без предварительной стратификации.В лесах Иджеванского и Алавердского районов распространены также деревья одичавшего культурного грецкого ореха с тонкой скорлупой и съедобными плодами, которые растут, в общем, в условиях аналогичных тем, в которых растет дикорастущий орех.Как дикорастущий, так и одичавший культурный грецкий орех, растущий в лесах Иджеванского района, хорошо возобновляются здесь естественно, семенным путем: пр»։ постепенных рубках и в окнах в лесу нередко попадаются здесь куртины молодняка ореха.



96 Г. Д. ЯрошенкоКроме того, отдельные деревья грецкого ореха встречаются, главным образом, в Алэвердском районе, на южных склонах по дну сухих балок. Иногда они в одячавшем виде растут мл обнаженных скалах, укореняясь в нх трещинах, что указывает на нетребовательность грецкого ореха к почвенным условиям.

Рис. 1- Плоды ликораспшесо масюко-лго ормм ил Иджсвинской дммкКультурные сорта представлены по большей части нс чистыми сортами, а популяциями при довольно больших колебаниях веса, размера и вкусовых качеств семян. Культурные сорта ореха сев. Армении (Аловерлеиий и Иджеванскнй районы) имеют сравнительно толстую, а ереванские сорта по большей части очень тонкую кожуру (рис. 2) Тонкоскорлупные сорта распространены также в садах

Рис. 2. ri.io.uj культурного орехл сев. Армении, тонкокожиеКафанского района. К ьтой же категории относится н грецкий орех на берегу озеро Севан. Это указывает на относительную морозостойкость тонкоскорлупных сортов, так как в Ереване зимы значительно суровее, чем в районе распространения грецкого ореха в сен. Армении абсолютный минимум зимней температуры в Ереване 



К вопросу о методике разведения грецкого ореха п Арм. ССР 97наблюдался в 1933 г.—27,8°С, а в с/Шнох, являющемся приблизительно центром ареала грецкого ореха в Алавердском районе, в 1941 г.— 14,1’С.Итак, все сорта грецкого ореха в Арм. ССР можно грубо разделить на три группы: 1. несъедобный дикорастущий орех Иджеванской дачи; 2. культурный орех сев- Армении со скорлупой средней толщины; 3. тонкоскорлупные ереванские орехи.Пэ данным Л. Б. М тхагадзе', средний вес дикорастущих орехов Иджеванской дачи ранен 11 — 12 г, объем 13-14 с.и3, а ядро составляет 22 — 24% общего веса ореха. Средний вес хорошо развитых орехов сев. Армении ранен 10 г, объем—19 с.и3, а ядро составляет 51% от общего веса ореха.Методика посева грецкого ореха в питомникеОпыты посева разных сортов грецкого ореха производились Кироваканской Опытной Станцией разновременно, за период времени с 1927— 1934 г. ... причем высевались в питомнике как стратифицированные семена с*осенн,  так и не стратифицированные. Посев производился весной. Семена стратифицировались путем пересыпания в ящиках слегка влажным песком и хранения в таком виде в холодном помещении при температуре, близкой к 0°, в общем колеблющейся, примерно, от 0° до плюс 5- 6°.

• Л. />. Лй։л’ам1ддз»՛-Дикорастущие плодовые породы Иджеванской дачи» Рукопись. 1933.Известия 1, .V 1—7

Высевались все три основные сорта ореха. Оказалось, что дикорастущий толстокожий грецкий орех из Иджеванской дачи хорошо всходит при стратификация указанным способом с осени и посеве весной. У культурных сортов ореха стратификация ведет к появлению плесени внутри орехов, к их почернению и массовой порче, что вызывает низкий процент всхожести, в общем не более 15—20%. Наилучшие результаты дает’посев весной не стратифицированных семян. хранившихся зимой в холодном помещении и остававшихся всю зиму в сухом состоянии.Для выяснения наилучших способов посева грецкого ореха в лесных питомниках Кироваканской Опытной Станции в 1934 г. нами был произведен опыт посева семян ореха на разную глубину; 2,5 см, 5 см и 7 см (пол глубиной посева мы понимаем в данном случае слой земли, находящийся сверху посеянных плодов после засылки посевных борозд). На каждую метровую борозду гряды было высеяно 10 орехов методом, применяющимся, по нашим наблюде- • ниям, в Груз. ССР: вымачиванием орехов перед посевом несколько дней в воде, а иногда просверливанием ножом небольшой дырочки для доступа влаги внутрь ореха. Просверливание в пашем опыте было заменено легким надтрескиванием скорлупы. Для этого орех 



98 Г. Д. Ярошенкоставился острым концом вертикально на стол илп деревянный чурбак и производился резкий, но не очень сильный удар молотком так, чтобы скорлупа лишь слегка треснула, во орех сам не разбился и ядро осталось бы неповрежденным.Всего было высеяно в опытном порядке 6 гряд, в среднем 400 орехов в каждой гряде. Из них три гряды были засеяии надтреснутыми орехами и 3 гряды неповрежденными. В каждой группе из трех гряд на одной гряде глубина посева—2,5 см, на другой —5 см, на третьей—7см. Почва в питомнике—тяжелый суглинок темиобу- рой окраски, типа коричневых лесных почв- Поливки гряд не производилось; среднее количество годичных осадков в Кировзкане = 538 леи, из коих две трети выпадают за период времени с мая по сентябрь, т. е. в течение вегетационного периода древесной растительности. Средняя годичная температура Кнровакаиа : 7,3". января —5,8°, июля 17,7°. Высота над ур. моря» 1380 м. Орехи (сборный садовый культурный местный сорт.) были закуплен;.: в с. Шпох (высота около 700 .«) в апреле. Зимой они хранились в кладовых у крестьян, в холодном и сухом помещении. Высеянные • рсхи были вполне доброкачественными; испорченные, мертвые сосг.влялв не более 10% от общего количества. Все орехи, и надбитые, и целые, вымачивались в воде с 19 апреля и были высеяны 22—23 апреля 1943 года. За прорастанием велись наблюдения путем перечета числа всходов на каждой грядке отдельно, 2 раза в месяц. Последний перечет произведен 1 октября, когда прорастание орчехов вполне закончилось. Это было проверено путем осторожной выкопки непроросших орехов, оказавшихся после 1-го октября сгнившими. Здоровых орехов, могущих прорасти, впоследствии больше не осталось При выкопке невэошедшнх выяснялась недостача орехов на грядках глубиной посева 2,5 см. в нижеприведенной таблице показаны ход прорастания на каждой грядке и % по отношению к общему числу высеянных орехов. Для гряд с глубиной посева 2,5 см в двух последних графах таблицы указывается •/.. недостающих орехов, очевидно, похищенных мышами, и действительный процент всхоже-Глубина посева и <'.и Ш проросших орехов похн՜ шейных СфОДП Окончат. %% псхожестк с поправкой 1ц похищенныен-¥1 21-У1 7֊ VII 21 VII 1/ХН а л б И Г 1.1 С О р е х и2.5 23 . 30 46 •16 41» 20 615.0 8 45 56 60 68՜ • 687,0 34 44 63 63 71 — 71Не л ы е. п е н <■ .1 б ит н.е орех и2.5 2 б 12 15 ' 20 24 265.0 13 23 34 35 40 — 407,0 16 33 47 49 58 — 56



К иопросу о методике разведения грецкого ореха в Ар.м. ССР 99стн с поправкой на украденные, сделанной из расчета, что в похищенных орехах соотношение числа всхожих семян к невсхожим было то же. что и в оставшихся на грядках.Из сопоставления цифр таблицы выявляются следующие закономерности:1. Надбитые орехи всходят гораздо лучше не надбитых- Эта разница проявляется тем резче» чем менее глубоко произведен посев- 2. В обоих случаях всхожесть тем выше, чем глубже произведен посев. Это различие очень проявляется в особенности для не надбитых орехов. Для надбитых глубина посева относительно менее влияет из всхожесть; однако, при неглубоких посевах происходит сильная убыль орехов, вследствие похищения их мышами.3. Надбитые орехи прорастают в общем .скорее не надбитых. Этот опыт дает возможность сделать следующие практические выводы: при посеве культурных сортов грецкого ореха следует отдать предпочтение посеву нестратифнцированных семян. Сеять на высотах выше, примерно, 1200 .и- во второй половине апреля, ниже—в первой половине апреля. Орехи перед посевом надбивать слегка, чтобы только треснула скорлупа, и затем вымачивать 3 дня в воде. Глубина посева-7 см. Расстояние между посевными бороздами должно быть. примерно, 30 см. В каждой борозде, для хорошего развития сеянцев должно быть, примерно, пять всходов. В наших опытах были высеяны очень хорошие, здоровые орехи; всхожесть достигала в лучшем случае 71%. Однако, в качестве посевного материала обычно употребляются менее здоровые орехи, поэтому всхожесть их будет ниже. Считая всхожесть орехов в среднем 50%, на 1 погонный метр посевной борозды следует высевать, примерно» 10 орехов. При низком качестве посевного материала плотность посева должна соответственно возрастать.Выращивание посадочного материалаПо литературным данным, грецкий орех развивает очень длинный стержневой корень, что затрудняет пересадку и вызывает необходимость перешколизания его в возрасте 1 года.Наш опыт выращивания сеянцев культурных сортов грецкого ореха показал, что длинный стержневой корень развивается иногда лишь при очень густых посевах. При посевах же не слишком густых. примерно, в указанных выше пределах, грецкий орех длинного стержневого корня не развивает и хорошо выносит пересадку прямо с посевных гряд в возрасте до 3 лет. В более высоком возрасте пересадка его нами не была испытана. Возможно, что эта особенность развития корневой системы характерна лишь для местных сортов. В возрасте одного года грецкий орех имеет очень толстый и короткий корень в форме, примерно, моркови (см. рис. 3). Па второй год жизни корень также остается еще коротким и с третьего 



100 Г. Д. Ярошенкогода жизни начинается рост корня в длину. Это относится к сеянцам ореха, выращенного в питомнике на тяжелой суглинистой почве.'В других условиях посевов грецкого ореха нами произведено не было.

Рис. В. Однолетний сеянец культурного грецкого ореха сев. Армении. ’/։ натур, величины.
Перешкояиванне грецкого ореха производилось нами в возрасте 1 и 2 лет, в обоих случаях с положительными результатами и без убыли. На культурные площади высаживались неперешколенные сеянцы возраста 1—3 лет. Опыт показал, что пересадка па культурные площади однолеток дает плохие результаты, в особенности на скелетных почвах саженцы дают большую убыль и плохо развиваются. В возрасте 2—3 лет сеянцы пересадку переносят очень хорошо, давая незначительную убыль. Против пересадки очень молодых саженцев на культурную площадь говорит медленный рост грецкого ореха в первые годы жизни. Неперешколенные экземпляры грецкого ореха-в первый год жизни вырастают в высоту на 5—Юс.и, на втором году—на 15—20 см и на третьем году-на 30—40 гл. После перешколивання наступает замедление роста: сеянцы, пере- школенные в возрасте 1 года, из второй год дают только 5—10 см, перешколенные в возрасте 2 лет на третий год жизни дают прирост также только 5—10 см. Приблизительно такой же прирост по высо



К возроеу в методике дазведекйя грецкого орехе я Ари. ССР 101те в первые годы жизни у грецкого ореха наблюдался вами и в питомниках гор. Еревана.Когда снова начинается интенсивный рост в высоту—пока нами не установлено.
Ботанический Сад.

Академии Наук Ары. ССР. Поступило 22 III 1947.

Դ. Դ*.  ВигпоЬСЦо

ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ԸՆԿՈՏԶհՆՕհ ՐԱՋՄԱՑՄԱՆ ՄԷԹՕԴԽԿԱՅհ ՄԱՍՒՆ

Ա Մ Փ П Փ (I է*  IT
Կատարված ղիտոզոէթ յուններից հեղինակը դայիս /, այն եզրակացուր 

թյան, որ Ւջևանի վայրի ընկուզենին պետք է ցանել աշնանը, կամ նրա 
սերմերը պետք Լ ենթարկել ստր ատ ի ի ի կացի ա յի, իսկ ընկուզենու կուլսւա֊ 
րական ձևերը պետք ( ցանել գարնանը. աոանց ստրաս,իֆիկացիայի. Նրանց 
սերմերի կեզեր ցանքսից աոահ պետք Հ և սերմերը թր^եի քրի մե}
թոզներվ երեք սր,
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